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Иоанн,	епископ	Горийский,	викарий
Мцхетско-Карталинской	(Грузинской)	епархии

(Авалиани	Петр	Георгиевич)	
Родился	в	городе	Тифлисе	в	семье	священника.
В	1804	году	окончил	курс	Тифлисского	благородного	училища.
В	1807	году	рукоположен	во	диакона.
30	 сентября	 1814	 года	 рукоположен	 во	 священника	 к	 Тифлисскому

собору	и	назначен	проповедником	для	обращения	осетин.
В	1818	году	награжден	наперсным	крестом	за	обращение	2097	осетин

в	Православие.
К	1819	году	число	обращенных	достигло	3834	человек.
В	 награду	 за	 труды	 2	 ноября	 1819	 года	 он	 был	 возведен	 в	 сан

протоиерея	и	определен	благочинным	в	Осетии.
В	 1825	 году	 назначен	 благочинным	 по	 Тифлисскому	 уезду	 и

управляющим	церковными	имениями	в	Тифлисе.
С	1826	по	1835	годы	–	член	Тифлисского	совестного	суда.
С	1831	года	–	настоятель	Сионского	собора.
В	 1833	 году	 представлен	 депутатом	 от	 грузинского	 духовенства	 в

Судную	 комиссию	 для	 рассмотрения	 и	 решения	 вопросов	 о	 делателях	 в
Грузии	 и	 Имеретин	 фальшивых	 царских	 грамот	 на	 дворянское	 и
княжеское	достоинство.

7	сентября	1834	года	пострижен	в	монашество;	9	сентября	возведен	в
сан	 архимандрита	 и	 назначен	 настоятелем	 Давидо-Гареджийской
пустыни,	а	также	членом	Грузино-Имеретинской	синодальной	конторы.

В	1841	году	определен	членом	комитета	по	рассмотрению	гуджаров	о
грузинских	церковных	имениях	и	крестьянах.

13	 апреля	 1852	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Горийского,	 викария
Мцхетско-Карталинской	 (Грузинской)	 епархии.	 В	 том	 же	 году	 назначен
настоятелем	Шуамтинского	Рождество-Богородицкого	монастыря.

Скончался	6	апреля	1858	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	331.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
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Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	331.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1399.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	85.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	9.	–	С.	46.

Русский	биографический	словарь:	в	25т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.	8.
–	С.	275.
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Иоанн,	епископ	Перемышльский	(Бирецкий)	
Упоминается	 епископом	 Перемышльским	 в	 1462	 и	 1467	 годах.	 В

приложении	 к	 «Истории	 Русской	 Церкви»	 митрополита	 Макария
(Булгакова)	значится	под	именем	Иона	(Бирецкий	Иван)	и	упоминается	в
1467–1493	годах.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1041.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Русский	биографический	словарь:	в	25т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.	8.

–	С.	276.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	518	(приложение).
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Иоанн,	митрополит	Бодбийско–Сигнахский
(Бобдель-Макаев.	князь)	

В	 1792	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Бодбийско-Сигнахского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.

14	 июля	 1811	 года	 в	 связи	 с	 учреждением	 Алавердской	 епархии
назначен	архиепископом	Алавердским	и	Кахетинским.

30	 августа	 1814	 года	 Алавердская	 епархия	 была	 соединена	 с
Телавской	 епархией	 и	 переименована	 в	 Телавскую	 и	 Алавердскую	 с
кафедрой	в	городе	Телави.

В	 1818	 году	 Алавердская	 епархия	 была	 соединена	 с	 Бодбийско-
Сигнахской	епархией.

В	1828	году	Алавердская	епархия	была	упразднена.
Преосвященный	Иоанн	вторично	назначен	на	Бодбийско-Сигнахскую

кафедру	в	сане	митрополита.
Скончался	24	сентября	1837	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	206.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	206.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	82,	85.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	 –	 СПб.,	 1900–1911.	 –	 Т.	 9.	 –	 С.	 44.	 Качарава	 Э.	 Ю.
Алавердская	епархия	//	Православная	энциклопедия.	–	М.,	2000.	–	Т.	1.	–	С.
434–435.
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Иоанн,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	(Гоголь)	

Упоминается	на	Владимиро-Волынской	кафедре	 с	 1391	 года.	В	1405
году	 митрополитом	 Киевским	 и	 всея	 Руси	 Киприаном	 (†	 1406;	 память
16/29	 сентября)	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимиро-Волынского	 и
Берестейского.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1038.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	61.
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Иоанн,	архиепископ	Донской	и
Новочеркасский	(Доброзраков	Михаил)	
Родился	 около	 1790	 года	 в	 Лукояновском	 уезде	 Нижегородской

губернии	в	семье	священника.
Обучался	в	Нижегородской	духовной	семинарии.
16	 июля	 1817	 года	 окончил	 Петербургскую	 духовную	 академию	 со

степенью	 магистра	 и	 24	 июля	 того	 же	 года	 назначен	 профессором
Черниговской	духовной	семинарии.

20	 августа	 1819	 года	 переведен	 бакалавром	 в	 Петербургскую
духовную	академию,	а	21	августа	пострижен	в	монашество	и	причислен	к
соборным	иеромонахам	Александро-Невской	лавры.

С	26	июля	1821	года	–	инспектор	Петербургской	духовной	семинарии;
16	 августа	 того	 же	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен
настоятелем	Юрьево-Польского	Архангельского	монастыря	Владимирской
епархии	с	оставлением	при	академии.

С	17	октября	1822	года	–	экстраординарный	профессор	академии.
23	 февраля	 1824	 года	 назначен	 членом	 цензурного	 комитета;	 с	 14

ноября	того	же	года	–	ректор	Петербургской	духовной	семинарии.	В	том
же	 году	 25	 ноября	 назначен	 настоятелем	 Можайского	 Лужецкого
монастыря	и	благочинным	над	учителями	учебных	заведений.

23	февраля	1825	года	удостоен	степени	доктора	богословия.
С	 30	 января	 1826	 года	 –	 ректор	 Петербургской	 духовной	 академии,

профессор	богословских	наук	и	член	Синодальной	конторы.
С	 14	 января	 1829	 года	 –	 архимандрит	 Пинского	 Богоявленского

монастыря.
17	 августа	 1830	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пензенского	 и

Саранского.
19	января	1835	года	перемещен	на	Нижегородскую	кафедру.
13	 января	 1847	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Донского	 и

Новочеркасского.
В	1851	–	1852	годы	присутствовал	в	Святейшем	Синоде.
6	 марта	 1867	 года	 по	 болезни	 уволен	 на	 покой	 в	 Кременский

Вознесенский	монастырь	Донской	епархии.
Скончался	 23	 июня	 1872	 года.	Погребен	 в	Кременском	монастыре	 в

соборе	за	колонною	правого	клироса.
4	 октября	 1911	 года	 при	 вскрытии	 могилы	 его	 для	 перенесения

останков	в	усыпальницу	под	Новочеркасским	кафедральным	собором	тело
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его	и	одежды	были	найдены	нетленными.
С	 юных	 лет	 отличался	 будущий	 святитель	 красотою	 душевной,

которая	приобрела	ему	фамилию	Доброзракова.
Это	 был	 человек	 с	 открытым,	 веселым,	 общительным	 характером	 и

богатыми	 умственными	 дарованиями,	 по	 жизни	 –	 монах.	 Он	 удалялся
сколько	 возможно	 от	 человеческих	 обществ,	 от	 общественных
развлечений.	 «Книга,	 –	 говорил	 преосвященный,	 –	 лучший	 наш
собеседник,	 бесконечно	 обильный	 самыми	 возвышенными	 речами,
назиданиями,	утешениями,	друг	крайне	непритязательный,	много	дающий
и	ничего	не	требующий	от	нас	для	себя	назад».	С	этим	другом	святитель
не	расставался	до	самых	последних	дней	своей	жизни.

Из	 личных	 качеств	 святителя	 современники	 отмечали	 его
«сострадательность,	 милосердие,	 нищелюбие	 до	 самозабвения,
нестяжательность».	 Он,	 если	 сам	 не	 имел	 чем	 помочь,	 одалживал	 у
другого,	 но	 просящему	 никогда	 не	 отказывал.	 В	 последние	 часы	 жизни
строго	приказывал,	чтобы	никакого	дележа	после	его	смерти	не	было,	но
все,	что	остается,	раздать	нуждавшимся.

Замечательные	 качества	 души	 влекли	 к	 нему	 человеческие	 сердца.
Люди	разного	образования	и	общественного	положения,	насладившись	его
беседою,	бывали	«умилены,	наставлены,	утешены	им,	даже,	выражаясь	их
языком,	очарованы».

Мирно	 окончилась	жизнь	 архиепископа	Иоанна.	Он	 не	 только	ждал
смерти,	 но	 и	 знал	 о	 ее	 близости	 в	 последний	 год	 своей	 жизни.	 Когда
инспектор	духовной	семинарии,	прощаясь	с	ним	зимою,	обещал	посетить
его	 в	 «летнюю	 вакацию»,	 святитель	 спросил:	 «А	 когда	 у	 вас	 вакация
начинается?»	 И	 когда	 услышал,	 что	 в	 июне,	 то	 спокойно	 и	 решительно
сказал:	«Не	увидимся».

За	 полгода	 до	 смерти,	 по	 воспоминаниям	 близких	 людей,	 стал	 уже
«неземным	человеком».

Литература:
Никанор	(Бровкович).	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	193–227.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской
иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	245,	246.

Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–
СПб.,	1857.

Надеждин	 А.	 Н.	 История	 Санкт-Петербургской	 православной
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духовной	семинарии	с	обзором	общих	узаконений	и	мероприятий	по	части
семинарского	устройства.	–	СПб.,	1885.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	20,	15,	184,	185.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1406,	1408.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	268.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	181,	541,	607,	676,	953,	1015.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58,	70,	73.

Перенесение	останков	святителя	Иоанна	из	Кременецкого	монастыря
//	Русский	инок.	–	1912,	вып.	51.	–	С.	46.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	268.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас.	1911.	–	С.	161,	212.

Донские	епархиальные	ведомости.	–	1872,	№	13.
Странник.	–	СПб.,	1867,	декабрь.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1867,	№	4.	–	С.	97.
–»–	1869,	№	4.	–	С.	98.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань.	 1902,	 ноябрь.	 –	 С.	 624;	 1914,

ноябрь.	–	С.	4.
Русский	паломник.	–	1911,	№	48.	–	С.	768.
Русская	старина.	–	СПб.,	1879,	апрель.	–	С.	723.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	9.	–	С.	151.
Еще	о	Киевском	митрополите	Платоне	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–

Кн.	2.	–	С.	417.
Воспоминания	бывшего	альта-солиста	//	Русский	архив.	–	М.,	1916.	–

Кн.	1.	–	С.	191.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь,	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	3.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	767;	т.	2.	–	С.	1634,	1790.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	277.
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Иоанн,	епископ	Нижегородский	и	Алатырский
(Дубинский)	

Родился	в	1680	году.
Окончил	Киевскую	духовную	академию.
Был	 игуменом	 Андроникова	 Троицкого	 монастыря	 Черниговской

епархии.
С	 1737	 года	 –	 игумен	 Домницкого	 Рождественского	 монастыря

Черниговской	епархии.
25	 февраля	 1739	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Алатырского.
1	сентября	1742	года	уволен	на	покой	по	болезни.
Скончался	 21	 января	 1743	 года.	 Погребен	 в	 Нижегородском

кафедральном	соборе.
Епископ	Иоанн	правил	епархией	всего	три	с	половиной	года.	В	своей

деятельности	 он	 следовал	 правилам	 своего	 трудолюбивого
предшественника	 епископа	 Питирима	 (†	 1738)	 и	 заботился	 о
распространении	 духовного	 просвещения.	 Добрый,	 кроткий,
целомудренный	пастырь	и	учитель	давал	всем	душеполезные	наставления
и	 сам	 «от	молодого	 возраста	 своего	 пребывал	 в	 непрестанных	 трудах»	 и
проводил	 жизнь	 свою	 среди	 подвигов,	 достойных	 подражания.
«Умерщвляя	плоть	свою	постом	и	молитвою,	он	носил	железные	вериги	на
чреслах	своих».

По	 описанию	 современника,	 «он	 украшал	 себя	 святостию,
великодушием,	 благоговенством,	 ангельским	 житием,	 простосердечным
нравом,	добротою	неисповедимою,	смирением,	мудростью».

Все	 время	 управления	 епархией	 он	 проводил	 «в	 стенаниях,	 в
воздыханиях,	в	слезах,	в	плачах,	в	рыданиях,	в	нестерпимой	и	несносной
болезни	даже	до	последнего	издыхания».

По	воспоминаниям	современников,	«терпение	его	было	удивительно».
Литература:
Макарий	 (Миролюбов).	 архимандрит.	 История	 нижегородской

иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	103–106,	108,	109.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
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Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	57.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	529,	534,	606.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	57.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1633.
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Иоанн,	епископ	Чигиринский,	викарий
Киевской	епархии	(Жданов	Павел	Ионович)	

Родился	 в	 1817	 году	 в	 селе	 Засижье	 Дорогобужского	 уезда
Смоленской	губернии	в	семье	священника.

Первоначально	обучался	в	Смоленской	духовной	семинарии,	затем	в
Санкт-Петербургской	духовной	академии.

27	 августа	 1841	 года	 по	 окончании	 академического	 курса	 назначен
учителем	Смоленской	духовной	семинарии.

18	декабря	1842	года	удостоен	степени	магистра.
С	31	декабря	1843	года	–	ректор	Вяземского	духовного	училища.
20	 февраля	 1844	 года	 рукоположен	 во	 священника.	 Был	 цензором

проповедей.
С	20	ноября	1848	года	–	протоиерей.
8	января	1853	года	переведен	в	Смоленский	кафедральный	собор.
С	6	ноября	1855	года	–	ректор	Смоленского	духовного	училища.
14	 сентября	 1870	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 20	 сентября

возведен	в	сан	игумена.
30	 ноября	 назначен	 ректором	 Новгородской	 духовной	 семинарии	 и

настоятелем	Новгородского	Антониева	монастыря.
25	декабря	того	же	года	возведен	в	сан	архимандрита.
30	марта	1875	года	хиротонисан	во	епископа	Чебоксарского,	викария

Казанской	епархии.
С	 4	 февраля	 1878	 года	 –	 епископ	 Чигиринский,	 викарий	 Киевской

епархии.
Был	 членом	 Богоявленского	 братства,	 а	 затем	 избран	 председателем

Совета	братства.
Будучи	 настоятелем	 Киевского	 Михайловского	 Златоверхого

монастыря,	много	потрудился	для	обновления	его,	особенно	иконостаса.
Скончался	14	января	1883	года.	Погребен	в	Киевском	Михайловском

Златоверхом	монастыре,	в	Екатерининском	приделе	соборного	храма.
Литература:
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	185,	186.

Денисов	Л.	И.	Православные	монастыри	Российской	 империи.	 –	М.,
1908.	–	С.	301.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1403.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	291.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17,	50.
Памяти	 преосвященного	 Иоанна,	 епископа	 Чигиринского.	 –	 Казань.

1883.
Смоленские	епархиальные	ведомости.	–	1875,	№	11.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1884.	–-С.	392–393.
Труды	Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1881,	 октябрь.	 –	 С.	 213–214;

май.	–	С.	159;	декабрь.	–	С.	310,	316,	320–321.
–»–	1882.	май.	–	С.	123,	137;	июнь.	–	С.	148,	158.
–»–	1886,	май.	–	С.	6,	11.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1875.	№	11.	–	С.	324.
–»–	1878,	№	4.	–	С.	81;	№	9.	–	С.	222–223.
–»–	1887,	№	5.	–	С.	113–114.
–»–	1893,	№	4.	–	С.	156.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	26.	–	С.	36.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1875,	июль-август.	–	С.	509–510.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	–	С.	437.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	726;	т.	10.	–	С.	620.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	277.
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Иоанн,	епископ	Мукачевский	(Зейнан)	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует)	

Упоминается	на	 кафедре	 с	 1656	 года	по	1686-й.	Скончался	8	ноября
1686	года.

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	616	(приложение).
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Иоанн,	епископ	Гурийский	(Иосселиани	Иван)
Родился	 в	 1788	 году	 в	 селе	 Персатах	 Кутаисской	 губернии	 в	 семье

дворянина.
Начальное	 образование	 получил	 в	 грузинской	 школе	 в	 Шио-

Мгвимской	пустыни	и	Спасо-Преображенском	Тифлисском	монастыре.
15	марта	1813	года	рукоположен	во	диакона.
15	 декабря	 1819	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 12	 декабря

рукоположен	во	иеромонаха.
С	 15	 мая	 1822	 года	 был	 казначеем	 в	 Спасо-Преображенском

монастыре.
С	29	октября	1828	года	–	эконом	Тифлисской	духовной	семинарии.
6	августа	1831	года	возведен	в	сан	игумена.
С	 15	 сентября	 1835	 года	 –	 управляющий	 церковными	 имениями

Грузинской	епархии.
18	июля	1843	года	возведен	в	сан	архимандрита.
22	 мая	 1846	 года	 переведен	 в	 Имеретию	 настоятелем	 Челишского

Успенского	монастыря.
С	 11	 декабря	 1852	 года	 –	 настоятель	 Гаэнатского	 (Гелатского)

Рождество-Богородицкого	монастыря.
8	сентября	1853	года	хиротонисан	во	епископа	Гурийского.
19	 августа	 1858	 года,	 согласно	 прошению,	 уволен	 на	 покой	 в

Гаэнатский	монастырь	Имеретинской	епархии.
Скончался	19	октября	1867	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	335.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	335.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	86.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	278.
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Иоанн,	епископ	Переяславский	и
Бориспольский	(Козлович)	

Обучался	 в	 Киевской	 духовной	 академии,	 по	 окончании	 курса
которой	назначен	учителем	риторики.

С	1743	года	–	префект	и	учитель	философии	Славяно-греко-латинской
академии.

С	1748	года	–	ректор	той	же	академии	и	в	том	же	году	8	мая	назначен
архимандритом	Московского	Донского	и	Заиконоспасского	монастырей.

7	 марта	 1753	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Переяславского	 и
Бориспольского.

В	 своей	 епархии	 епископ	 Иоанн	 заботился	 об	 образовании
юношества.	На	свой	счет	он	выстроил	в	Переяславле	каменный	корпус	для
духовной	семинарии,	а	на	монастырские	средства	–	два	деревянных	дома
для	помещения	бедных	учеников	духовной	семинарии.

Как	 человек	 епископ	 Иоанн	 отличался	 абсолютной
нестяжательностью.	Он	чрезвычайно	щедро	раздавал	милостыню.

По	 его	 настоянию	 при	 всех	 церквах	 Переяславля	 были	 заведены
«шпитали»	(госпитали),	т.	е.	дома	призрения	для	убогих,	в	которые	он	сам
жертвовал	 все,	 что	 только	 мог.	 Посещал	 преосвященный	 Иоанн	 также
тюрьмы,	ободряя	и	утешая	заключенных.

В	народе	был	прозван	Иоанном	Милостивым.
После	его	смерти	у	него	было	найдено	всего	две	копейки	с	полушкою,

все	остальное	было	роздано	нищим.
Скончался	17	марта	1757	года.
Труды:
Слово	на	27	июня	1742	г.	–	М.,	1742.
Слово	на	новый	1749	год.	–	М.,	1749.
Рукопись,	 содержащая	 в	 себе	 читанную	 им	 в	 академии	 систему

философии.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	86.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	86.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев.	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	9,	156,	159.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	326.
Русский	паломник.	–	1911,	№	42.	–	С.	664.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	278.
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Иоанн,	святитель,	митрополит	Тобольский	и
всея	Сибири	(Максимович	Иван	Максимович)

(†	1715;	память	10/23	июня	в	Соборе
Сибирских	святых)	

Родился	 в	 декабре	 1651	 года	 в	 городе	 Нежине.	 Происходил	 из
знатного	 дворянского	 рода	 от	 благочестивых	 и	 преданных	 Церкви
родителей.	Благодаря	 этому	он	 еще	в	 детстве	 смог	получить	 воспитание,
отвечавшее	 его	 природным	 душевным	 склонностям	 и	 направившее	 его
впоследствии	на	путь	служения	Господу	Богу	в	святительском	сане.

Обладая	 особыми	 духовными	 дарованиями	 и	 прилежанием	 к
книжному	 обучению,	 он	 был	 отправлен	 для	 обучения	 в	 Киево-
Могилянскую	коллегию	(в	1701	году	преобразована	в	Киевскую	духовную
академию),	где	обогатился	добрыми	познаниями	в	религиозной	области,	а
также	воспитал	в	себе	горячую	любовь	к	Церкви	и	родине.

В	 1668	 году	 он	 закончил	 коллегию	 и	 как	 наиболее	 способный	 и
умный	 питомец	 был	 оставлен	 при	 ней	 наставником	 и	 преподавателем
латинского	 языка.	 Иоанн	 находился	 в	 этом	 звании	 около	 восьми	 лет	 (с
1668	по	1676	годы)	и,	несмотря	на	пользу	своей	деятельности,	он	жаждал
более	высоких	подвигов.	Часто	посещая	Печерскую	лавру,	Иоанн	пленился
высокими	иноческими	подвигами	и	сам	пожелал	оставить	мир	и	вступить
на	путь	иночества.

Священноархимандрит	лавры	Иннокентий	(Гизель,	†	1684)	принял	его
под	 свое	 духовное	 попечение	 и	 в	 1680	 году	 приобщил	 к	 сонму	 иноков.
Вскоре	 архиепископ	 Черниговский	 Лазарь	 (Баранович,	 †	 1693)	 посвятил
его	в	сан	иеромонаха.

Обладая	выдающимся	проповедническим	талантом,	иеромонах	Иоанн
был	 избран	 на	 почетную	 должность	 лаврского	 проповедника,	 а	 затем
полюбившая	 его	 братия	 избрала	 иеромонаха	 Иоанна	 на	 ответственную
должность	эконома	Киево-Печерской	лавры.

В	1684	году	иеромонах	Иоанн	был	назначен	управляющим	Свенским
монастырем	 близ	 города	 Брянска,	 куда	 временно,	 в	 связи	 с	 нападением
турок,	была	переведена	братия	Печерской	лавры.

После	 этого	 почти	 в	 течение	 двадцати	 лет	 он	 проходил
настоятельские	 должности	 в	 разных	 монастырях	 южной	 России,	 всюду
приобретая	любовь	и	уважение	руководимых	им	иноков.

Архиепископ	Черниговский	Феодосий	 (Углицкий,	 †	 1696)	 незадолго
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до	 своей	 кончины,	 зная	 строгую	 подвижническую	 жизнь	 и	 высокое
христианское	образование	иеромонаха	Иоанна	и	желая	видеть	в	нем	себе
преемника,	 вызвал	 его	 в	Чернигов	 и	 в	 1695	 году	 назначил	 управляющим
Черниговским	 Елецким	Успенским	монастырем	 с	 возведением	 его	 в	 сан
архимандрита.

10	января	1697	года	после	кончины	святителя	Феодосия	архимандрит
Иоанн	 был	 хиротонисан	 в	 Москве	 патриархом	 Адрианом	 во	 епископа
Черниговского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

С	 благоговейным	 трепетом	 и	 смирением	 вступил	 преосвященный
Иоанн	на	архиерейскую	кафедру.	Строго	согласуя	свою	жизнь	с	учением	и
заповедями	Христа	Спасителя,	он	и	паству	свою	призывал	к	покорности	и
послушанию	 воле	 Божией,	 являя	 собой	 пример,	 достойный	 подражания.
Он	 всегда	 собирал	 около	 себя	 всех	 сирых	 и	 обездоленных	 и	 раздавал
нуждавшимся	все	свое	скудное	достояние.	Вступив	на	место	отошедшего	в
небесные	 обители	 святителя	 Феодосия,	 архиепископ	 Иоанн	 находился	 с
ним	 в	 духовной	 близости.	 Святитель	 Феодосий	 всегда	 изливал	 свою
любовь	и	благоволение	на	своего	преемника.	Известно	чудесное	исцеление
архиепископа	Иоанна	от	тяжкой	болезни	молитвами	святителя	Феодосия.
Когда	 тяжкий	 недуг	 грозил	 надолго	 лишить	 архиепископа	 Иоанна
общения	 с	 паствою,	 он	 от	 великой	 скорби	 обратился	 в	 молитве	 за
помощью	 к	 своему	 предшественнику	 архиепископу	 Феодосию.	 И
святитель	 внял	 его	 зову.	 Явившись	 во	 сне	 преосвященному	 Иоанну,	 он
возвестил	 ему	 милость	 Господа,	 дарующего	 ему	 исцеление.	 Уже	 на
следующее	 утро	 после	 чудесного	 явления	 Иоанн,	 к	 удивлению	 всех
окружавших	 его,	 встал	 с	 одра	 болезни	 и	 смог	 служить	 Божественную
литургию.

Будучи	 сам	 замечательным	 для	 своего	 времени	 богословом	 и
писателем,	 архиепископ	 Иоанн	 заботился	 о	 распространении	 духовного
просвещения	 во	 всей	 епархии.	Под	 его	 руководством	в	 городе	Чернигове
был	 основан	 коллегиум,	 по	 образцу	 которого	 впоследствии	 стали
открываться	по	всем	епархиям	Русской	Церкви	духовные	семинарии.

В	 начале	 1711	 года	 (11	 марта)	 архиепископ	 Иоанн	 был	 возведен	 в
Москве	в	сан	митрополита	Тобольского	и	всея	Сибири.	Он	с	покорностью
покинул	 родной	 край,	 где	 прожил	 58	 лет,	 и	 отправился	 для	 служения	 в
город	Тобольск,	куда	прибыл	14	августа	1712	года.

Здесь	 он	 продолжал	 с	 прежней	 ревностью	 и	 любовию	 нести	 свое
высокое	 послушание.	 Много	 труда	 положил	 владыка	 на	 улучшение
обучения	 будущих	 церковнослужителей	 в	 славянолатинской	 школе	 и
жертвовал	на	это	свои	личные	средства.

интернет-портал «Азбука веры»
20

https://azbyka.ru/


В	период	своего	служения	в	городе	Тобольске	митрополит	Иоанн	вел
тихую	и	скромную	жизнь,	подвизаясь	в	пламенной	молитве	к	Богу,	тайно
обходил	дома	нуждавшихся,	творя	благостыню.

Служение	митрополита	Иоанна	на	Тобольской	кафедре	продолжалось
в	течение	четырех	лет.

В	 день	 своей	 кончины,	 10	 июня	 1715	 года,	 он	 отслужил	последнюю
Божественную	литургию,	устроил	в	своих	покоях	трапезу	для	духовенства
и	 бедных	 жителей,	 причем	 сам	 прислуживал	 им	 за	 столом.	 Затем,
простившись	 со	 всеми,	 святитель	 удалился	 в	 свои	 покои	 и	 во	 время
благовеста	к	вечерне	скончался	в	молитве	перед	иконой	Божией	Матери.

Погребение	 его	 происходило	 не	 сразу,	 а	 через	 продолжительное
время,	но,	несмотря	на	знойное	лето,	тело	его	оставалось	нетленным.

Ввиду	многочисленных	 чудес	 и	 давнего	местного	 почитания	 памяти
святителя	 Иоанна,	 в	 1916	 году	 Церковь	 установила	 Всероссийское
празднование	 в	 день	 его	 преставления	 к	 Богу	 –	 10	 июня.	 Честные	 мощи
святителя	 были	 оставлены	 в	 гробнице	 для	 поклонения	 в	 Тобольском
соборе	Покрова	Божией	Матери,	где	почивают	и	доныне.

Служба	 святителю	 Иоанну	 Тобольскому	 была	 написана
митрополитом	 Новосибирским	 и	 Барнаульским	 Варфоломеем
(Городцовым,	 –	 1956)	 и	 издана	 по	 благословению	Святейшего	 патриарха
Московского	и	всея	Руси	Алексия	(Симанского,	†	1970)	в	1947	году.

Труды:
Нравоучительное	зерцало.	–	Чернигов,	1703	и	1707.
Алфавит,	рифмами	сложенный.	–	Чернигов,	1705.
Богородице	Дево	(стихи).	–	Чернигов,	1707.
Толкование	на	50-й	псалом.	–	Чернигов,	1708.
Толкование	 на	 «Отче	 наш»	 и	 «Осьм	 блаженств	 евангельских».	 –

Чернигов,	1709.
Царский	путь	Креста.	–	Чернигов,	1709.
Богомыслие	в	пользу	правоверным.	–	Чернигов,	1710;	1711.
Илиотропион.	–	Чернигов,	1714;	Киев,	1896.
Синаксарь	о	победе	под	Полтавою.	–	1710.
Духовные	мысли.	–	М.,	1782.
Феатрон,	или	позор	нравоучительный.	–	1708.
Путник	(рукопись).
Литература:
Поселянин	 Е.	 Русская	Церковь	 и	 русские	 подвижники	XVIII	 века.	 –

СПб.,	1905,	ч.	2.	–	С.	166–181.
Сулоцкий	 А.	 И.,	 протоиерей.	 Жизнь	 Иоанна	 Максимовича,
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митрополита	Тобольского	//	Странник.	–	СПб.,	1864,	№	1.
Восторгов	И.,	протоиерей.	Тобольские	торжества.	–	М.,	1916.
Попов	 М.	 С.,	 священник.	 Святитель	 Димитрий	 Ростовский	 и	 его

труды.	–	СПб.,	1910.	–	С.	17,	110,	113,	114.
Ефимов	 А.	 Н.,	 священник.	 Черниговский	 Елецкий	 Успенский

монастырь.	–	Чернигов,	1903.	–	С.	75,	76,	99,	100,	102,	103,	106,	107.
Добровольский	 П.	 М.	 Черниговский	 Елецкий	 Успенский

первоклассный	монастырь	(историческое	описание).	–	Чернигов,	1900.	–	С.
56,	58,	59.

Скворцов	 Г.	 А.	 Патриарх	 Адриан,	 его	 жизнь	 и	 труды	 в	 связи	 с
состоянием	 Русской	 Церкви	 в	 последнее	 десятилетие	 17	 века.	 –	 Казань,
1913.	–	С.	165,	166.

Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)].	–	Чернигов,	1861.	–	С.	52–62.

Благовещенский	 И.	 А.,	 протоиерей.	 Архиепископ	 Евгений	 Казанцев
(биографический	очерк):	в	2	ч.	–	М.,	1875.	–	Ч.	1.	–	С.	80,	81;	ч.	2.	–	С.	3.

Пекарский	П.	П.	Наука	и	литература	при	Петре	Великом:	в	2	т.	–	СПб.,
1862.	–	Т.	2.	–	С.	115,	118.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1832–1891;	1883.	–	С.	131.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	211–213.

Шляпкин	И.	Святой	Димитрий	Ростовский	и	его	время	(1651–1709)	//
Записки	 историко-филологического	 факультета	 императорского	 Санкт-
Петербургского	университета.	–	СПб.,	1876–	1918;	1891.	–	Т.	24.	–	С.	283	и
др.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	633,	904.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	318,	510,	514,	907.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415,	1417.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25,	54.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	688.

Холмский	народный	календарь	на	1917	год.	–	М.,	1916.	–	С.	98–104.
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Тобольские	губернские	ведомости.	–	1857,	№	20.
Тобольские	епархиальные	ведомости.	–	1888,	№	18–20.
Черниговские	епархиальные	ведомости.	–	1892,	№	12	и	17.
Странник.	–	СПб.,	1864,	январь.	–	С.	5–37.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1909,	январь.	–	С.	82–83.
–»–	1911,	март.	–	С.	82.
–»–	1913,	февраль.	–	С.	122.
–»–	1915,	март.	–	С.	205;	июль-август.	–	С.	401.
Русский	паломник.	–	1915,	№	23.	–	С.	363–364;	№	26.	–	С.	412–414;	№

28.	–	С.	446–447.
–»–	1916,	№	25.	–	С.	370–372;	№	30.	–	С.	422–425;	430–432;	№	31.	–	С.

436–437,	440–442;	№	33.	–	С.	466–468;	№	37.	–	С.	515.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	33.	–	С.	517.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	сентябрь.	–	С.	861.
–»–	1908,	октябрь.	–	С.	238.
Русская	старина.	–	СПб.,	1886,	март.	–	С.	589–592.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1916,	№	2.	–	С.	13–28;	56–60;	№	4.	–	С.

49–54.
Новый	мир.	–	1938,	№	10.	–	С.	206.
Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1850,	№	10.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	422–423.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	6.	–	С.	65,	67,	68;	т.	доп.	2.	–	С.	573;
т.	9.	–	С.	550,	552.

Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1948.	–	№	3.	–	С.	30–33.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	137–138.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	279.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а.	–	С.	674.

Минея	июнь.	–	М.,	1986.	–	Ч.	1.	–	С.	323–325.
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Иоанн,	епископ	Великоустюжский	и
Тотемский	(Никитин)	

С	1758	года	–	игумен	Новгородского	Деревяницкого	монастыря.
В	 1762	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Хутынского	 Спасо-

Варлаамиева	монастыря.
15	 июля	 1764	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Олонецкого	 и

Каргопольского,	викария	Новгородской	епархии.
С	9	июня	1767	года	–	епископ	Великоустюжский	и	Тотемский.
9	 июля	 1786	 года	 уволен	 на	 покой	 с	 правом	 управления

Великоустюжским	 Михаило-Архангельским	 монастырем,	 в	 котором	 и
скончался	13	октября	1799	года.

Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	117.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	39,	51,	73,	735,	741.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	117.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60,	72.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1882,	июнь.	–	С.	785.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	280.
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Иоанн,	епископ	Пермский	и
Екатеринбургский	(Островский)	

Родился	 около	 1734	 года	 в	 городе	 Василькове	 Киевской	 губернии	 в
семье	мещанина.

С	 1754	 года	 обучался	 в	Киевской	 духовной	 академии,	 по	 окончании
курса	 которой	 оставлен	 в	 ней	 учителем	 латинского	 языка,	 философии	 и
богословских	наук.

В	духовной	академии	пострижен	в	монашество.
В	 1768	 году	 возведен	 во	 игумена	 Киевского	 Петропавловского

монастыря.
С	1774	года	–	префект	Киевской	духовной	академии.
С	 6	 января	 1785	 года	 –	 архимандрит	 Гамалеевского	 Рождество-

Богородицкого	монастыря	Черниговской	епархии.
Впоследствии	настоятель	монастырей:
с	 15	 марта	 1789	 года	 –	 Коломенского	 Голутвина	 Богоявленского

(Московской	епархии);
с	6	мая	1795	года	–	Новгородского	Антониева;
с	25	августа	1796	года	–	Новгородского	Юрьева;
с	 10	 сентября	 1797	 года	 –	 Спасо-Преображенского	 в	 Новгороде-

Северском	Черниговской	епархии;
с	31	декабря	1797	года	–	повторно	Новгородского	Антониева;
с	 10	 ноября	 1798	 года	 –	 Калязинского	 Макариева-Троицкого

монастыря	Тверской	епархии.
В	 этот	 же	 период	 (1785–1798)	 был	 ректором	 Коломенской	 и

Новгородской	духовных	семинарий.
5	 февраля	 1800	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пермского	 и

Екатеринбургского	восстановленной	в	1799	году	Пермской	епархии.
Ревностно	взялся	преосвященный	Иоанн	за	устройство	своей	епархии,

но	жизнь	его	не	была	продолжительна.
Скончался	 он	 24	 декабря	 1801	 года	 от	 апоплексического	 удара.

Погребен	в	Пермском	кафедральном	соборе.
Литература:
Шестаков	 И.	 В.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия

Пермской	епархии	(1799–1899).	–	Пермь.	1899.	–	С.	84–93.
Макарий	 (Миролюбов).	 Описание	 Новгородского	 общежительного

первоклассного	 Юрьева	 монастыря.	 –	 М.,	 1858.	 См.	 также:	 Чтения	 в
Обществе	 любителей	истории	и	 древностей	 российских.	 –	М.,	 1858.	 –	С.
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112.
Попов	 Е.,	 протоиерей.	 Пермская	 и	 Велико-Пермская	 епархия.	 –

Пермь.	1879.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1408.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	186.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	28,	48,	60,	61,	187,	450,	520,	531,	941.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	70.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	186.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1914,	январь.	–	С.	72.
Русский	архив.	–	М.,	1870.	–	№	4	и	5.	–	С.	807.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1795.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	280.
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Иоанн,	архиепископ	Полтавский	и
Переяславский	(Петин	Алексей	Алексеевич)	

Родился	9	марта	1813	года	в	селе	Волове	Ливенского	уезда	Орловской
губернии	в	семье	причетника.

Первоначально	 обучался	 в	 Орловской	 духовной	 семинарии,	 затем	 в
Киевской	духовной	академии.

30	 июня	 1839	 года	 окончил	 курс	 духовной	 академии;	 27	 сентября
назначен	учителем	в	Тверскую	духовную	семинарию,	но	17	ноября	того	же
года	переведен	учителем	в	Орловскую	духовную	семинарию.

8	 ноября	 1840	 года	 рукоположен	 во	 диакона,	 а	 10	 ноября	 –	 во
священника.

С	31	декабря	1841	года	–	кандидат	богословия.
С	 26	 марта	 1842	 года	 –	 смотритель	 Киево-Подольского	 духовного

училища.
В	том	же	году	24	июня	пострижен	в	монашество.
14	ноября	1848	года	возведен	в	сан	архимандрита,	назначен	ректором

Киевской	духовной	семинарии	и	настоятелем	Николаевского	Пустынного
монастыря	в	Киеве.

3	 мая	 1850	 года	 перемещен	 ректором	 Екатеринославской	 духовной
семинарии,	назначен	членом	консистории	и	цензором	проповедей.

С	16	января	1852	года	–	наместник	Киево-Печерской	лавры.
22	октября	1862	года	назначен	на	кафедру	епископа	Кавказского,	но

по	 случаю	 открытия	 архиерейской	 вакансии	 в	 Полтавской	 епархии	 23
декабря	1862	года	хиротонисан	во	епископа	Полтавского.

16	апреля	1878	года	возведен	в	сан	архиепископа.
14	 ноября	 1887	 года	 уволен	 на	 покой	 с	 оставлением	 в	 Полтавском

архиерейском	доме.
Скончался	 8	 июля	 1889	 года.	 Будучи	наместником	Киево-Печерской

лавры,	 Иоанн	 принимал	 деятельное	 участие	 в	 сооружении	 Киевского
Владимирского	собора	и	в	открытии	пещер	на	Панкратьевском	спуске.

Архиепископ	 Иоанн	 был	 избран	 почетным	 членом	 Богоявленского
братства	и	Церковно-археологического	общества.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	375.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	928.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	29.
Труды	Киевской	 духовной	 академии.	 –	Киев,	 1874,	 апрель.	 –	С.	 125,

127,	131;	август.	–	С.	403.
–»–	1877,	март.	–	С.	646,	654.
–»–	1879,	февраль.	–	С.	275.
Русский	паломник.	–	1889,	№	33.	–	С.	399.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1889,	№	32.
Полтавские	епархиальные	ведомости.	–	1873,	№	10.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1839.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	281.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	Казань,	1878,	№	8.	–	С.	199.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	февраль.	–	С.	322.
–»–	1873,	январь-апрель.	–	С.	764–765.
–»–	1874,	август.	–	С.	889.
Православное	обозрение.	–	М.,	1865,	февраль.	–	С.	107–108;	ноябрь.	–

С.	84–85.
–»–	1866,	апрель.	–	С.	197.
–»–	1874,	январь.	–	С.	73.
–»–	1876,	май.	–	С.	382.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	63,	77;	№	6.	–	С.	159.
Письма	К.	П.	Победоносцева	архиепископу	Илариону	Полтавскому	//

Русский	архив.	–	М.,	1916.	–	Кн.	1.	–	С.	138.
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Иоанн,	епископ	Новгородский	(Попин	или
Попынин)	

О	 жизни	 и	 деятельности	 преосвященного	 Иоанна	 сохранилось	 мало
сведений.	 Известно,	 что	 он	 был	 священником	 и	 имел	 семью.	 Овдовев,
принял	 монашество.	 Предполагают,	 что	 во	 епископа	 Новгородского	 он
избран	из	иноков	Печерского	монастыря.

По	 одним	 источникам,	 он	 управлял	 Новгородской	 епархией	 с	 1108
года,	а	по	другим	–	с	1110	года.

Это	 был	 пастырь	 кроткий	 и	 благочестивый,	 любил	 безмолвие,
старался	 не	 вмешиваться	 в	 дела,	 которые	 мало	 касались	 его	 духовной
власти.

Время	 его	 архипастырского	 служения	 протекало	 большей	 частью	 в
мире	и	среди	славы	Новгородской	земли.

Преосвященный	занимался	строительством	церквей	и	монастырей.	В
1119	 году	 им	 основан	 Юрьев	 монастырь	 и	 в	 нем	 храм	 святого
великомученика	Георгия;	в	1127	году	–	церковь	во	имя	Иоанна	Крестителя
на	Опоках,	церковь	на	Петрятине	дворе	и	другие.

В	 период	 его	 святительства	 на	 Новгородской	 кафедре	 совершилось
чудесное	 перенесение	 образа	 святителя	Николая	 из	Киева	 в	Новгород	 по
водам	 Ильмень	 озера	 и	 исцеление	 великого	 князя	 Мстислава
Владимировича	(†	1132).

В	 1127	 году	 во	 время	 страшного	 голода	 в	 Новгородской	 земле
преосвященный	Иоанн	проявил	немалое	попечение	о	бедствующей	пастве.
Он	 истощил	 на	 нуждавшихся	 все	 свои	 средства.	 Новгородской	 епархией
преосвященный	Иоанн	управлял	22	года.

В	 1130	 году,	 отказавшись	 от	 управления	 епархией,	 он	 удалился	 на
безмолвие	в	один	из	окрестных	монастырей.	Год	кончины	его	неизвестен.

Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород.	1891.	–	Т.	1.	–	С.	44–48.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	33.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	280–281.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	263.
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Иоанн,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Порфирьев)	

Родился	в	семье	новгородского	жителя	Порфирия.
Был	 игуменом	 Хутынского	 Спасо-Варлаамиева	 монастыря.	 Жизнь

проводил	в	смирении	и	богоугождении	и	уже	в	иночестве	зарекомендовал
себя	 «мужем	 благим,	 кротким,	 тихим	 и	 смиренным	 и	 зело	 боящимся
Бога».	 За	 свои	 добрые	 качества	 будущий	 святитель	 и	 был	 выдвинут
новгородцами	одним	из	кандидатов	на	архиерейскую	кафедру.

7	мая	1387	года	состоялось	его	избрание	(по	жребию)	для	посвящения
в	сан	епископа.

17	 января	 1388	 года	 он	 хиротонисан	 в	 Москве	 митрополитом
Киевским	и	всея	Руси	Пименом	во	епископа	Новгородского	и	Псковского.
В	 хиротонии	 принимали	 участие	 преосвященные:	 Смоленский	 Михаил,
Звенигородский	 Даниил,	 Сарайский	 Савва,	 Рязанский	 Феогност.
Вступление	Иоанна	на	архиерейскую	кафедру	сопровождалось	народными
бедствиями,	как	бы	предвестниками	тех	трудов	и	огорчений,	с	которыми
пришлось	 ему	 встретиться	 впоследствии.	 Пожары,	 буря,	 распря
Софийской	 стороны	 города	 с	 Торговою	 предшествовали	 вступлению
Иоанна	на	кафедру.	По	возвращении	владыки	Иоанна	из	Москвы	во	Пскове
началось	 страшное	 моровое	 поветрие,	 которое	 массами	 уничтожало
людей.	Оно	продолжалось	почти	в	течение	года	и	в	следующем	1389	году
повторилось	 вновь.	 Тогда	 псковичи	 прислали	 послов	 просить	 владыку
приехать	во	Псков	и	благословить	город	и	людей,	которые	еще	остались	в
живых.	 Преосвященный	 Иоанн	 немедленно	 отправился	 к	 звавшим	 его,
благословил	город,	князя	Иоанна	Андреевича	и	народ,	и	«молитвою	его,	–
замечает	летописец,	–	преста	мор».

В	1390	году	страшная	болезнь	посетила	и	Новгород.	Массовые	смерти
привели	 новгородцев	 в	 уныние.	 Из	 этого	 состояния	 вывел	 их
преосвященный	 Иоанн.	 Он	 благословил	 новгородцев	 построить
обыденную	 (в	 один	 день)	 деревянную	 церковь	 во	 имя	 святителей
Афанасия	и	Кирилла.

12	октября	церковь	начали	строить,	и	в	этот	же	день	вечером	владыка
Иоанн	 освятил	 ее,	 а	 утром	 совершил	 литургию.	 После	 этого	 «Божиею
милостию	 и	 святыя	 Софии	 стоянием,	 и	 владычним	 благословением	 и
молитвою	мор	прекратился».

Большие	бедствия	Новгороду	причиняли	пожары,	которые	требовали
немалых	 забот	 от	 преосвященного,	 чтобы	 облегчить	 участь	 несчастных
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погорельцев.	Кроме	того,	часто	горели	церкви,	а	восстановление	их	опять
ложилось	на	плечи	архипастыря.

Наряду	со	стихийными	бедствиями,	большое	огорчение	архиепископу
Иоанну	 доставляли	 частые	 ссоры	 жителей	 Пскова	 и	 Новгорода	 между
собой	 и	 вражда	 новгородцев	 с	 московскими	 князьями.	 Он	 всей	 душой
желал	 мира	 в	 своей	 епархии,	 поэтому	 всегда	 старался	 примирить
враждующих.

Тяжелым	 испытанием	 для	 архиепископа	 Иоанна	 было	 столкновение
новгородцев	с	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Киприаном	по	вопросу
«месячного» 	суда.

Этот	 вопрос	 поднимался	 несколько	 раз,	 и	 новгородцы	 вынуждены
были	покориться	воле	первосвятителя.

Неоднократные	столкновения	новгородцев	с	митрополитом	и	великим
князем	 Московским	 Василием	 I	 Дмитриевичем	 отразились	 на	 судьбе
архиепископа	Иоанна,	который	часто	ходатайствовал	за	свою	паству	перед
князем.	В	1401	году	владыка	Иоанн	был	вызван	митрополитом	Киприаном
в	 Москву	 якобы	 для	 решения	 святительских	 дел,	 а	 там	 задержан	 и
заключен	 в	 Николаевский	 Старый	 монастырь,	 в	 котором	 пробыл	 более
трех	лет.	Со	смирением,	с	радостью	принял	это	наказание	честный	старец.
Но	новый	архиерей	в	Новгород	не	был	назначен.

В	1403	году	преосвященный	Иоанн	с	миром	был	отпущен	в	Новгород
и	продолжал	еще	трудиться	на	благо	своей	паствы	до	1415	года.

За	 это	 время	 он	 много	 внимания	 уделил	 строительству	 церквей	 и
монастырей.	 Первый	 храм	 (придельный)	 в	 честь	 Божией	 Матери	 был
устроен	 им	 еще	 в	 1391	 году.	 В	 1398	 году	 архиепископ	 Иоанн	 поставил
каменную	 церковь	 на	 воротах	 в	 честь	 Воскресения	 Христова,	 сам	 ее
освящал,	 а	 в	 1400	 году	 по	 велению	 владыки	 эта	 церковь	 была	 украшена
живописью.	 В	 1399	 году	 им	 устроена	 новая	 каменная	 церковь	 в	 честь
Успения	Богоматери.

В	 1407	 году	 преосвященный	 Иоанн	 поставил	 каменную	 церковь
Преображения	 Господня	 на	 Видогощи	 и	 святителя	 Николая	 на	 Веренде.
При	каждой	из	них	он	устроил	иноческие	обители.

В	 1411	 году	 была	 построена	 каменная	 церковь	 в	 честь	 святых
мучеников	и	исповедников	Гурия,	Самона	и	Авива.

В	 1413	 году	 в	 воспоминание	 победы	 новгородцев	 над	 немцами	 под
Выборгом	 архиепископом	 Иоанном	 был	 построен	 каменный	 собор
Архангела	 Гавриила	 и	 в	 самый	 день	 праздника	 освящен	 им.	 Это	 был
последний	храм,	построенный	самим	владыкою.

Добрый	 пример	 архипастыря	 благотворно	 действовал	 и	 на	 других

1
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благочестивых	людей.
Несмотря	 на	 частые	 и	 опустошительные	 пожары,	 в	 Новгороде	 за

время	 святительства	 архиепископа	 Иоанна	 было	 построено	 в	 городе	 и
монастырях	 до	 тридцати	 каменных	 и	 деревянных	 храмов	 и	 несколько
мужских	 и	 женских	 обителей.	 Так,	 в	 самом	 Новгороде	 были	 устроены
монастыри:	 Лисицкий	 (1395),	 Сокольницкий	 девичий,	 в	 честь	 святителя
Николая	(1389),	Никольский	(1390),	Успенский	(1392),	Космодамианский
(1394)	 и	 многие	 другие.	 Благочестивое	 усердие	 архиепископа	 Иоанна	 к
построению	храмов	и	обителей	простиралось	и	за	пределы	Новгорода.	По
его	благословению	устроены	монастыри:	Коневский	на	Ладожском	озере
(1398),	 Николаевский	 в	 Папоротне	 (1403),	 Николаевский	 Вяжищский
(1391),	Николаевский	в	Мостищах	(1412).

Очень	 много	 сделал	 преосвященный	 Иоанн	 для	 благоукрашения
знаменитого	Новгородского	храма	Святой	Софии.

Достигнув	глубокой	старости	и	чувствуя	изнеможение	сил,	он	принял
схиму,	а	20	января	1414	года	оставил	святительскую	кафедру	и	поселился	в
Деревяницком	монастыре,	где	прожил	около	трех	лет.

Скончался	владыка	24	июня	1417	года	в	праздник	Рождества	святого
Иоанна	 Предтечи.	 Погребен	 в	 притворе	 церкви	 Воскресения	 Христова	 в
Деревяницком	монастыре.

Труды:
Послание	на	Двину	(около	1397	г.)	//	Рождественский	С.	В.	Послание

новгородского	архиепископа	Иоанна	на	Двину	как	источник	для	истории
Двинского	 восстания	 1397	 г.	 //	 Доклады	 Российской	 Академии	 наук.	 –
1925.	–	С.	51–54.

Благословение	 архиепископа	 новгородцкого	 Иоанна	 к	 христианам
святыя	Софиа.

Указ	о	проскурьнисании	святым	трем	исповедникам:	Гурию,	Самону
и	Авиву	 //	Русская	историческая	библиотека	 /	Издано	Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1880.	–	Т.	6,	№	36,	стб.	305–308.

Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород,	1891.	–	Т.	1.	–	С.	208–230.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1016–1019,	1023,	1270,	1273.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	–	С.	193,	201,	236,	238.

Гедеон	 (Вихров),	 священник.	 Новгородский	 Деревяницкий
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Воскресенский	монастырь.	–	Новгород,	1892.	–	С.	12,	13,	14.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1832–1891;	1883.	–	С.	131.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1406.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	382.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	602.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	35,	49.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.

Никоновская	летопись	//	Полное	собрание	русских	летописей:	в	24	т.	/
Издано	Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	4.	–	С.	156;
т.	5.	–	С.	1–55.

Летопись	Новгородская	I	//	Полное	собрание	русских	летописей:	в	24
т.	/	Издано	Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	3.	–	С.
97–100.

Летопись	Архангелогородская.	–	С.	99–100,	102,	168,	169.
Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано

Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	3,	4,	5,	6,	8.
Прибавления	 к	 творениям	 святых	 отцев	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1848.	–	Кн.	2.	–	С.	317,	328,	349–350.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	115.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойки-	на.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	285–286.

Прохоров	 Г.	М.	Иоанн	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1988.	–	Вып.	2,	ч.	1.	–	С.	406–407.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	194,	195,	218,	219,	221,	222,	228–230,	232–235.
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Иоанн,	архиепископ	Мангнельский
(грузинский)	(Сааказов)	

Будучи	архимандритом,	принял	схиму	с	именем	Иоанн.
С	1725	года	жил	в	Дербенте.
В	1735	году,	когда	Дербент	был	возвращен	Ирану,	архимандрит	Иоанн

переселился	в	Кизляр,	а	затем	в	Астрахань.
В	1744	году	приехал	в	Петербург	и	получил	разрешение	построить	в

Астрахани	монастырь.
В	1747	году	построенный	им	монастырь	сгорел,	и	архиепископ	Иоанн

вернулся	снова	в	Кизлярскую	крепость.
Скончался	28	марта	1751	года.
Литература:
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	281.
Архив	Святейшего	Синода,	дело	1725	года	№	323.
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Иоанн,	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский
(Соколов	Владимир	Сергеевич)	

Родился	5	июня	1818	года	в	Москве	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Высокопетровском	духовном	училище,	а	с

1832	года	–	в	Московской	духовной	семинарии.
В	1838	году	поступил	в	Московскую	духовную	академию.	29	августа

1842	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 30	 августа	 рукоположен	 во
иеродиакона.

С	 22	 сентября	 1842	 года	 –	 бакалавр	 при	 Московской	 духовной
академии	по	классу	нравственного	богословия.

5	октября	1842	года	рукоположен	во	иеромонаха.
27	декабря	1843	года	удостоен	степени	магистра.
22	 декабря	 1844	 года	 переведен	 бакалавром	 в	 Санкт-Петербургскую

духовную	 академию	 на	 кафедру	 канонического	 права,	 которую	 занимал
десять	лет.

С	 9	 января	 1848	 года	 –	 член	 конференции	 Санкт-Петербургской
духовной	академии.

8	сентября	1848	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	27	января	1849	года	–	член	духовного	цензурного	комитета.
С	 17	 июля	 1850	 года	 –	 член	 особого	 комитета	 для	 рассмотрения

программ	 философских	 и	 богословских	 наук	 в	 высших	 учебных
заведениях.

8	 января	 1851	 года	 назначен	 инспектором	 Санкт-Петербургской
духовной	академии.

С	26	 сентября	1852	 года	–	профессор,	 а	 с	 19	декабря	 того	же	 года	 –
ординарный	профессор.

8	октября	1853	года	за	сочинение	«Опыт	церковного	законоведения»
получил	редкую	в	то	время	степень	доктора	богословия.

16	 января	 1855	 года	 назначен	 ректором	 Санкт-Петербургской
духовной	семинарии.

С	 17	 марта	 1857	 года	 –	 ректор	 и	 профессор	 Казанской	 духовной
академии.	 Был	 инициатором	 создания	 журнала	 «Православный
собеседник».

31	 марта	 1864	 года	 перемещен	 ректором	 в	 Санкт-Петербургскую
духовную	академию.

17	 января	 1865	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Выборгского,	 викария
Санкт-Петербургской	епархии.
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13	ноября	1866	года	переведен	на	Смоленскую	кафедру.
Скончался	17	марта	1869	года.	Погребен	в	Смоленском	кафедральном

соборе.
Епископ	 Иоанн	 известен	 как	 лучший	 русский	 канонист	 и

проповедник,	новатор	в	православном	проповедническом	слове.	Его	труды
в	области	церковного	законоведения	до	сих	пор	имеют	важное	значение.

Ученый	и	талантливый	духовный	писатель,	епископ	Иоанн	был	очень
любим	 Московским	 митрополитом	 Филаретом	 и	 им	 самим	 за	 ученость
был	прозван	«Филаретик».

Преосвященный	 вел	 аскетический	 образ	 жизни,	 был	 строг	 к	 себе	 и
другим.

В	 епархиальных	 делах	 епископ	Иоанн	 не	 отличался	 практичностью.
Но	 он	 недолго	 и	 пробыл	 епископом	 (немногим	 более	 четырех	 лет).
Однажды	утром	нашли	его	мертвым	на	полу	посреди	спальни;	одна	нога
была	босая,	а	другая	–	в	туфле,	как	будто	перед	неожиданной	кончиной	он
побежал	звать	кого-либо	на	помощь,	но	упал	бездыханный.

Труды:
Опыт	курса	церковного	законоведения	(два	выпуска).
Догмат	 о	 Пресвятой	 Троице.	 –	 СПб.,	 1897,	 а	 также:	 Православный

собеседник.	–	Казань,	1911,	апрель.	–	С.	142.
Беседа	 в	 день	 явления	 Смоленской	 Божией	 Матери	 –	 Одигитрии	 //

Русский	паломник.	–	1893,	№	31.	–	С.	489.
О	 свободе	 совести	 //	 Православный	 собеседник.	 –	 Казань,	 1905,

январь.	–	С.	84.
К	 вопросу	 о	 церковном	 суде	 //	 Православный	 собеседник.	 –	 Казань,

1896,	январь.	–	С.	388.
Беседы,	 поучения	 и	 речи.	 –	 Смоленск,	 1871;	 2-е	 изд.	 –	 1876.	 См.

также:	Известия	по	Казанской	епархии.	–	1876,	№	12.	–	С.	384.
О	монашестве	епископов	//	Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,

октябрь.	–	С.	64.
Общество	и	духовенство	//	Православный	собеседник.	–	Казань,	1859.

–	Т.	1.
О	преподавании	богословия	в	наших	университетах.
Слово	об	освобождении	крестьян.
Слово	по	случаю	дворянских	выборов	в	Петербурге,	и	др.
Ряд	статей	по	церковному	законоведению.
Литература:
Романский	 Н.	 Преосвященный	 Иоанн,	 епископ	 Смоленский:	 его

жизнь	 и	 проповеднические	 труды.	 –	 М.,	 1877.	 См.	 также:	 Чтения	 в
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Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–
1894;	1887.	–	№	2–9.

Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	16.

Прокошев	П.	А.	Канонические	труды	Иоанна,	епископа	Смоленского.
–	Казань,	1895.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса.	1913.	–	Т.	1.	–	С.	121,	178–179,	189,	191.

Покровский	 С.	 Преосвященный	 Иоанн,	 епископ	 Смоленский,	 как
пастырь	и	руководитель	пасомых.	–	Петрозаводск,	1902.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	17,	18,	21.

Знаменский	П.	 В.	История	Казанской	 духовной	 академии	 за	 первый
(дореформенный)	период	ее	существования:	в	3	т.	–	Казань,	1891	–	1892.	–
Т.	1.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	383.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	268,	593.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	383.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	841.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	21,	33.

Богословские	 академические	 чтения.	 –	 СПб.,	 1897.	 –	 С.	 379.	 (См.
Богословские	 академические	 чтения	 преосвященного	 Иоанна,	 епископа
Смоленского.	–	СПб.,	1906.	–	Прим,	ред.)

Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	июнь.	–	С.	242.
–»–	1898,	январь.	–	С.	16.
–»–	1899,	январь.	–	С.	39.
–»–	1900,	январь.	–	С.	22.
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–»–	1907,	март.	–	С.	11;	октябрь.	–	С.	523.
–»–	1915,	май.	–	С.	162.
Странник.	–	СПб.,	1869,	апрель.	–	С.	43–49.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1897,	№	8.	–	С.	299.
Миссионерское	обозрение.	–	СПб.,	1898,	июль-	август.	–	С.	1091.
Православное	обозрение.	–	М.,	1868,	март.	–	С.	127–128.
–»–	1875,	май.	–	С.	40.
–»–	1876,	январь-февраль.	–	С.	3.	Христианское	чтение.	–	СПб.,	1866,

февраль.	–	С.	192–198;	декабрь.	–	С.	174.
–»–	 1869,	март.	 –	С.	 501–503;	 апрель.	 –	С.	 639–654;	 июнь.	 –	С.	 995–

997.
–»–	1870,	февраль.	–	С.	354.
–»–	1872,	ноябрь.	–	С.	420.
–»–	1875,	июль-август.	–	С.	103–185.
–»–	1876,	январь-февраль.	–	С.	3;	сентябрь-декабрь.	–	С.	266–289.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	9.	–	С.	197;	№	16.	–	С.

309.
Статья	Духонина	 //	Смоленские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№

6,	7.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	январь.	–	С.	126.
–»–	1881,	январь.	–	С.	90.
Миловский	Н.	М.,	священник.	Московская	духовная	академия	в	1838–

1842	гг.	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	55.
Письмо	В.	В.	Гречулевича	к	 архиепископу	Могилевскому	Анатолию

Мартыновскому	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	309.
Русский	архив.	–	М.,	1871,	№	3.	–	С.	490–491.
–»–	1895.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	297.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1880.	–	Т.	3.	–	С.786–795.
–»–	1884,	ноябрь.	–	С.	499.
–»–	1891,	сентябрь.	–	С.	639.
–»–	1893,	май.	–	С.	465.
–»–	1896,	июль.	–	С.	168.
К	 150-летию	 Ленинградской	 духовной	 семинарии.	 Из	 речи

инспектора	 Ленинградской	 духовной	 академии	 и	 семинарии	 Л.	 Н.
Парийского,	 произнесенной	 на	 торжественном	 акте	 9	 октября	 (26
сентября)	1959	года	//	Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	11.
–	С.	36–41.	Современные	известия.	–	М.,	1867–1887,	№	83.	Голос.	–	СПб.,
1869,	№	79.

Современный	листок.	–	СПб.,	1863–1869,	№	23,	24.
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Биржевые	 ведомости.	 –	 СПб.,	 1869,	 №	 78.	 Чистович	 И.	 А.	 История
Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–	СПб.,	1857.	–	С.	340,	398.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	141–156.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102–1103;	т.	1.	–	С.	2082.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	282.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	1-а,	доп.	–	С.	851.

интернет-портал «Азбука веры»
40

https://azbyka.ru/


Иоанн,	епископ	Белгородский	
Упоминается	епископом	Белгородским	после	1199	года.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Русский	паломник.	–	1888,	№	27.	–	С.	325.
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Иоанн,	епископ	Владимиро-Волынский	
Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	в	XI	веке.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
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Иоанн	I,	епископ	Галицкий	
Упоминается	епископом	Галицким	после	1156	года.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33.
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Иоанн	II,	епископ	Галицкий	
Упоминание	о	нем	относится	к	XII	веку.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33
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Иоанн	III,	епископ	Галицкий	([Баба])	
С	1388	года	–	епископ	Луцкий.
В	 1393	 году	 польский	 король	 Ягайло	 по	 просьбе	 самого	 Иоанна

ходатайствовал	 перед	 Константинопольским	 патриархом	 о	 возведении
Иоанна	в	 сан	митрополита	для	Литвы.	С	 грамотами	от	польского	короля
Иоанн	 ездил	 в	Царьград.	С	 другой	 стороны	 –	 от	Киевского	митрополита
Киприана	 –	 на	 Иоанна	 были	 представлены	 патриарху	 обвинения	 в
конфликте	с	епископом	Владимирским.	Поэтому	патриарх	сначала	решил
предать	 дело	 суду,	 а	 для	 этого	 пригласил	 обоих	 владык	 в	 Царьград.	 Но
владыка	Иоанн	не	захотел	предстать	перед	судом	и	бежал	из	Царьграда	на
остров	 Форос.	 Несмотря	 на	 двукратные	 приглашения	 патриарха
возвратиться,	епископ	Иоанн	не	послушал	его,	за	что	митрополит	Киприан
запретил	Иоанна	и	лишил	его	Луцкой	епархии.

В	 1398	 году	 Иоанн	 вторично	 просил	 о	 возведении	 его	 в	 сан
митрополита,	 но	 был	 назначен	 только	 епископом	 Галицким	 по
ходатайству	 короля	 польского	 Ягайло	 перед	 Константинопольским
патриархом.

Упоминание	о	нем	как	о	епископе	Галицком	имеется	и	в	1414	году.
Год	смерти	неизвестен.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Кн.	1.	–	С.	1257.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	–	Ч.	1.	–	С.	115.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	84.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039,	1043.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1848.	–	С.	336,	338.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
пр.	125;	т.	3,	пр.	34.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	286.
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Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	58,	59,	60,	339,	368,	458.
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Иоанн	I,	митрополит	Киевский	
О	митрополите	Иоанне	сохранилось	немного	сведений.
По	 одним	 источникам,	 он	 управлял	 Киевской	 митрополией	 с	 1019

года	при	Ярославе	Владимировиче	Мудром	(†	1054),	по	другим	–	не	позже
1008	года.

В	1008	году	митрополит	Иоанн	воздвиг	две	каменные	церкви:	одну	в
Киеве	–	во	имя	святых	апостолов	Петра	и	Павла	на	Берестове,	а	другую	в
Переяславле	–	во	имя	Воздвижения	Честного	Креста	Господня.

О	 происхождении	 его	 также	 имеются	 различные	 мнения.	 Одни
считали	 его	 греком,	 но,	 судя	 по	 тому,	 что	 он	 14	 июля	 1021	 года
торжественно	 открыл	 и	 прославил	 мощи	 русских	 князей-страстотерпцев
Бориса	 и	 Глеба	 и	 установил	 празднование	 их	 памяти,	 есть	 основание
предполагать,	что	он	был	русским.	По	другим	соображениям,	его	считали
болгарином.	 Скончался	 в	 1035	 году.	 Предполагаемый	 автор	 Службы
святым	мученикам	Борису	и	Глебу.

Труды:
Служба	святым	мученикам	Борису	и	Глебу	//	Чтения	в	историческом

обществе	Нестора-летописца:	 в	24	кн.	–	Киев,	1879–1914;	1900.	–	Кн.	14,
вып.	3.	–	С.	125–164.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	2.	–	С.	19,	28.
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1,	первая	половина.	–	С.	249.
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен:	в	2	т.	–	4-е	изд.	–	СПб.,	1901–1903.	–	Т.	1.	–	С.	79.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	149.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1879.	–	С.
15.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

2
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	113–115.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	283.

Творогов	 О.	 В.	 Иоанн	 (XI	 в.)	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	206.
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Иоанн	II,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек	(по	другим	предположениям,	болгарин).
С	 1077	 года	 (по	 другим	 источникам,	 с	 1080	 года)	 –	 митрополит

Киевский.
В	 сан	 митрополита	 возведен	 Константинопольским	 патриархом

Николаем	Грамматиком.
Глубокое	и	всеобщее	уважение	заслужил	митрополит	Иоанн	в	Киеве.

Замечательный	 отзыв	 о	 нем	 дал	 известный	 русский	 летописец
преподобный	 Нестор	 (†	 ок.	 1114;	 память	 27	 октября/9	 ноября).	 Он,
восхищенный	 высокими	 качествами	 митрополита	 Иоанна,	 говорит,	 что
«подобного	ему	еще	не	было	на	Руси	да	и	не	будет;	это	муж	сведущий	в
книгах,	 искусный	 в	 учении,	милостивый	 к	 убогим	и	 вдовицам,	 ласковый
ко	 всякому	 –	 богатому	 и	 бедному,	 смиренный	 и	 кроткий	 любитель
молчания,	 владевший	 даром	 слова	 и	 утешавший	 святыми	 беседами
печальных».

В	 этой	 краткой	 характеристике	 перед	 нами	 встает	 замечательный
облик	святителя.	Проследим	эти	характерные	черты	митрополита	Иоанна
на	примерах	его	жизни.

Искусный	 в	 книгах	 и	 учении,	 он	 был	 муж,	 по	 словам	 апостола,
учителей.	Он	хорошо	знал	Священное	Писание	и	каноны	Святой	Церкви.	В
учительстве	 своем	 святитель	 Иоанн	 следовал	 всецело	 учению	 святой
Церкви,	 наставлял	 паству	 свою	 православным	 догматам	 и	 истинному
благочестию.	 Причем	 характер	 его	 учительства	 отличался	 особой
мягкостью,	 смиренным	 тоном	 и	 убедительностью.	 Таков	 его	 ответ	 на
послание	антипапы	Климента	III	о	церковном	единстве.

Важное	 значение	 в	 характере	 митрополита	 Иоанна	 занимает	 его
милосердие	 в	 отношении	 к	 убогим	 и	 вдовицам.	 Оно	 выражалось	 в
сочувствии	бедствующим	и	нуждавшимся.

Кроме	названных	выше	качеств	 святителя,	 его	 отличали	и	другие	не
менее	важные:	рассудительность	в	надзоре	за	архипастырями,	пастырями
и	 паствою.	 Выражалось	 это	 в	 усердном	 хранении	 нравственности,	 в
соблюдении	церковных	канонов,	в	ревности	с	отсечением	человекоугодия
пред	 сильными	 мира	 сего,	 в	 благоговейном	 отношении	 к	 святыням
церковным.

Таким	 образом,	 святитель	 Иоанн	 был	 истинным	 пастырем	 своего
словесного	стада.	Его	даже	называли	«пророком	Христовым».

Впервые	 на	 Руси	 митрополит	 Иоанн	 стал	 носить	 белый	 клобук,
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потому	 что,	 как	 полагают	 историографы,	 святитель	 среди	 митрополитов
домонгольского	 периода	 представлял	 собою	 явление	 выдающееся	 и	 даже
исключительное.

О	 его	 деятельности	 в	 епархии	известно	 лишь	 то,	 что	 в	 1086	 году	 он
основал	 храм	 святого	 апостола	 Андрея	 Первозванного	 в	 Андреевском
монастыре;	 в	 1087	 году	 торжественно	 предал	 погребению	 тело	 убитого
князя	 Ярополка	 Изяславича	 и	 освящал	 храм	 Михаила	 Архангела	 в
Выдубицком	 монастыре;	 14	 августа	 1089	 года	 он	 освящал	 «чудную»	 –
Великую	церковь	Печерскую	в	честь	Успения	Пресвятой	Богородицы.

31	августа	1089	года	митрополит	Иоанн	скончался.
Труды:
Послание	 к	 папе	 Клименту	 III,	 или	 послание	 «к	 архиепископу

римскому	 от	 Иоанна	 об	 опресноцех»	 //	 Калайдович	 К.	 Ф.	 Русские
достопамятности.	–	М.,	1815.	–	Ч.	1.	–	С.	86–103.

Послание	 или	 Правильные	 ответы	 к	 Иакову	 Черноризцу	 на	 разные
случаи	церковные	//	Никольский	Н.	К.	Материалы	для	повторного	списка
русских	писателей	и	их	сочинений	(X–XI	вв.).	–	СПб.,	1906.	–	С.	211–225.

Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	28.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.
134.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5
пер.	–	М.,	1888,	пер.	1.	–	С.	76,	пр.	101;	С.	122,	пр.	181;	202–204,	237.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	15.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.

Попов	 А.	 Н.	 Историко-литературный	 обзор	 древнерусских
полемических	сочинений	против	латинян	(XI–XV	вв.).	–	М.,	1878.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	 1.	 –	 С.	 358.	 Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	Месяцеслов	 святых,
всею	 Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-
Подольск,	Тверь,	1892–1902;	вып.	3.	–	С.	250–252.

Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской
церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (приложение	 к	 журналу	 Русский
паломник.	–	1908).	–	СПб.,	б.	г.,	август.	–	С.	174–175.
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Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	2,	август.	–	С.	144–152.

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	август.	–	С.	481.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
19,	32.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	244.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	149.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	16.
Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано

Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	1.	–	С.	88;	т.	2.	–	С.
276.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	март.	–	С.	437,	438.
–»–	1866,	октябрь.	–	С.	155–162.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	8.	–	С.	71.
Хибарин	 И.	 Русская	 Церковь	 –	 дружба	 между	 народами	 //	 Журнал

Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	11.	–	С.	48–51.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	283–285.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	131,	132,	171.
Творогов	О.	В.	Иоанн	(ум.	1089	г.)	//	Словарь	книжников	и	книжности

Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	206–208.

интернет-портал «Азбука веры»
51

https://azbyka.ru/


Иоанн	III,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек.
В	 1089	 году	 возведен	 на	 Киевскую	 митрополию	 в	 Царьграде

патриархом	 Константинопольским	 Николаем	 Грамматиком	 и	 в	 этом	 же
году	выехал	в	Россию	с	великой	княгиней	Анной	Всеволодовной,	сестрой
великого	князя	Владимира	Мономаха.

Святительствовал	он	в	Киеве	очень	недолго	и	ничем	особым	себя	не
проявил.

Внешне	 он	 был	 до	 того	 худ	 и	 дряхл,	 что	 казался	 народу	мертвецом.
Скончался	в	1091	году.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	2.	–	С.	11–12.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	149.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.
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Иоанн	IV,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек.
В	 1164	 году	 возведен	 на	 Киевскую	 митрополию

Константинопольским	патриархом	Лукой	 (Хрисовергом;	патриарх	с	1156
по	 1169	 годы),	 но	 князь	 Ростислав	 Мстиславович	 не	 захотел	 признать
присланного	патриархом	митрополита	и	отослал	его	назад.	Много	труда	и
даров	 стоило	 патриаршему	 послу	 уговорить	 князя	 Ростислава	 принять
этого	митрополита.	Князь	согласился	лишь	с	тем	условием,	что	в	будущем
с	ним	будут	согласовывать	назначение	митрополита	на	Русь.

Отмечают,	 что	 митрополит	 Иоанн	 был	 известен	 ученостью	 и
мудростью.	Он	вел	переписку	с	римским	папою	Александром	 III	 (папа	с
1159	 по	 1181	 годы)	 и	 убеждал	 последнего	 обратиться	 к	 древнему
благочестию	и	соединению	с	восточной	Православной	Церковью.

Скончался	12	мая	1166	года	(по	Гатцуку,	в	1174	году).
Труды:
Ответное	Послание	к	Римскому	папе.
Указание	 от	 Правил	 обличительно	 на	 ереси	 латинские	 Иоанна

Митрополита	Русского	Архиепископа,	о	опресноцех.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.	–

СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	725.
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	–	С.	251.	787.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	150.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	93.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1102.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
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М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	294,	297.
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Иоанн ,	епископ	Коломенский	
О	преосвященном	Иоанне	известно	только,	что	с	1408	по	1419	год	он

управлял	 Коломенской	 епархией.	 В	 приложении	 к	 «Истории	 Русской
Церкви»	 митрополита	 Макария	 (Булгакова)	 указывается,	 что	 Иоанн
рукоположен	в	1410	году.

Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	2.	–	С.	244.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад.	1863–1894;	1888,	август.	–	С.
216.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	355.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	643	(приложение).
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Иоанн,	епископ	Мукачевский	
О	 преосвященном	 Иоанне	 упоминается	 в	 1491	 году,	 когда	 стало

известно	о	существовании	православной	кафедры	в	Мукачеве	для	русских
северо-восточной	 Венгрии,	 хотя	 основание	 этой	 кафедры	 относится	 к
древнейшему	времени.

В	 грамоте	 короля	 Владислава	 (Владислав	 Ягеллон	 (1456–1516)	 –
король	 Чехии	 с	 1471	 года,	 Венгрии	 с	 1490	 года;	 сын	 польского	 короля
Казимира	IV)	епископу	Иоанну,	данной	от	31	июля	1491	года,	говорится:
«Русским	 священникам,	 состоящим	 под	 юрисдикцией	 святого	 Николая
Исповедника	 в	 Мункаче,	 повелеваем	 отныне	 оказывать	 повиновение	 и
почтение	 достопочтенному	 отцу	Иоанну,	 епископу	 вашему,	 под	 властью
коего	вы	состоите,	во	всех	делах,	дозволенных	по	старому	обычаю».

Литература:
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	572.

Большая	 советская	 энциклопедия.	 –	 3-е	 изд.	 –	М.,	 1971.	 –	 Т.	 5.	 –	 С.
149.
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Иоанн,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(Иван,	в	малой
схиме	Илия,	в	схиме	Иоанн)	(†	1186:	память

7/20	сентября	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских

святых)	
Святитель	 Иоанн	 родился	 в	 городе	 Новгороде	 от	 благородных	 и

благочестивых	 родителей.	 По	 достижении	 совершеннолетия	 он	 был
рукоположен	Новгородским	епископом	Аркадием	во	священника	к	церкви
во	имя	священномученика	Власия.	Но	любовь	к	безмолвию	привела	его	в
один	 из	 новгородских	 монастырей,	 где	 он	 принял	 иночество	 с	 именем
Илия.

Жизнь	в	монастыре	он	вел	строго	подвижническую,	пребывая	в	посте
и	молитве,	 и	 вскоре	 стал	известен	 всему	Новгороду	 своей	 благочестивой
жизнью.

28	марта	1166	года	он	был	хиротонисан	во	епископа	Новгородского	и
первый	из	новгородских	архиереев	сразу	же	возведен	в	сан	архиепископа,
который	с	того	времени	утвердился	за	владыками	Новгорода.

Деятельность	 святителя	 в	 Новгороде	 началась	 со	 строительства
храмов	и	монастырей.	В	первый	год	святительства	были	построены	церкви
в	честь	Святой	Троицы	и	святителя	Николая	и	основаны	обители:	мужская
в	 честь	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородице	 (1170)	 и	 женская	 во	 имя
святого	Иоанна	Предтечи	(до	1179).

Время	 святительства	 Иоанна	 –	 это	 период	 междоусобной	 борьбы
русских	 князей.	 Истинным	 патриотом	 предстал	 в	 этой	 борьбе
Новгородский	святитель.

В	1170	году	на	войну	с	Новгородом	выступил	великий	князь	Андрей
Боголюбский.	Многочисленная	суздальская	дружина	два	дня	стояла	у	стен
Новгорода,	 и	 эти	 два	 дня	 усердно	 молился	 святитель	 пред	 ликом
Спасителя	о	спасении	города.	На	третью	ночь	он	услышал	голос	от	иконы
Спасителя,	который	повелевал	ему	взять	икону	Пресвятой	Богородицы	из
храма	Преображения	 Господня	 и	 вознести	 ее	 на	 городскую	 стену.	Когда
икону	переносили,	враги	пустили	в	крестный	ход	тучу	стрел,	и	одна	из	них
вонзилась	 в	 иконописный	 лик	 Богородицы.	 Из	 глаз	 её	 потекли	 слезы,	 и
икона	повернулась	ликом	к	городу.	После	такого	Божественного	знамения
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на	 врагов	 напал	 неизъяснимый	 ужас,	 они	 стали	 побивать	 друг	 друга,	 а
ободренные	 Господом	 новгородцы	 бесстрашно	 устремились	 в	 бой	 и
победили.

В	 честь	 этого	 чуда	 от	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы	 Новгородской
святитель	 установил	 праздник	 почитания	 святой	 иконы,	 называемой
«Знамение»,	 который	 и	 доныне	 празднует	 вся	 Русская	 Церковь	 27
ноября/10	декабря.

Однако,	 несмотря	 на	 одержанную	 новгородцами	 победу,	 святитель
был	 противником	 междоусобной	 войны	 и	 убедил	 новгородских	 князей
просить	мира	у	князя	Андрея.

Святитель	Иоанн,	как	добрый	отец,	откликался	на	все	события	жизни
своей	паствы.	Когда	в	Новгородской	земле	после	опустошительной	войны
наступил	голод,	святитель	первый	позаботился	о	беспомощной	нищете,	о
бедных	семьях,	разоренных	войною	и	терпевших	голод,	и	щедрою	рукою
подавал	помощь	несчастным.

Щедрость	святителя	не	препятствовала	ему	заботиться	об	устройстве
и	украшении	церквей	для	своих	пасомых.

В	 1179	 году	 святитель	 совместно	 с	 братом	 Гавриилом	 построил
великолепный	храм	Благовещения	в	созданной	им	обители.

В	 1182	 году	 построен	 каменный	 храм	 Богоявления	 над	 вратами
монастыря	и	затем	другой	храм	Богоявления	над	вратами	кремлевскими.

В	 1184	 году	 построен	 каменный	 храм	 на	 Опоках.	 Кроме	 того,	 им
построены	 еще	 храмы:	 во	 имя	 пророка	 Божия	 Илии	 –	 своего	 небесного
покровителя	в	постриге,	во	имя	трех	отроков	Вавилонских,	преподобного
Феодора,	игумена	Студийского,	святого	праведного	Лазаря.

Великая	 сила	 молитвы	 святителя	 Иоанна	 проявилась,	 когда	 он	 в
умывальнике	 заклял	 беса	 и	 заставил	 перенести	 себя	 на	 одну	 ночь	 в
Иерусалим	для	поклонения	Гробу	Господню	и	возвратился	в	ту	же	ночь	в
Новгород.	За	то,	что	святитель	Иоанн	разгласил	тайну	этого	удивительного
путешествия,	 бес	 начинает	 ему	 мстить:	 он	 «мечтанием»	 заставляет
новгородцев	 видеть	 в	 келии	 Иоанна	 женские	 одеяния,	 выбегает	 в	 виде
блудницы	из	его	келии.	Новгородцы	обвинили	святителя	в	блуде	и	решили
изгнать	 из	 города.	 Святителя	 выволокли	 из	 покоев	 и	 повлекли	 к
Волховскому	 мосту,	 там	 его	 спустили	 на	 плот,	 не	 имеющий	 весел,	 и
предоставили	 течению	 воды	 нести	 куда	 угодно	 недостойного,	 по	 их
мнению,	 архипастыря.	 Однако	 бес	 снова	 посрамлен:	 по	 Божиему
изволению	 плот,	 «никым	 же	 пореваем»,	 плывет	 против	 течения	 реки	 к
Юрьеву	 монастырю.	 Иноки	 монастыря	 с	 честью	 встретили	 на	 берегу
архипастыря.	А	новгородцы,	пораженные	чудом,	осознали	свою	неправоту
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и	со	слезами	просили	святителя	простить	их	и	возвратиться	на	кафедру.
Незлобивый	 святитель	 простил	 всех	 и	 возвратился	 в	 Новгород.	 Его

жизнь	по-прежнему	протекала	в	непрестанных	подвигах	поста	и	молитвы
и	в	тех	же	неусыпных	заботах	о	вверенной	ему	пастве,	которая	постоянно
была	волнуема	смутами	гражданскими.

Много	потрудился	святитель	Иоанн	на	благо	своей	паствы.	Наконец,
удрученный	летами,	изнуренный	трудами	и	чувствуя	приближение	своей
кончины,	святитель	(в	малой	схиме	Илия)	был	пострижен	в	великую	схиму
с	 прежним	 именем	 Иоанн.	 Под	 этим	 именем	 он	 впоследствии	 и
прославился,	поэтому	в	нашем	каталоге	он	значится	под	именем	Иоанн.

Скончался	 святитель	 Иоанн	 7	 сентября	 1186	 года.	 Погребен	 в
Новгородском	Софийском	соборе.

Через	двести	с	лишним	лет	были	обретены	его	нетленные	мощи.
В	1439	году	во	время	ремонта	храма	со	стены	упал	большой	камень	и

разбил	каменную	крышку	гробницы	над	гробом	святителя.	В	присутствии
архиепископа	Евфимия	приподняли	доску	в	образовавшемся	отверстии,	и
тотчас	 вся	 церковь	 наполнилась	 благоуханием.	 Архиепископ	 Евфимий,
наклонившись	 над	 гробом,	 увидел	 неизвестного	 святителя	 в	 схиме,
которого	 не	 коснулось	 тление.	 Имя	 святителя	 не	 было	 известно,	 т.	 к.
надписи	 на	 крышке	 не	 было.	 Тогда	 архиепископ	 усердно	 помолился
Господу,	чтобы	ему	было	открыто	имя	святого.	После	усердной	молитвы
архиепископу	Евфимию	во	сне	явился	сам	обретенный	во	гробе	святитель
и	назвал	свое	имя.

Мощи	его	открыто	почивали	в	Новгородском	Софийском	соборе.
Канонизирован	на	Соборе	1547	года.
В	 1629	 году	 митрополит	 Новгородский	 Киприан	 (Старорусенков,	 †

1634)	установил	празднование	в	честь	обретения	мощей	святителя	Иоанна.
Труды:
Вопросы	 Кирика,	 Саввы	 и	 Илии	 с	 ответами	 Нифонта,	 епископа

Новгородского,	и	других	иерархических	лиц	//	Памятники	древнерусского
канонического	права.	–	СПб.,	1880.	–	Ч.	1	(РИБ,	т.	6).	стб.	21–62.

Прибавление	 к	 Уставу	 о	 причащении,	 написанное	 вместе	 с
неизвестным	 епископом	 Белгородским	 //	 Памятники	 российской
словесности	XII	века,	изданные	с	объяснениями,	вариантами	и	образцами
почерков	К.	Калайдовичем.	–	М.,	1821.	–	С.	219–224.

Поучение	 //	 Павлов	 А.	 Неизданный	 памятник	 русского	 церковного
права	XII	 века	 //	Журнал	Министерства	 народного	просвещения.	 –	СПб.,
1890,	октябрь.	–	С.	275–300.
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Иоанн,	епископ	Переяславский	
Упоминается	епископом	Переяславским	в	1123–1125	годах.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	210.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	463	(примечания).
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Иоанн	I,	епископ	Ростовский	и	Суздальский	
Упоминается	 епископом	 Ростовским	 и	 Суздальским	 в	 1131–1146

годах.
Скончался	1	октября	1158	года.
Литература:
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.
Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.

Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности,	1890.	–
С.	5.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	23.	–	С.	76.
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Иоанн	II,	святитель,	епископ	Ростовский,
Суздальский	и	Владимирский	(†	1214;	память

23	июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских
святых)	

О	преосвященном	Иоанне	известно,	что	он	был	духовником	великого
князя	Всеволода	Юрьевича.

23	 января	 1190	 года	 в	 Киеве	 он	 был	 хиротонисан	 митрополитом
Никифором	 (†	1198)	во	епископа	Ростовского,	по	выражению	летописца,
«поставлен	 бысть	 пастухом	 всей	 земли	 Ростовской	 и	 Суздальской	 и
Владимирской».	 Он	 был	 последним	 епископом	 Ростовско-Суздальской
земли	 в	 1190–1214	 годах,	 когда	 она	 представляла	 еще	 одно
государственное	 владение	 и	 одну	 епархию.	 26	 февраля	 1190	 года	 новый
епископ	 прибыл	 в	 Ростов	 и	 был	 встречен	 великим	 князем	 Всеволодом
Юрьевичем,	 находившимся	 в	 это	 время	 в	Ростове	по	 делам	 сбора	 дани	 с
населения.	 10	 марта	 1190	 года	 епископ	 Иоанн	 прибыл	 в	 Суздаль.	 Весь
город	 торжественно	 вышел	 ему	 навстречу	 за	 городские	 ворота	 Старой
улицы.	 Против	 этих	 ворот	 епископ	 Иоанн	 вскоре	 основал
Ризоположенский	 монастырь,	 в	 который	 потом	 поступила	 преподобная
Евфросиния,	тогда	еще	суздальская	княжна	Елена	(Пребрана)	Михайловна.
В	90-х	годах	XII	столетия	семья	великого	князя	жила	по	преимуществу	в
Суздале.	 В	 1189	 году	 Иоанн,	 будучи	 еще	 игуменом	 и	 духовником
княжеской	 семьи,	 крестил	 новорожденного	 княжича	 Георгия,	 и	 с	 этой
минуты	 все	 детство	 и	 юность	 Георгия	 Всеволодовича	 были	 запечатлены
влиянием	 святого	 епископа	 Иоанна;	 это	 влияние	 определило	 всю	 жизнь
благоверного	князя	вплоть	до	того	часа,	когда	он	пал	смертью	храбрых	на
берегу	реки	Сити	в	битве	с	татарами	4	марта	1238	года.	Епископ	Иоанн	26
июля	 1192	 года	 совершал	 над	 княжичем	 обряд	 рыцарского	 пострига,
состоявший	 в	 том,	 что	 мальчику,	 по	 достижении	 трехлетнего	 возраста,
подстригали	 волосы	 в	 кружок,	 ограждали	 крестом,	 окропляли	 святой
водой	и	с	молитвами	сажали	на	коня.

В	первый	же	год	своего	епископства	святой	Иоанн	установил	местный
праздник	 в	 честь	 святого	 Леонтия	 Ростовского	 по	 случаю	 открытия	 его
мощей	 в	 1190	 году.	 Им	 же	 были	 написаны	 Похвальное	 слово	 и	 служба
новоявленному	чудотворцу.

Епископ	 Иоанн	 был	 выдающимся	 организатором	 церковного
строительства.	 В	 1192	 году	 епископ	 Иоанн	 и	 великий	 князь	 Всеволод
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Юрьевич	 Большое	 Гнездо	 заложили	 во	 Владимире	 мужской	 монастырь
Рождества	 Богородицы,	 который	 до	 1571	 года	 был	 первенствующим
монастырем	 Северо-Восточной	 Руси.	 В	 1196	 году	 епископ	 Иоанн
закладывает	 на	 воротах	 Владимирского	 Успенского	 собора	 каменную
церковь	во	имя	Иоакима	и	Анны.	В	1200	году	епископ	Иоанн	принимает
участие	 в	 построении	 во	 Владимире	 Успенского	 княгинина	 монастыря.
Великая	 княгиня	 Мария	 Шварновна,	 первая	 супруга	 великого	 князя
Всеволода	Юрьевича,	тяжело	болела	и	была	намерена	уйти	в	монахини.	В
1206	году	она	ушла	от	семьи,	из	княжеского	дворца	в	построенный	для	нее
монастырь,	 и	 епископ	 Иоанн	 провожал	 покидавшую	 мир	 великую
княгиню.	 Вскоре	 после	 пострижения	 княгиня	 умерла,	 и	 епископ	 Иоанн
отпевал	 ее	 в	 сослужении	 со	 Смоленским	 епископом,	 прибывшим	 во
Владимир	в	качестве	посла	своего	князя.

Епископ	Иоанн	пользовался	у	современников	громадным	авторитетом
как	 в	 церковных	 делах,	 так	 и	 в	 государственных:	 все	 нуждались	 в	 его
совете	 и	 высоко	 ценили	 его	 мудрое	 слово.	 В	 1207	 году	 великий	 князь
Всеволод	 был	 вынужден	 поставить	 вопрос	 о	 лишении	 прав	 старшинства
своего	 сына	 Константина,	 который	 настаивал	 на	 возвращении
первенствующего	 значения	 в	 княжестве	 Ростову,	 в	 то	 время	 как	 великий
князь	 считал	 необходимым	 закрепить	 значение	 столицы	 за	Владимиром.
Собравшийся	 «совет	 всея	 земли»	 с	 участием	 епископа	 Иоанна	 объявил
старшим	наследником	второго	брата	Георгия,	а	Константину	определил	в
отдельное	владение	Ростов	с	его	областью;	таким	образом,	единое	дотоле
княжество	 в	 1207	 году	 вступало	 на	 путь	 феодального	 дробления;	 в
соответствии	с	этим	и	епископия	в	1215	году	распалась	на	две	епархии.

В	 1212	 году	 скончался	 великий	 князь	 Всеволод	 Юрьевич	 Большое
Гнездо.	 С	 большой	 скорбью	 хоронил	 епископ	 Иоанн	 своего	 князя,	 с
которым	в	близком	сотрудничестве	прожил	последние	35	лет	своей	жизни.

В	 1213	 году	 епископ	 Иоанн	 оставил	 епархию	 и	 принял	 схиму	 в
Боголюбовой	Рождество-Богородицком	монастыре.

Святой	Иоанн	прожил	на	покое	около	 года	и	 скончался	12	мая	1214
года.	«Мощи	его	святые	с	песнопениями	принесены	быша	в	град	Суждаль,
и	 вси	 людие	 течаху	 на	 сретение	 блаженному	 со	 свещьми	 и	 кадилы	 и
сретше	 со	 слезами	 многими	 положиша	 в	 соборной	 церкви	 Рождества
Богородицы	 на	 правой	 стороне,	 где	 они	 и	 ныне	 почивают	 под	 спудом,
чудеса	источая	неоскудно».

Литература:
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.	–	С.	35.	прилож.	–	С.	14,	§	10.
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Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	ч.	1.	–	С.	115–116.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	285.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	309,	312,	326,	333,	398,	498,	502.

Каган	 М.	 Д.	 Иоанн,	 епископ	 Ростовский	 //	 Словарь	 книжников	 и
книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	211–213.

Спасский	И.	Св.	Иоанн,	епископ	Суздальский	//	Журнал	Московской
Патриархии.	–	1947,	№	9.	–	С.	47–55.
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Иоанн	III,	епископ	Ростовский	и	Ярославский	
С	 1330	 года	 –	 первый	 архимандрит	 основанного	 великим	 князем

Иваном	Даниловичем	Калитой	Московского	Новоспасского	монастыря.
Он	 известен	 как	 «муж	 сановитый,	 словесный,	 любомудрый,

учительный	 и	 добродетельный».	 В	 1346	 году	 хиротонисан	 во	 епископа
Ростовского.

О	 деятельности	 его	 в	 епархии	 сведений	 не	 сохранилось,	 но
приведенная	 выше	 краткая	 характеристика	 рисует	 образ	 святителя,
наделенного	 теми	 качествами,	 которыми	 свойственно	 украшаться
истинному	пастырю.

Скончался	12	мая	1356	года.
Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	кн.	1.	–	С.	178.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	398.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	142,	331.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	285.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	1.	–	С.	230;	т.	4.	–
С.	103:	т.	6.	–	С.	128:	т.	7.	–	С.	202;	т.	8.	–	С.	10,	69.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	108,	199,	391.
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Иоанн	IV,	архиепископ	Ростовский,
Ярославский	и	Белозерский	

С	14	июля	1506	года	–	игумен	Кирилло-Белозерского	монастыря.
В	 1514	 году	 переведен	 архимандритом	 Московского	 Симонова

монастыря.
9	 февраля	 1520	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского,

Ярославского	и	Белозерского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Скончался	12	мая	1525	года.	Погребен	в	Ростовском	соборе.
Литература:
Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.

Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности,	1890.	–
С.	17.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1418.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	55,	150,	332.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.

Иерархи	 ростовско-ярославской	 паствы,	 в	 преемственном	 порядке	 с
992	г.	до	настоящего	времени.	–	Ярославль,	1864.	–	С.	105.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	286.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	2.	–	С.	355	(приложение).
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Иоанн,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Подонский	

О	преосвященном	Иоанне	имеется	лишь	упоминание,	что	в	1356	году
он	 был	 хиротонисан	 во	 епископа	 митрополитом	 Киевским	 и	 всея	 Руси
Алексием	(†	1378;	память	12/25	февраля,	20	мая/2	июня).

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1033.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	285.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	646	(приложение).
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Иоанн	I,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	XIII	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	667	(приложение).
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Иоанн	II,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	1335	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской
Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	647	(приложение).
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Иоанн,	епископ	Суздальский	
О	преосвященном	епископе	Суздальском	Иоанне	известно	только,	что

скончался	он	в	1314	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	653.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	642	(приложение).
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Иоанн ,	святитель,	епископ	Суздальский,
Нижегородский	и	Городецкий	(†	1373;	память

15/28	октября)	
В	1350	году	хиротонисан	во	епископа	Суздальского,	Нижегородского

и	 Городецкого	 Константинопольским	 патриархом	 по	 желанию
нижегородского	князя	Константина	Васильевича.

Содействовал	основанию	Спасо-Евфимиева	монастыря	в	Суздале.
После	 присоединения	 Нижнего	 Новгорода,	 принадлежавшего

Суздальской	 епархии,	 к	 Московской	 митрополии	 в	 1364	 году,
преосвященный	 Иоанн	 принял	 схиму	 и	 удалился	 в	 Боголюбский
монастырь.

Преосвященный	 Иоанн	 отличался	 благочестивой	 жизнью,
бескорыстием,	 большой	 любовью	 к	 людям,	 более	 заботился	 о	 покое
других,	чем	о	себе.	Для	больных	и	престарелых	своей	епархии	он	устроил
богадельни.	 Много	 заботился	 святитель	 о	 просвещении	 христианской
верой	языческой	мордвы.

Тщательно	 поддерживал	 дух	 благочестия	 в	 народе,	 сам	 часто
совершал	крестные	ходы.	Во	время	служения	Божественной	литургии	ему
не	 раз	 сослужил	 Ангел	 Господень,	 и	 это	 видели	 некоторые	 из
присутствовавших.	 В	 частности,	 о	 своем	 видении	 рассказывал	 князь
Суздальский	Борис	Константинович.

Скончался	 святитель	 Иоанн	 15	 октября	 1373	 года.	 Погребен	 в
Суздальском	Рождество-Богородицком	соборе.

Добрая	слава	сопровождала	святителя	при	жизни,	а	по	кончине	мощи
его	почивали	нетленно,	и	он	был	причислен	к	лику	местночтимых	святых.
Позднее	 состоялось	 общецерковное	 его	 прославление.	 У	 гроба	 святителя
засвидетельствованы	многочисленные	исцеления.

Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею

Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	3.	–	С.	227–231.

Сахаров	 Л.	 Историческое	 описание	 Суздальского	 Спасо-Евфимиева
монастыря.	–	М.,	1905.	–	С.	33.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
189,	 прим.	 26.	 Нарбеков	 В.	 А.	 Третий	 областной	 историко-
археологический	 съезд	 во	 Владимире	 1906	 г.	 20–26	 июня.	 Чит.	 на

4
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заседаниях	 Церковного	 историко-археологического	 общества	 Казанской
епархии	20	и	27	февраля,	13	и	20	марта	1907	года.	–	Казань,	1907.	–	С.	100.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	115–116.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	254–
255.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	352.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	670.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1863–1894;	1891,	ноябрь-декабрь.	–	С.	75–82	(статья	Титова).
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	6.	–	С.	895,	896.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	6.	–	С.	1090.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	285.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	42,	74,	379,	631,	643.

Настольная	книга	священнослужителя.	–	М.,	1978.	–	Т.	2.	–	С.	186.
Минея	октябрь.	–	М.,	1980.	–	С.	412–423.
Минея	апрель.	–	М.,	1985,	ч.	1.	–	С.	33.
Спасский	И.	Св.	Иоанн,	епископ	Суздальский	//	Журнал	Московской

Патриархии.	–	1947,	№	7.	–	С.	47–55.
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Иоанн	I,	епископ	Холмский	
Преосвященный	Иоанн	был	первым	епископом	на	Холмской	кафедре,

учрежденной	в	1250	году.	Современник	князя	Даниила	Романовича.
В	 1260	 году	 освящал	 церкви,	 восстановленные	 князем	 Даниилом

после	татарского	нашествия.
В	 том	 же	 году,	 по	 поручению	 князя,	 ездил	 в	 Золотую	 Орду	 для

переговоров,	которые,	однако,	не	увенчались	успехом.
Литература:
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	4.	–	С.	53,	прим.	102.	–	С.	36,	37.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	310.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1045.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	37.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	285.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	413.
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Иоанн	II,	епископ	Холмский	
С	1330	года	–	епископ	Холмский.	Упоминания	о	нем	имеются	в	1331

и	1347	годах.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1045.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	37.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	285.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	648	(приложение).
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Иоанн,	епископ	Черниговский	(Исаия)	
Упоминается	 епископом	 Черниговским	 с	 1080	 года	 (по	 другим

источникам,	посвящен	в	сан	в	1087	году).
В	1089	году	освящал	соборную	церковь	Успения	Божией	Матери.
В	1091	году	участвовал	в	перенесении	мощей	преподобного	Феодосия

Печерского	(†	1074;	память	3/16	мая).
Скончался	23	марта	1112	года	после	продолжительной	болезни.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т,	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	первая	половина.	–	С.	548.
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)].	–	Чернигов,	1861.	–	С.	12.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1417.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	151.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Русский	паломник.	–	1893,	№	36.	–	С.	570.	Русский	биографический

словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.	8.	–	С.	285.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

32.
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Иоанн,	епископ	Черниговский	
Упоминается	 в	 летописи	 в	 1246	 году.	 Был	 духовником	 святого

мученика	 и	 исповедника	 князя	 Михаила	 Черниговского	 и	 боярина	 его
Федора	 (†	1245;	память	14/27	февраля	и	20	сентября/3	октября).	Написал
сказание	о	их	мученическом	подвиге.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

114,	прим.	14.
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Иоанн	II,	епископ	Черниговский	и	Брянский	
В	 1335	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Черниговского	 и	 Брянского.

Упоминание	о	нем	имеется	и	в	1345	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1417	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской
Церкви:	в	9	т	–	М.,	1994–1997	–	Т.	3.	–	С.	648	(приложение).
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Иоанникий,	архиепископ	Херсонский	и
Одесский	(Горский	Иван	Семенович)	

Родился	 в	 1810	 году	 в	 семье	 священника	 села	 Малое	 Богородское
Даниловского	уезда	Ярославской	губернии.

Окончил	 Ярославскую	 духовную	 семинарию	 и	 поступил	 в	 Санкт-
Петербургскую	духовную	академию.

В	июне	1837	года	окончил	духовную	академию	и	3	июля	того	же	года
пострижен	 в	 монашество;	 27	 июля	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	 6
августа	–	во	иеромонаха.

6	сентября	того	же	года	назначен	учителем	Нижегородской	духовной
семинарии,	а	13	сентября	получил	степень	магистра	богословия.

29	 августа	 1838	 года	 перемещен	 инспектором	 Киевской	 духовной
семинарии.

24	 мая	 1839	 года	 причислен	 к	 соборным	 иеромонахам	 Александро-
Невской	лавры.

С	 19	 июля	 1841	 года	 –	 инспектор	 Киевской	 духовной	 академии	 и
бакалавр	богословских	наук.

28	 июня	 1842	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита,	 назначен	 членом
Духовного	цензурного	комитета	и	цензором	проповедей.

С	10	октября	1846	года	–	ректор	Ярославской	духовной	семинарии.
С	 29	 июля	 1847	 года	 –	 настоятель	 Ростовского	 Богоявленского

Авраамиева	монастыря.
2	 апреля	 1850	 года	 перемещен	 на	 должность	 ректора	 Санкт-

Петербургской	духовной	семинарии.
В	 1852	 году	 исправлял	 книгу	 протоиерея	 Григория	 Дебольского	 «О

христианском	 православном	 богослужении»,	 за	 что	 объявлена	 ему
благодарность	от	Святейшего	Синода.

16	января	1855	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария
Новгородской	епархии.

15	 апреля	 1856	 года	 перемещен	 на	 Саратовскую	 архиерейскую
кафедру.

17	 июля	 1860	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 и	 переведен	 в
Варшаву.

С	1	мая	1875	года	именовался	Холмским	и	Варшавским.
С	16	ноября	1875	года	–	архиепископ	Херсонский	и	Одесский.
Скончался	1	марта	1877	года.
По	 воспоминаниям	 архиепископа	 Никанора	 (Бровковича),
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преосвященный	 Иоанн	 среди	 русских	 архиереев	 был	 человек	 «самый
мнительный,	самый	осторожный,	самый	осмотрительный	в	каждом	шаге,	в
каждом	 деле,	 слове	 и,	 конечно,	 даже	 помысле».	 В	 личном	 поведении	 он
внимал	 не	 только	 своему	 внутреннему	 голосу,	 но	 и	 каждому	 слову,
относившемуся	к	нему,	ревниво	оберегая	святительскую	честь,	стараясь	не
дать	ни	малейшего	повода	к	соблазну	окружающих	не	только	поведением,
но	даже	и	одеждой.

Говорил	он	очень	мало,	но	внушительно,	«поводя	нервным	холодком
и	дрожью	по	спине	собеседника».

Требовательная	строгость	в	отношении	к	себе	распространялась	и	на
окружавших	 его.	 Когда	 он	 прибыл	 по	 назначению	 в	 Варшаву	 и	 был
встречен	 двумя	 монахами	 архиерейского	 дома	 со	 шляпами	 на	 головах
вместо	 клобуков,	 то	 спросил	 их;	 «Вы	 кто	 же	 такие?»	 «Монахи	 Вашего
дома»,	–	последовал	ответ.	«Монахи...	монахи...	монахи...»	–	тихо	повторял
преосвященный,	 шевеля	 усом	 и	 пристально	 глядя	 на	 них.	 Прибывших
монахов	«не	только	мороз	подрал	по	коже,	но	чуть	паралич	не	ударил	тут
же	 на	 месте.	 С	 тех	 пор	 и	 недругам	 своим	 не	 желали	 появляться	 перед
преосвященным	 в	 качестве	 полупольских	 ксендзов,	 забывавших	 даже
наружное	уставное	благоприличие».

Преосвященный	 Иоанникий	 умел	 вести	 себя	 в	 обществе,	 всегда
оставаясь	каким-то	неразгаданным.	Он	выделялся	из	среды	епархиальных
архиереев	 и	 как	 политический	 деятель.	 Поэтому,	 когда	 потребовался
архиерей	 в	 Варшаву,	 он	 был	 назначен	 на	 этот	 пост	 без	 колебаний.	 В
Варшаве	 он	 вел	 себя	 с	 великим	 достоинством	 и	 пользовался	 уважением
среди	поляков.

Подчиненных	 же	 ему	 русских	 (как	 уже	 было	 отмечено	 выше	 при
встрече	 с	 монахами)	 он	 держал	 в	 большой	 строгости,	 но	 во	 всех	 своих
действиях	 отличался	 справедливостью	 и	 честностью.	 Во	 всем,	 что
касалось	 духовных	 вопросов,	 он	 поступал	 исключительно	 по	 закону.
Однажды	 произошел	 такой	 случай.	 Умер	 в	 Варшаве	 какой-то	 генерал
инославного	 исповедания.	 Погребение	 его	 полагалось	 совершать	 без
внесения	в	православную	церковь	и	 служения	панихиды.	Но	военные,	не
желая	 признавать	 церковного	 устава,	 требовали	 своего.	 Один	 военный
священник	 вызвался	 совершить	 погребение,	 как	 требовали	 военные,	 но
вдруг	 оробел,	 боясь	 последствий.	 Тогда	 он	 отправился	 к	 архиерею,
которому	 не	 был	 подчинен,	 и	 рассказал	 о	 случившемся.	 Согбенный
архиепископ	посмотрел	на	струсившего	смельчака,	поднял	палец	до	своего
и	 его	 носа,	 тихо	 пошевелил	 пальцем	 и	 усом,	 изрек	 одно	 слово:
«Попробуй»,	повернулся	и	вышел.
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Внешне	 спокойный,	 он,	 видимо,	 тщательно	 скрывал	 все	 свои
переживания.	За	годы	служения	в	Варшаве	он	настолько	ослаб	физически,
что	при	новом	назначении	его	в	Одессу	в	течение	полугода	не	мог	выехать
из-за	телесной	немощи.

Служение	его	на	Одесской	кафедре	было	кратковременным.	Здесь	он
закончил	свою	земную	жизнь.

Труды:
Покаяния	 отверзи	 ми	 двери	 (стихи)	 //	 Ярославские	 епархиальные

ведомости.	–	1892,	№	48.
Литература:
Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	41,	44,	47,	54–57,	60,	268.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	4.	–	С.	682;	т.	5.	–	С.	35,	480,	556.

Надеждин	 А.	 Н.	 История	 Санкт-Петербургской	 православной
духовной	семинарии	с	обзором	общих	узаконений	и	мероприятий	по	части
семинарского	устройства.	–	СПб.,	1885.	–	С.	314.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	183,	184.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1412,	1416.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	340.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	41,	1023,	341.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	340.

Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1870,	№	44.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	10.	–	С.	214–215.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1878,	№	11.	–	С.	249.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1874,	апрель.	–	С.	125,	131.
–»–	1877,	март.	–	С.	653.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1903,	 №	 45.	 –	 С.

1742.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	февраль.	–	С.	336.
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–»–	1895,	февраль.	–	С.	650;	апрель.	–	С.	52.
–»–	1896,	июль.	–	С.	163.
–»–	1904,	май.	–	С.	425–426,	428.
–»–	1915,	ноябрь.	–	С.	526.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1877.	–	Т.	19.	–	С.	151.
–»–	1910,	декабрь.	–	С.	513.
Православное	обозрение.	–	М.,	1873,	январь.	–	С.	63–64.
–»–	1875,	июнь.	–	С.	313–314.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	729,	749–750.
–»–	1870,	август.	–	С.	91.
–»–	1875,	июль-декабрь.	–	С.	504.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	431.
–»–	1904.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	46;	кн.	3,	№	11.	–	С.	385.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	516.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	38,	73,	74,	76.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2004,	2275,	2289.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	181.
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Иоанникий,	епископ	Олонецкий	и
Каргопольский	(Мокрицкий	Иван

Тимофеевич)	
Родился	 в	 1731	 году	 в	 семье	 священника	 Успенского	 погоста

Новгородского	уезда.
В	1738	году	поступил	в	Новгородскую	духовную	семинарию.
С	 1750	 по	 1762	 год	 состоял	 преподавателем	Новгородской	 духовной

семинарии.
11	 апреля	 1758	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 в	 том	 же	 году

рукоположен	во	иеромонаха.
С	 14	 января	 1760	 года	 –	 игумен	 Новгородского	 Сковородского

Михайловского	монастыря.
2	 февраля	 1762	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Троицкого

Данилова	 монастыря	 в	 Переславле-Залесском	 и	 назначен	 ректором
Переславской	духовной	семинарии.

25	августа	1768	года	перемещен	архимандритом	в	Юрьев	монастырь.
С	1773	года	–	член	Новгородской	духовной	консистории.
17	 мая	 1775	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Олонецкого	 и

Каргопольского.
10	марта	 1782	 года	 уволен	 на	 покой	 в	Хутынский	монастырь,	 затем

перемещен	в	Юрьев	монастырь.
Скончался	28	декабря	1785	года.
Литература:
Макарий	 (Миролюбов).	 Описание	 Новгородского	 общежительного

первоклассного	Юрьева	монастыря.	–	М.,	1858.	–	С.	98.	См.	также:	Чтения
в	Обществе	любителей	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1858.	–	С.
112.

Свирелин	 А.	 И.	 Историко-статистическое	 описание	 Переславского
Троицкого	Данилова	монастыря.	–	М.,	1860.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	137.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	39,	47,	68,	669.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	73.
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	137.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	182.
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Иоанникий,	епископ	Козловский,	викарий
Тамбовской	епархии	(Москвин	Иван

Андреевич)	
Родился	в	семье	священника	Костромской	губернии.
В	 1835	 году	 окончил	 курс	 Тамбовской	 духовной	 семинарии	 и

поступил	в	Киевскую	духовную	академию.
28	 сентября	 1839	 года	 по	 окончании	 духовной	 академии	 определен

преподавателем	в	Тамбовскую	духовную	семинарию.
3	декабря	того	же	года	ему	присвоена	степень	кандидата	богословия.
28	 апреля	 1841	 года	 рукоположен	 во	 священника	 и	 возведен	 в	 сан

протоиерея	 к	 церкви	 Тамбовского	 кадетского	 корпуса	 и	 назначен
законоучителем.

С	4	ноября	1844	 года	–	помощник	инспектора	Тамбовской	духовной
семинарии.

С	17	августа	1857	года	–	член	Тамбовской	духовной	консистории.
16	 декабря	 того	 же	 года	 назначен	 смотрителем	 1-го	 Тамбовского

духовного	училища.
С	1	февраля	1863	года	–	член	правления	Тамбовского	училища	девиц

духовного	звания.
С	 14	 декабря	 1866	 года	 –	 протоиерей	 Тамбовского	 кафедрального

собора.
10	 февраля	 1867	 года	 назначен	 инспектором	 Тамбовской	 духовной

семинарии.
С	1868	года	–	редактор	«Тамбовских	епархиальных	ведомостей».
10	декабря	1868	года	еще	в	сане	священника	избран	для	возведения	во

епископа	Козловского.
16	 апреля	 1869	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 17	 апреля	 возведен	 в

сан	архимандрита.
9	 мая	 1869	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Козловского,	 викария

Тамбовской	епархии.
Скончался	25	октября	1869	года.
Труды:
Священная	История	Нового	Завета	для	детей	(учебник).
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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гг.).	–	СПб.,	1896,	№	412.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	412.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	893.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	262.

Тамбовские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	21–22.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1869,	№	1.	–	С.	32.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	182.
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Иоанникий,	архиепископ	Подольский	и
Брацлавский	(Никифорович-Полонский)	
Родился	в	1742	 году	на	хуторе	близ	местечка	Полонного	Волынской

губернии	в	семье	крестьянина.
Окончил	 Киевскую	 духовную	 академию.	 Был	 пострижен	 в

монашество,	 рукоположен	 во	 иеромонаха	 и	 назначен	 сначала
преподавателем	Смоленской	духовной	семинарии,	а	затем	законоучителем
сухопутного	кадетского	корпуса.

За	 успешное	 преподавание	 Закона	 Божия	 возведен	 в	 сан
архимандрита	 и	 назначен	 настоятелем	 Константино-Еленинского
монастыря	во	Владимире.

С	 1779	 года	 –	 ректор	Тамбовской	 духовной	 семинарии	и	 настоятель
Нижеломовского	 Казанского	 монастыря	 Пензенской	 епархии,	 которым
управлял	11	лет.

В	 январе	 1790	 года	 переведен	 настоятелем	 Нижегородского
Печерского	 монастыря	 с	 определением	 первенствующим	 членом
Нижегородской	консистории.

В	 1784	 году	 переводился	 в	 Ильинский	 Троицкий,	 под	 Черниговом,
монастырь,	но	в	связи	с	преобразованием	монастыря	в	архиерейский	дом	в
монастырь	не	поступил,	а	был	возвращен	на	прежнее	место.

С	февраля	1794	года	–	настоятель	Московского	Донского	монастыря	и
член	Московской	синодальной	конторы.

12	 апреля	 1795	 года	 митрополитом	 Платоном	 (Левшиным,	 †	 1812)
хиротонисан	во	епископа	Брацлавского	и	Подольского.

В	 1799	 году	 кафедра	 была	 переименована	 в	 Подольскую	 и
Брацлавскую.

15	сентября	1801	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скоропостижно	скончался	7	февраля	1819	года.	Погребен	в	Каменец-

Подольском	кафедральном	соборе.
Архиепископ	 Иоанникий	 –	 первый	 православный	 архипастырь

Подолии.	 На	 его	 долю	 (при	 постоянном	 противодействии	 местной
администрации,	 католического	 духовенства	 и	 польских	 помещиков)
выпала	 забота	 по	 искоренению	 унии	 и	 укреплению	 в	 вере
воссоединившихся	с	Православной	Церковью.

В	1797	году	он	открыл	в	Шаргороде	духовную	семинарию,	в	1806	году
перенес	ее	в	Каменец-Подольск.

О	нем	осталась	слава	как	о	покровителе	сирых	и	вдов.
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Память	 его	 глубоко	 чтится	 в	 Подолии	 за	 его	 неутомимую
деятельность	на	благо	Церкви.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	169.

Батюшков	П.	Н.	Подолия.	Историческое	описание.	–	СПб.,	1891.
Биография	 Иоанникия,	 составленная	 преосвященным	 Димитрием

Казанским	//	Подольские	епархиальные	ведомости.	–	1879.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	2.	–	С.	114;	доп.	том	2.	–	С.	155–
205,	532.

Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	январь.	–	С.	43.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-Церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	–	С.	21.	№	169.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	156,	518,	549,	611,	955.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	67.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894.	июль.	–	С.	143,	144,	151.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	август	–	С.	133,	150.
Письма	Киевского	митрополита	Евгения	к	Г.	Анастасевичу	//	Русский

архив.	–	М.,	1889.	2.	–	С.	170,	174.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1895,	№	21.	–	С.	662–663.
Русский	паломник.	–	1895,	№	19.	–	С.	292–295;	№	20.	–	С.	305;	№	21.	–

С.	330.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь;	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1823.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	183.
Смолич	 И.	 К.	 История	 Русской	 Церкви	 1700–1917	 //	 Макарий

(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–
Т.	8.	ч.	1.	–	С.	735.
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Иоанникий,	епископ	Кавказский	и
Черноморский	(Образцов	Иван	Яковлевич)	
Родился	в	1793	году	в	семье	причетника	села	Титовки	Весьегонского

уезда	Тверской	губернии.
С	1803	года	учился	в	Тверской	духовной	семинарии.
В	1814	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
18	 июля	 1817	 года	 окончил	 духовную	 академию	 со	 степенью

кандидата	 и	 31	 июля	 того	 же	 года	 назначен	 учителем	 в	 Черниговскую
духовную	семинарию.

28	 августа	 1819	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 29	 августа
рукоположен	во	иеродиакона,	а	30	августа	–	во	иеромонаха.

В	 июле	 1820	 года	 назначен	 присутствующим	 в	 Черниговской
духовной	дикастерии	(судебной	палате.	–	Прим,	ред.).

С	 16	 августа	 1821	 года	 –	 ректор	 и	 профессор	 богословских	 наук
Минской	духовной	семинарии.

16	февраля	 1824	 года	 назначен	 настоятелем	 заштатного	 Грозовского
Иоанно-Богословского	 монастыря;	 в	 августе	 того	 же	 года	 перемещен
ректором	в	Могилевскую	духовную	семинарию.

1	сентября	1825	года	переведен	в	Тобольскую	духовную	семинарию;	7
октября	назначен	настоятелем	Знаменского	монастыря	и	13	октября	 того
же	года	возведен	в	сан	архимандрита.

С	4	января	1826	года	–	кафедральный	цензор.
16	января	1828	года	перемещен	в	Пермскую	духовную	семинарию.
13	 июля	 1829	 года	 назначен	 настоятелем	 Нижне-Ломовского

Богородицкого	монастыря	Пензенской	епархии	и	в	том	же	году	27	июля	–
ректором	Пензенской	духовной	семинарии.

3	апреля	1832	года	хиротонисан	во	епископа	Вятского	и	Слободского.
С	16	ноября	1835	года	–	епископ	Оренбургский	и	Уфимский.
С	20	ноября	1849	года	–	епископ	Кавказский	и	Черноморский.
30	 октября	 1857	 года	 по	 прошению	 уволен	 на	 покой	 в	 Нежинский

Благовещенский	монастырь.
Скончался	18	апреля	1880	года.
Погребен	в	Сретенском	приделе	Благовещенского	монастыря.
Существует	 мнение,	 что	 епископ	 Иоанникий	 был	 человеком	 очень

ограниченных	 умственных	 способностей	 и	 не	 знал	 самых	 обыкновенных
форм	 духовного	 производства.	 Был	 пристрастен	 и	 несправедлив.
Окруженный	 своими	 племянниками,	 он	 позволял	 вмешиваться	 в	 дела
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управления	не	только	им,	но	и	их	женам.	Главным	же	пороком,	в	котором
обвиняли	его,	было	корыстолюбие.

Такой	 нелестный	 отзыв	 о	 преосвященном	 Иоанникии	 сделал
заносчивый	 и	 дерзкий	 на	 слово	 протоиерей	 Димитрий	 Субботин,
уволенный	епископом	Иоанникием	за	нетрезвость	и	упущения	в	службе.

Недовольный	 своим	 увольнением,	 Субботин	 жаловался	 графу,	 обер-
прокурору	 Святейшего	 Синода	 Протасову	 Н.	 А.	 Вследствие	 этих	 жалоб
епископ	Иоанникий	был	переведен	на	Кавказскую	кафедру.

Вместе	 с	 тем	 имеются	 сведения,	 что	 во	 время	 своей	 педагогической
деятельности	епископ	Иоанникий	был	искренне	любим	своими	учениками
как	 за	 свою	 необыкновенную	 доброту,	 так	 и	 за	 необыкновенный
педагогический	 такт,	 чем	 достигал	 отличных	 успехов.	 Как	 архиерей,
отличался	 добротой	 и	 снисходительностью	 и	 пользовался	 уважением	 и
любовью	знавших	его.	Недостатком	же,	свойственным	ему,	была	слабость
характера,	 вследствие	 которой	 он	 не	 оказывал	 должного	 влияния	 на	 ход
епархиальных	 дел.	 Церковная	 жизнь	 была	 предоставлена	 собственному
течению.	Несомненно,	что	у	него	было	много	врагов,	и	вполне	возможно,
что	 все	 порочащие	 отзывы	 о	 преосвященном	 были	 результатом	 их
неприязни.

В	 последние	 годы	 жизни	 епископ	 Иоанникий	 очень	 плохо	 видел	 и
почти	совсем	не	выходил	из	своей	келии.

Труды:
Прощальная	речь	к	Вятской	пастве.
Слово	 в	 день	 Воскресения	 Христова	 //	 Черниговские	 епархиальные

ведомости.	–	1880,	№	23.
Литература:
Чернавский	 Н.	 М.	 Оренбургская	 епархия	 1901	 –	 1902.	 –	 Оренбург,

1903.	–	С.	388–538;	950–973.
Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–

СПб.,	1857.	–	С.	369.
Никитников	Г.	А.	Иерархия	Вятской	епархии.	–	Вятка,	1863.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	184.

Геннади	 Г.	 Справочный	 словарь	 о	 русских	 писателях	 и	 ученых,
умерших	в	XVIII	и	XIX	столетиях,	и	список	русских	книг	с	1725	по	1825	г.
–	Берлин,	1876.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1407,	1413.
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Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	275.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	801,	980,	1025.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	56,	71,	77.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	275.

Черниговские	 епархиальные	 ведомости.	 –	 1880,	 №	 23	 и	 27	 (статья
прот.	Хойнацкого).

Вятские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	177.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	651–658.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1182.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	593;	т.	2.	–	С.	1704.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	182–183.
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Иоанникий,	епископ	Воронежский	и	Елецкий
(Павлуцкий	Иван	Степанович)	

Родился	в	1699	году	в	городе	Тобольске	в	дворянской	семье.
Образование	получил	в	доме	родителей	при	помощи	ученых	монахов.
В	1715	 году	 (16	 лет	 от	 роду)	 тайно	ушел	от	 родителей	 в	Кодинский

(Котский)	монастырь.
В	 1719	 году	 пострижен	 в	 монашество	 и	 оставался	 в	 монастыре	 на

различных	послушаниях.
В	 1723	 году	 вызван	 в	 Тобольск,	 рукоположен	 во	 иеродиакона	 и

оставлен	 при	 архиерейском	 доме,	 где	 в	 продолжение	 25	 лет	 занимал
должность	казначея	и	эконома.

В	1743	году	рукоположен	во	иеромонаха.
С	1744	года	–	член	Тобольской	духовной	консистории.
В	 1750	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Енисейского	 Спасского

монастыря.	 Вскоре	 был	 назначен	 членом	 Московской	 синодальной
конторы.

В	 1758	 году	 перемещен	 настоятелем	 Звенигородского	 Саввино-
Сторожевского	монастыря.

6	декабря	1761	хиротонисан	во	епископа	Воронежского	и	Елецкого.
Скончался	2	января	1763	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	108.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	108.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	168,	838.

Воронежские	епархиальные	ведомости.	–	1871,	№	3.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1905,	май.	–	С.	97,	прим.
–»–	1908,	май.	–	С.	620.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	октябрь.	–	С.	177.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	61.
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Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	841.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	183.
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Иоанникий,	митрополит	Коломенский	и
Каширский	

По	происхождению	грек.
До	1719	года	–	епископ,	впоследствии	митрополит	Ставропольский.
С	1719	года	–	митрополит	Коломенский	и	Каширский.
В	 1723	 году	 им	 учреждена	 школа	 при	 Коломенском	 архиерейском

доме.
Скончался	25	марта	1724	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	20.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	20.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1032.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	ноябрь.	–	С.	702.
–»–	1908,	апрель.	–	С.	508.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	359,	367.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	184.

Опись	документов	и	дел,	хранящихся	в	архиве	Святейшего	Синода.	–
Т.	I–IV,	VII.

Смолич	 И.	 К.	 История	 Русской	 Церкви	 1700–1917	 //	 Макарий
(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–
Т.	8,	ч.	1.	–	С.	706.
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Иоанникий	I,	епископ	Перемышльский	
Упоминается	в	1451	году	епископом	Перемышльским.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
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Иоанникий	II,	епископ	Перемышльский
(Ивонка)	

Известно	только,	что	с	1469	по	1476	год	он	управлял	Перемышльской
епархией.

Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	187.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	181.
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Иоанникий,	епископ	Перемышльский	
С	 1476	 года	 по	 1491	 год	 –	 епископ	 Перемышльский,	 преемник

епископа	Иоанникия	(Ивонка).
Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	187.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1041.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	181.
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Иоасаф,	епископ	Кадьякский,	викарий
Иркутской	епархии	(Болотов	Иван	Ильич)	
Родился	 22	 января	 1761	 года	 в	 семье	 священника	 села	 Стражново

Кашинского	уезда.
С	 1777	 года	 обучался	 в	 Тверской	 и	 затем	 в	 Ярославской	 духовной

семинарии.	По	окончании	курса	последней	состоял	учителем	Угличского
духовного	училища.

В	1786	году	пострижен	в	монашество	в	Толгском	монастыре	и	вскоре
же	 рукоположен	 во	 иеромонаха.	 Затем	 перешел	 в	 Дорофееву	 Южную
пустынь,	а	оттуда	в	Валаамский	Спасо-Преображенский	монастырь.

В	 1783–1786	 годах	 Г.	 И.	 Шелеховым,	 русским	 мореходом,	 были
открыты	 новые	 острова	 в	 Охотском	 море,	 населенные	 туземными
племенами.	В	1793	году	по	ходатайству	Г.	И.	Шелехова	на	остров	Кадьяк
была	отправлена	духовная	миссия	в	составе	архимандрита	Иоасафа	и	трех
монахов	 из	 Валаамского	 монастыря	 для	 обращения	 туземцев	 в
христианство.	 Благополучно	 добравшись	 до	 острова	 Кадьяк,	 миссионеры
построили	церковь,	открыли	школу	для	обучения	туземных	детей.

19	 июля	 1796	 года	 с	 учреждением	 Кадьякского	 викариатства
архимандрит	Иоасаф	избран	кандидатом	во	епископа.

10	 апреля	 1799	 года	 хиротонисан	 в	 Иркутске	 во	 епископа
Кадьякского,	викария	Иркутской	епархии,	одним	епископом	Вениамином
(Благонравовым,	 †	 1892).	 Это	 редчайший	 случай	 в	 истории	 Русской
Церкви.	Преосвященный	Иоасаф	явился	первым	православным	архиереем
для	Америки.	Его	назначение	имело	своей	целью	укрепить	Православие	на
американской	земле.

Но	 послужить	 делу	 Православия	 в	 архиерейском	 сане
преосвященному	Иоасафу	 не	 пришлось.	 Он	 не	 добрался	 до	 места	 своего
назначения.	 10	 мая	 1799	 года,	 при	 возвращении	 из	 Охотска	 на	 остров
Кадьяк,	 судно	 «Феникс»,	 на	 котором	 плыл	 преосвященный	 Иоасаф,	 во
время	 сильной	 бури	 потерпело	 крушение,	 и	 он	 утонул	 вместе	 со	 всеми
пассажирами.

Труды:
Топографическое,	 климатерическое,	 статистическое	 и	 нравственное

описание	острова	Кадьяка	//	Друг	просвещения.	–	М.,	1805,	октябрь.
Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	М.,	1888.	–	Пер.	5.	–	С.	55–56.
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Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	379.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	Т.	1.	–	С.	298–300.

Пежемский	 Ф.	 Епископ	 Кадьякский	 Иоасаф	 Болотов	 //	 Странник.	 –
СПб.,	1862.	–	Кн.	6.

Бочаров	 Н.	 Две	 могилы	 в	 Покровском	 миссионерском	 монастыре.	 –
М.,	1889.	–	С.	91,	149–150.

Знаменский	П.	 В.	 История	 русской	Церкви.	 Учебное	 руководство.	 –
Казань,	1870.	–	С.	379.

Пассек	 В.	 В.	 Очерки	 России,	 издаваемые	 Вадимом	Пассековым:	 в	 5
кн.	–	СПб.,	1838–1842.	–	Кн.	5.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	179.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	557.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	63,	79.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	179.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	762.

Путевые	записки	архиепископа	Нила.	–	Ярославль,	1874.	–	Ч.	2.	–	С.
393–396.

Морской	сборник.	–	1861,	№	1,	приложение.	Московские	ведомости.	–
М.,	1858,	№	142	(статья	Рогозинникова).

Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1903,	 №	 49.	 –	 С.
1946.

Душеполезное	чтение.	–	М.,	1895,	март.	–	С.	78.	Русский	паломник.	–
1911,	№	14.	–	С.	245.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Декабрь.	–	С.	245,	258.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1031;	т.	7.	–	С.	184,	185.
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Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	955.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а.	–	С.	717.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	287–288.
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Иоасаф,	святитель,	епископ	Белгородский	и
Обоянский	(Горленко	Иоаким	Андреевич)	(†
1754;	память	4/17	сентября,	10/23	декабря,
6/19	июля	в	Соборе	Радонежских	святых)	
Родился	в	городе	Прилуках	Полтавской	губернии	в	семье	полковника

8	сентября	1705	года	на	праздник	Рождества	Пресвятой	Богородицы.
Образование	получил	в	Киево-Братском	училище.
Родители	 мечтали,	 что	 сын	 их	 пойдет	 по	 стопам	 отца	 и	 будет

военным.	 Но	 Господь	 готовил	 ему	 другой	 путь.	 Когда	 мальчику
исполнилось	 всего	 8	 лет,	 отцу	 его	 было	 видение:	 при	 заходе	 солнца	 на
воздухе	 увидел	 он	 Богоматерь,	 а	 пред	 Нею	 сына	 своего	 Иоакима,	 в
молитвенном	 положении	 припадающего	 к	 Ее	 стопам.	 «Довлеет	 мне
молитва	твоя»,	–	говорила	ему	Богоматерь,	и	в	это	время	слетел	с	горней
высоты	Ангел	и	одел	святительской	мантией	коленопреклоненного	отрока.
Из	 этого	 видения	 отец	 понял,	 что	 его	 сыну	 готовится	 поприще	 воина
духовного.	Очень	рано	юный	Иоаким	возгорелся	любовью	к	иночеству.	На
18-м	году	жизни	он	уже	был	пострижен	в	рясофор	с	именем	Илариона,	а
21	 ноября	 1727	 года	 в	 Киево-Братском	 монастыре	 принял	 монашество	 с
именем	Иоасафа.

8	 января	 1728	 года	 рукоположен	 во	 иеродиакона	 и	 определен
учителем	Киево-Братского	училища.

8	 ноября	 1734	 года	 Иоасаф	 был	 рукоположен	 во	 иеромонаха	 и
переведен	в	Киево-Софийский	архиерейский	дом.	Одновременно	назначен
членом	Киевской	духовной	консистории.

24	 июня	 1737	 года	 иеромонах	 Иоасаф	 возведен	 в	 сан	 игумена
Дубенского	Мгарского	Спасо-Преображенского	монастыря.

С	 чувством	 глубокой	 ответственности	 вступил	 он	 в	 управление
обителью	и	много	сделал	для	ее	благоустройства.

14	сентября	1744	года	Иоасаф	был	возведен	в	сан	архимандрита.
24	января	1745	года	назначен	наместником	Троице-Сергиевой	лавры,

оставаясь	настоятелем	Мгарского	монастыря.
2	 июня	 1748	 года,	 в	 Неделю	 Всех	 святых,	 архимандрит	 Иоасаф	 в

соборной	 церкви	 Петропавловской	 крепости	 Санкт-Петербурга	 был
хиротонисан	во	епископа	Белгородского.

Белгородская	епархия	была	очень	обширная,	в	ней	насчитывалось	до
1060	церквей.
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В	первый	же	год	святительства	епископ	Иоасаф	предпринял	поездку
по	епархии	и	затем	ежегодно	совершал	такие	поездки.	Состояние	храмов
Божиих,	 совершение	 богослужений	 в	 них,	 нравственность	 пастырей	 и
пасомых	–	все	было	предметом	внимания	и	заботы	архипастыря.

Духовенство	епархии	еще	далеко	не	отвечало	своему	званию	и	иногда
служило	соблазном	для	пасомых.	Поэтому	святитель	Иоасаф	очень	строго
взыскивал	 за	 всякого	 рода	 проступки,	 допускаемые	 священно-	 и
церковнослужителями.	Его	строгость	(вынужденная	–	по	обстоятельствам
того	 времени)	 доходила	 до	 применения	 телесных	 наказаний	 к
духовенству.	 Поссорившимся	 между	 собой	 священнослужителям	 он
запрещал	 приступать	 к	 совершению	 Божественной	 литургии	 до
примирения.

Строгость	 архипастыря	 сочеталась	 с	 пастырской	 любовью,	 с
заботливостью	о	нуждах	духовенства,	 с	 горячим	желанием	 защищать	 его
от	произвола	различных	светских	лиц.	Любовь	святителя	простиралась	не
только	 на	 духовенство.	 Он	 с	 великим	 милосердием	 относился	 ко	 всем
страждущим,	 притесняемым	 и	 нищим.	 Они	 имели	 свободный	 доступ	 к
святителю	 и	 могли	 в	 любое	 время	 приходить	 к	 нему	 и	 находить	 в	 нем
отца,	заступника	и	благодетеля.	Все	доходы	с	вотчин	архиерейского	дома
святитель	 употреблял	 на	 помощь	 неимущим.	 Милостыню	 он	 любил
творить	 втайне.	 Делалось	 это	 так.	 Перед	 церковными	 праздниками	 он
посылал	 своего	 преданного	 келейника	 в	 жилища	 бедных	 с	 подаянием
деньгами	и	одеждою.	Этому	келейнику	он	давал	указание	положить	дар	у
окна	 или	 порога,	 три	 раза	 стукнуть	 в	 стену	 для	 привлечения	 внимания
хозяев,	 самому	же	поспешно	удалиться.	Предание	уверяет,	 что	 святитель
сам	 под	 покровом	 ночи	 любил	 разносить	 подаяние	 бедным.
Сострадательный	 и	 милосердный	 к	 другим,	 святитель	 был	 очень	 строг	 к
себе	 –	 в	 келейной	 своей	 жизни	 он	 сохранил	 нищету	 инока.	 Он	 был
настолько	нестяжателен	в	жизни,	что	по	его	кончине	у	него	было	найдено
лишь	несколько	медных	монет,	и	погребение,	по	разрешению	Святейшего
Синода,	пришлось	совершить	на	запасные	суммы	архиерейского	дома.

Непрестанное	 памятование	 о	 Боге	 и	 постоянная	 молитва	 –	 вот	 что
украшало	 святителя.	 Он	 был	 ревностным	 молитвенником	 пред	 Богом,	 с
горячими	 слезами	 совершал	 Божественную	 литургию.	 И	 рано	 утром,	 и
поздно	 вечером	 келейник	 святителя	 всегда	 заставал	 его	 на	 молитве.
Однажды	 этот	 келейник	 (впоследствии	 соборный	 протоиерей	 города
Изюма)	видел	в	сонном	видении	святителя	Иоасафа	молящимся	в	некоем
чудном	храме,	исполненном	благоухания,	причем	святитель	преподал	ему
наставление:	«Непрестанно	молитеся»
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Этот	призыв	к	непрестанной	молитве	 выразился	у	него	 в	написании
ежечасной	 молитвы,	 которую	 он	 каждый	 час	 читал	 сам	 и	 советовал
другим:	«Буди	благословен	день	и	час,	воньже	Господь	мой	Иисус	Христос
мене	 ради	 родися,	 распятие	 претерпе	 и	 смертию	 пострада.	 О	 Господи
Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,	 в	 час	 смерти	 моея	 приими	 раба	 Твоего,	 в
странствии	 суща,	 молитвами	 Пречистыя	 Твоей	 Матере	 и	 всех	 святых
Твоих,	яко	благословен	еси	во	веки	веков.	Аминь».

Усиленные	подвиги	в	юности	надломили	здоровье	святителя.	Как	он
сам	 говорил	 на	 одре	 болезни,	 «излишняя	 святость	 в	 начале	 не	 дает	 мне
ныне	веку	дожить».

Чувствуя	 приближение	 кончины,	 святитель	 испросил	 разрешение
Святейшего	Синода	навестить	своих	родителей.

29	 мая	 1754	 года	 он	 отслужил	 в	 Белгороде	 последнюю	 литургию,
просил	 у	 всех	 прощения	 и	 сам	 всех	 простил	 и	 разрешил	 от	 епитимий	 и
наказаний.	Он	ясно	говорил,	что	Белгорода	он	уже	более	не	увидит.	Перед
отъездом	святитель	дал	указание,	чтобы	для	него	готовили	место	вечного
упокоения,	причем	просил,	чтобы	все	постарались	сделать	к	осени.

Побыв	у	родителей	до	осени,	 святитель	отправился	в	 свою	епархию.
По	 дороге	 он	 заехал	 в	 село	 Грайворон	 –	 вотчину	 архиерейского	 дома.
Здесь	он	заболел	и	продолжать	поездку	не	мог.	Болезнь	его	продолжалась
более	 двух	 месяцев.	 Во	 время	 этой	 болезни	 он	 предсказал	 своим
келейникам	всю	их	будущую	жизнь.

Перед	 самой	 кончиной	 святитель	 принял	 таинство	 елеосвящения,
причастился	 Святых	 Христовых	 Таин	 и	 10	 декабря	 1754	 года	 мирно
отошел	ко	Господу.	О	кончине	 святителя	было	извещено	 свыше	игумену
Знаменского	Хотмыжского	монастыря	Исаии	и	отцу	святителя.

Тело	 святителя	 Иоасафа	 в	 декабре	 было	 привезено	 в	 Белгород	 и
оставалось	 непогребенным	 до	 середины	 февраля	 1755	 года,	 так	 как
назначенный	 на	 погребение	 святителя	 епископ	 Переяславский	 и
Бориспольский	Иоанн	(Козлович,	†	1757)	задержался	в	пути	из-за	разлива
рек.	За	это	время	тело	почившего	святителя	не	потеряло	обычного	своего
цвета	и	вида.

23	февраля	1755	года	было	совершено	погребение	епископа	Иоасафа.
Через	 два	 года	 его	 тело	 и	 одежды	 были	 найдены	 нетленными,

несмотря	 на	 сырость	 в	 склепе.	 С	 этого	 времени	 началось	 благоговейное
почитание	 епископа	Иоасафа.	Все	 притекавшие	 к	 его	 гробу	 получали	 по
вере	своей	исцеления.

По	ходатайству	епископа	Курского	и	Обоянского	Питирима	(Окнова,
†	1919)	через	156	лет	после	кончины	святитель	Иоасаф	был	причислен	к
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лику	святых.
Прославление	святителя	состоялось	4	сентября	1911	года.
Труды:
Путешествие	в	мире	грешника	Иоасафа	Горленко.
Краткая	автобиография.
Фамильные	записки.
Брань	9	добродетелей	с	7	грехами	(стихотворный	диалог).
(Все	произведения	изданы	в	1892	году	в	Киеве	В.	Горленко.)
Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков.	1902.	–	С.	79–115.
Квитка	 Г.	 Ф.	 Краткое	 описание	 жизни	 преосвященного	 Иоасафа

Горленко.
Платонов	 И.,	 протоиерей.	 Кафедральный	 собор,	 как	 священный

памятник	 молитв	 святителя	 Иоасафа	 (Горленко).	 Белгородского
чудотворца.	–	Курск.	1911.

Большаков	 Н.	 И.	 Житие	 и	 чудеса	 святителя	 Иоасафа.	 епископа
Белгородского.	–	СПб.,	1909.

Борисов	В.	А.,	священник.	Иоасаф	Горленко,	епископ	Белгородский	и
Обоянский.	Его	жизнь	и	деятельность.	–	Сергиев	Посад.	1911.

Поселянин	 Е.	 Русская	Церковь	 и	 русские	 подвижники	XVIII	 века.	 –
СПб.,	1905.	–	С.	86–101.

Поселянин	Е.	Святитель	Иоасаф	Белгородский	//	Русский	паломник.	–
1909.	№	18.	–	280–282:	№	19.	–	С.	297–299.

Никодим	 (Кононов),	 епископ.	 Иоасаф	 святитель	 и	 чудотворец
епископ	Белгородский	(его	жизнь,	прославление	и	чудеса).	–	Курск,	1914.

Жевахов	Н.	Д.,	князь.	Памяти	нового	чудотворца.	–	Киев.	1907–1911.
Борис	 (Плотников),	 архимандрит.	 Прощальная	 речь	 профессорам	 и

студентам	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии,	 сказанная	 при
последнем	служении	в	академической	церкви	(11/11–1901	г.).	–	СПб.

Булгаков	 Г.	 И.	 Облачения	 святителя	 Иоасафа	 Горленко,	 епископа
Белгородского	и	Обоянского.	–	Курск.	1910.

Булгаков	 Г.	 И.	 Об	 иконном	 изображении	 святителя	 Иоасафа.
Белгородского	чудотворца.	–	Курск.	1911.

Булгаков	С.	Благодатная	личность	святителя-молитвенника	Иоасафа	и
назидательное	значение	ее	для	нашего	времени.	–	Курск,	1913.

Булгаков	С.	Д.	Святитель	Иоасаф	Горленко,	епископ	Белгородский	и
Обоянский.	–	Курск.	1911.

Булгаков	С.	Д.	Святитель	Иоасаф	(Горленко),	епископ	Белгородский	и
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Обоянский	и	его	отношения	к	виновному	духовенству.	–	Курск.	1911.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	81.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	299.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1404.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	633,	929.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	328.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57.

А.	 А.	 Н.	 Сказание	 о	 песчанской	 чудотворной	 иконе	 Богоматери.	 –
Харьков,	1883.	–	С.	10–12.

Святой	Иоасаф	Горленко,	епископ	Белгородский	и	Обоянский	(1705–
1754)	(материалы	Кулжинского	Г.	И.).	–	Киев,	1907	и	1908.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	716.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	81.

Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	33.	–	С.	517.
Русский	инок.	–	1911,	март.	вып.	5.	–	С.	31–33:	июль,	вып.	14.	–	С.	54.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1869.	–	Т.	3.	–	С.	303–337.
Странник.	–	СПб.,	1865.	–	Т.	3.	–	С.	45.	63,87.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1905,	№	5.	–	С.	186–

192.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1904,	октябрь.	–	С.	120,	121.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1954,	№	6.	–	С.	42.
Русский	паломник.	–	1911,	№	11.	–	С.	160–163;	№	21.	–	С.	334–335;	№

29.	–	С.	464;	№	30.	–	С.	479–480;	№	34.	–	С.	544;	№	35.	–	С.	552–554,	559;	№
36.	 –	С.	 565–576,	 670;	№	37.	 –	С.	 579–584,	 586–587;	№	38.	 –	С.	 595–600,
603–604;	№	39.	–	С.	610–612;	№	40.	–	С.	626–639;	№	41.	–	С.	642–644;	№	42.
–	С.	660–664.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	июль.	–	С.	257.
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Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	334.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1911.	–	С.	124;	№	6.	–	С.	199;	№	9.	–

С.	265–271.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	12.	–	С.	184–205.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1243;	т.	7.	–	С.	180,	181.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	420,	1104,	1105.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а.	–	С.	718.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	289.
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Иоасаф,	епископ	Тверской	и	Кашинский
(Заболотский	Иван)	

Родился	в	1744	году	в	селе	Заболотье	Владимирской	губернии.
Первоначально	 учился	 в	 Новгородской	 духовной	 семинарии.	 Затем,

как	 лучший	 ученик,	 был	 послан	 в	 Троицкую	 лаврскую	 духовную
семинарию,	по	окончании	курса	которой	назначен	учителем	Новгородской
духовной	семинарии.

В	1774	году	принял	монашество	и	исполнял	должность	проповедника
в	Московской	духовной	академии.

В	 1755	 году	 назначен	 игуменом	Крестовоздвиженского	 монастыря	 в
Москве.

С	1777	года	–	законоучитель	при	Академии	художеств.
1	 февраля	 1778	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Санкт-

Петербургской	Троице-Сергиевой	пустыни.
С	1780	года	–	член	Святейшего	Синода.
16	 мая	 1782	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Алатырского.
С	22	сентября	1783	года	–	епископ	Тверской	и	Кашинский.
30	мая	1785	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	 13	 февраля	 1788	 года.	 Погребен	 в	 Тверском	Желтиковом

Успенском	монастыре.
Архиепископ	Иоасаф	известен	как	обличитель	раскола.
Труды:
О	 действии	 мужества	 в	 день	 святого	 великого	 князя	 Александра

Невского.
О	том,	что	не	надо	бояться	смерти.
На	день	тезоименитства	великого	князя	Александра	Павловича.
В	 день	 обретения	 мощей	 преподобного	 Сергия,	 Во	 вторую	 неделю

Великого	поста.
На	Новый	год.
Поучительные	слова,	сказанные	при	высочайшем	дворе.
Поучения	и	речи,	сказанные	на	пиршестве	Екатерины	II	в	1787	году.
Литература:
Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской

иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	155–160.

Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала
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существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь.
1859.	–	С.	138.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1414,	1416.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	145.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	213,	271,	445,	607.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	145.

Древняя	 российская	 вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание
древностей	 российских,	 до	 истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских
касающихся:	в	20	ч.	–	2-е	изд.	–	М.,	1788–1791,	ч.	18.	–	С.	100.

Тверские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	2.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	58.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	183,	184.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1634,	2149.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	289.
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Иоасаф,	митрополит	Киевский	(Кроковский
или	Краковский)	

До	 1670	 года	 обучался	 в	 Киево-Могилянской	 коллегии,	 ректором
которой	 в	 эти	 годы	 был	 Варлаам	 (Ясинский,	 †	 1707),	 митрополит
Киевский,	ставший	впоследствии	покровителем	Иоасафа.

Около	1673	года	он	отправился	для	завершения	образования	на	Запад,
где	слушал	лекции	в	разных	заграничных	учебных	заведениях,	в	том	числе
в	Коллегии	святого	Афанасия	в	Риме.

По	возвращении	из-за	границы	в	Киев	был	пострижен	в	монашество	в
Киево-Печерской	 лавре	 и	 вскоре	 назначен	 профессором	 Киево-
Могилянской	коллегии.

Он	 обладал	 выдающимся	 педагогическим	 талантом	 и	 как
преподаватель	зарекомендовал	себя	с	хорошей	стороны.

В	 коллегии	Иоасаф	 преподавал	 риторику	 (1683),	 философию	 (1685–
1689),	затем	был	префектом.

В	 начале	 1689	 года,	 оставаясь	 префектом	 коллегии,	 Иоасаф	 был
избран	игуменом	Киевского	Николаевского	Пустынного	монастыря,	затем
определен	ректором	на	1689/90	учебный	год.

В	 1693	 году	 вторично	 назначен	 ректором	 коллегии	 и	 одновременно
игуменом	Киево-Братского	монастыря.

За	период	своего	ректорства	(1693–1697)	игумен	Иоасаф	много	сделал
для	укрепления	экономического	положения	коллегии	и	добился	того,	что
она	была	признана	высшим	учебным	заведением.

Добрую	 память	 о	 себе	 оставил	 игумен	 Иоасаф	 и	 в	 управляемых	 им
монастырях	 (Киево-Братском	 и	 Николаевском	 Пустынном),	 значительно
благоустроив	 их.	 В	 обеих	 обителях	 при	 нем	 были	 построены
величественные	каменные	церкви	на	средства	гетмана	Мазепы	И.	С.

С	 29	 июня	 1697	 года	 Иоасаф	 был	 назначен	 архимандритом	 Киево-
Печерской	 лавры,	 которую	 за	 10	 лет	 пребывания	 в	 ней	 значительно
благоустроил.

19	 октября	 1707	 года	 архимандрит	 Иоасаф	 собором	 Киевского
духовенства	был	избран	в	митрополита	Киевского.

15	августа	1708	года	архимандрит	Иоасаф	в	Москве	был	хиротонисан
во	епископа	с	возведением	в	сан	митрополита	Киевского.

Он	 управлял	 Киевской	 митрополией	 в	 трудное	 время.	 В	 своей
церковно-общественной	 деятельности	 митрополит	 Иоасаф	 явил	 себя
архипастырем	 весьма	 деятельным	 и	 ревностным	 защитником	 своей

интернет-портал «Азбука веры»
110

https://azbyka.ru/


православной	 паствы,	 находившейся	 под	 польским	 владычеством.	 Он
мудро	и	тактично	умиротворял	народ	Малороссии.

Конец	 жизни	 митрополита	 был	 весьма	 печален.	 Он	 был	 оклеветан
сыном	 Петра	 I	 царевичем	 Алексеем	 Петровичем,	 который	 под	 пыткой
заявил,	 что	 якобы	имел	 переписку	 с	Киевским	митрополитом	Иоасафом,
предлагавшим	поднять	 народ	 на	 восстание	 с	 целью	 свержения	Петра	 I	 и
захвата	престола.	Митрополит	Иоасаф	был	вызван	в	Петербург	на	допрос.
Его,	 больного,	 успели	 довезти	 только	 до	Твери,	 где	 он	 1	 июля	 1718	 года
скончался	 в	 Тверском	 Михаило-Архангельском	 монастыре.	 Через
несколько	 дней	 был	 получен	 царский	 указ	 о	 возвращении	 митрополита
Иоасафа	в	Киев,	так	как	царевич	Алексей	сознался,	что	напрасно	оговорил
митрополита.

Царь	 Петр	 I	 распорядился	 совершить	 погребение	 почившего	 «как
обыкновенно»,	 и	 погребение	 было	 совершено	 «по	 чину	 архиерейскому»
преосвященным	 Варлаамом,	 архиепископом	 Тверским.	 Погребен
митрополит	Иоасаф	в	Тверской	соборной	церкви	24	августа	1718	года.

Митрополит	 Иоасаф	 был	 почитателем	 святой	 великомученицы
Варвары;	 он	 составил	 ей	 акафист	 и	 установил	 чтение	 его	 в	 храмах	 по
вторникам.

Труды:
Акафист	святой	великомученице	Варваре.
Сказание	об	обретении	мощей	святой	Юлиании.
Предисловие	к	служебнику.
Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	63.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
625,	626.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев.	1888.	–	С.
199,	226.

Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.
–	Киев.	1856.

Барсуков	 Н.	 П.	 Путешествие	 по	 святым	 местам	 Запада	 и	 Востока
Барского	//	Русский	вестник.	–	М.,	1884.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	116.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1403.
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Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	295,	299.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	7,	13,	18,	21.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	16.

Скворцов	И.	М.	Описание	Киево-Софийского	собора.	–	Киев.	1854.	–
С.	30.

Киево-Златоверхо-Михайловский	монастырь.	Исторический	очерк	от
основания	его	до	настоящего	времени.	–	Киев,	1889.	–	С.	69.

Серафим	 (Чичагов),	 архимандрит.	 Летопись	 Серафимо-Дивеевского
монастыря	Нижегородской	губернии.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1903.	–	С.	25.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1879,	№	24.	–	С.	693.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1867.	ноябрь.	–	С.	183–184.
–»–	1907.	апрель.	–	С.	537.
–»–	1914,	май.	–	С.	949.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1879,	май.	–	С.	120–121.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1884.	–	С.	393.
Русский	архив.	–	М.,	1912,	№	6.	–	С.	295.
Иннокентий,	 епископ.	 Храм-памятник	 на	 Казацких	 могилах	 под

Берестечком	//	Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	3.	–	С.	15.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	177–180;	т.	10.	–	С.	601.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1328.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	289–290.
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Иоасаф,	митрополит	Ростовский	и
Ярославский	(Лазаревич)	

О	митрополите	Иоасафе	сведений	сохранилось	немного.
С	1688	по	1691	год	–	архимандрит	Чудова	монастыря	в	Москве,
5	 июля	 1691	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 и

Ярославского	с	возведением	в	сан	митрополита.
Скончался	10	ноября	1701	года.	Погребен	в	Ростовском	кафедральном

соборе.
Митрополит	 Иоасаф	 известен	 особенной	 ревностью	 к	 церковному

благолепию.	 Он	 продолжал	 деятельность	 своего	 предшественника
митрополита	 Ионы	 (Сысоевича,	 †	 1690)	 по	 строительству	 и
благоукрашению	храмов.

С	 его	 смертью	 прекратилось	 процветание	 Ростовского	 кремля,	 что
было	вызвано	оскудением	архиерейской	казны	в	связи	с	реформами	Петра
I.

Литература:
Титов	 А.	 А.	 Ростовская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской

Церкви).	–	М.,	1890.
Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.

Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности.	–	1890.
Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий.	 Углич.	 Памятники	 художественной

старины.	–	М.,	[1914].	–	С.	82.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	164,	333.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1907,	сентябрь.	–	С.	395,	420.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	июль.	–	С.	207.
–»–	1885,	октябрь.	–	С.	96.
–»–	1906,	январь.	–	С.	304.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	290.
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Иоасаф,	епископ	Архангелогородский	и
Холмогорский	(Лисянский)	

Родился	29	августа	1715	года.
С	 1755	 года	 –	 архимандрит	 Псковского	 Спасо-Мирожского

монастыря.
2	декабря	1761	года	хиротонисан	во	епископа	Архангелогородского	и

Холмогорского.
Скончался	 1	 мая	 1769	 года.	 Погребен	 в	 Холмогорском

Преображенском	соборе.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	107.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1394.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	107.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	389,	814.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	59.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск.	1889.	–	С.	9,	10.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	357.

Соловецкий	патерик.	–	М.,	1906.	–	С.	108.
Архангельские	губернские	ведомости.	–	1847,	№	25.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1089.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	239.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	290.
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Иоасаф,	епископ	Белгородский	и	Обоянский
(Миткевич)	

Окончил	Киевскую	духовную	академию.
С	1748	года	–	префект	Новгородской	духовной	семинарии.
С	 1750	 года	 –	 ректор	 Новгородской	 духовной	 семинарии	 и

архимандрит	Рождество-Богородицкого	Антониева	монастыря.
10	 февраля	 1756	 года	 переведен	 архимандритом	Хутынского	 Спасо-

Варлаамиева	монастыря.
26	 апреля	 1758	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Белгородского	 и

Обоянского.
При	 первом	 же	 знакомстве	 с	 епархией	 епископ	 Иоасаф	 обратил

внимание	 на	 низкий	 уровень	 образования	 духовенства.	 Некоторые
священники	 не	 умели	 даже	 грамотно	 читать.	 Невежественных	 и
неспособных	 священников	 он	 лишал	 не	 только	 места,	 но	 и	 священного
сана.	Однако	в	связи	с	большими	затруднениями	в	подборе	образованного
духовенства	 преосвященный	 Иоасаф	 разрешил	 принимать	 на
священнические	 места	 лиц,	 хотя	 и	 не	 получивших	 специального
образования,	 но	 умевших	 читать,	 писать	 и	 петь.	 А	 для	 обеспечения	 в
будущем	 церквей	 епархии	 образованным	 духовенством	 епископ	 Иоасаф
дал	 указание	 прислать	 из	 всех	 духовных	 правлений	 для	 обучения	 в
Харьковском	коллегиуме	детей	церковно-служителей	от	7	до	15	лет.

Стремясь	 повысить	 религиозно-нравственный	 уровень	 своей	 паствы,
преосвященный	 Иоасаф	 давал	 указания	 священникам	 ежемесячно
проповедовать	в	храмах	слово	Божие,	 а	в	воскресные	и	праздничные	дни
обучать	 закону	Божию	и	основным	молитвам,	как	было	установлено	еще
его	 предшественником	 святителем	 Иоасафом	 (Горленко,	 †	 1755;	 память
4/17	сентября,	10/23	декабря).

В	 период	 служения	 епископа	 Иоасафа	 в	 Белгороде	 среди	 народа
распространился	 обычай	 бракосочетания	 малолетних	 женихов	 с
великовозрастными	 невестами.	 Это	 зло	 обратило	 на	 себя	 внимание
правительства.	 Стремясь	 пресечь	 совершение	 таких	 браков,	 епископ
Иоасаф	запретил	священникам	в	подобных	случаях	совершать	венчание,	а
за	 нарушение	 предписания	 грозил	 лишением	 сана	 и	 вечным	 заточением.
Под	угрозой	тяжких	наказаний	он	воспрещал	и	насильственные	венчания
без	взаимного	согласия	жениха	и	невесты.

Применяя	 строгие	 наказания	 к	 духовенству	 за	 проступки	 против
должности,	преосвященный	Иоасаф	всегда	вставал	на	защиту	его	в	случаях
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обид	и	оскорблений,	наносимых	духовенству	различными	лицами.
Заботился	 преосвященный	 Иоасаф	 и	 об	 ограждении	 духовенства	 от

притеснений	 консисторских	 чиновников.	 По	 его	 распоряжению,	 за
взяточничество	 с	 духовенства	 применялись	 телесные	 наказания.
Преследуя	 взяточничество	 среди	 чиновников,	 епископ	 Иоасаф,	 как
выяснилось	после	его	смерти,	сам	не	был	полностью	чист	от	этого	порока.
По	его	указанию	с	духовенства	собирались	деньги	при	выдаче	ставленных
грамот	 и	 передавались	 ему.	 Кроме	 того,	 после	 смерти	 преосвященного
Иоасафа	выявился	ряд	его	долгов.

Преосвященный	Иоасаф	скончался	30	июня	1763	года	от	паралича	при
обозрении	своей	епархии,	находясь	в	этот	момент	в	Троицком	Ахтырском
монастыре.

Тело	его	было	погребено	в	Белгородской	соборной	церкви.
По	поручению	Святейшего	Синода	епископ	Иоасаф	исправлял	Четьи-

Минеи	святителя	Димитрия	Ростовского	для	третьего	издания	1754	года	и
Киево-Печерский	Патерик	1759	года.

Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков.	1902.	–	С.	125–141.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	94.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1404.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	51,	59,	634.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	94.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1907.	январь.	–	С.	189;	май.	–	С.
386.

Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	6.	–	С.	65.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь;	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1243.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	291.

интернет-портал «Азбука веры»
116

https://azbyka.ru/


Иоасаф,	архиепископ	Ростовский,
Ярославский	и	Белозерский	(Оболенский

Савва-Исаак	Михайлович,	князь)	
До	монашества	был	служилым	князем	у	великого	князя	Московского

Василия	Васильевича	Темного.
Около	 1436	 года	 женился,	 вскоре	 овдовел	 и	 тогда	 пострижен	 в

монашество	 преподобным	Мартинианом	 (†	 1483;	 память	 12/25	 января	 и
7/20	 октября)	 в	 Белозерском	Ферапонтовой	 монастыре,	 где	 потом	 и	жил
под	руководством	Мартиниана,	игумена	обители.	Там	же	рукоположен	во
иеромонаха.

После	1471	года	избирался	братией	во	игумена	монастыря.
22	 июня	 1481	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1489	 году	 уволен	на	 покой	 в	Ферапонтов	Белозерский	монастырь,

где	и	скончался	7	октября	1514	года	почти	столетним	старцем.	Погребен	в
Ферапонтовом	монастыре	рядом	с	преподобным	Мартинианом	в	церкви	во
имя	преподобного	Мартиниана.

Литература:
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Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
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Толстой	М.	В.	Путевые	письма	с	Севера.	–	М.,	1868.	–	С.	59.
Поселянин	Е.	Православные	русские	обители.	–	СПб.	–	С.	153.
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Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	82,	332.
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914,	т.	1.	–	С.	359.

Троицкий	Патерик.	–	Сергиев	Посад,	1896.	–	С	120.
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Иоасаф,	святитель,	митрополит	Московский
и	всея	Руси	(Скрипицын)	(†	1555;	память	27

июля/9	августа,	6/19	июля	в	Соборе
Радонежских	святых	и	в	воскресенье	перед
26	августа	в	Соборе	Московских	святых)	
Происходил	из	дворянского	рода.
Пострижен	в	монашество	в	Троице-Сергиевом	монастыре.
С	1529	года	–	игумен	Троице-Сергиева	монастыря.
9	 февраля	 1539	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Московского	 с

возведением	в	сан	митрополита.
3	 января	 1542	 года	 низложен	 и	 сослан	 в	 Кирилло-Белозерский

монастырь.
После	1547	года	переведен	в	Троице-Сергиев	монастырь.
Скончался	27	июля	1555	года	в	Троице-Сергиевом	монастыре.
Первое	 летописное	 известие	 о	 Иоасафе	 (Скрипицыне)	 относится	 к

1530	 году,	 когда	 он	 совершил	 крещение	 будущего	 царя	 Ивана	 Грозного
(ПСРЛ,	СПб.,	1904,	т.	13,	с.	48).	Он	же	крестил	и	второго	сына	Василия	III,
Юрия,	 родившегося	 в	 1533	 году.	 В	 1539	 году	 игумен	 Иоасаф	 совершил
пострижение	в	схиму	умирающего	Василия	III	и	оставался	при	нем	до	его
кончины.

В	 результате	 борьбы	 за	 власть	 между	 князьями	 Бельскими	 и
Шуйскими	игумен	Иоасаф	был	избран	в	митрополиты	на	третий	день	по
низведении	 митрополита	 Даниила	 князем	 Иваном	 Васильевичем
Шуйским.	Хиротония	Иоасафа	в	митрополиты	состоялась	на	седьмой	день
с	соблюдением	всех	правил.	Избранный	митрополит	прочитал	написанное
по	этому	случаю	«Исповедание	православной	веры».

Деятельность	 митрополита	 Иоасафа	 на	 Московской	 кафедре	 была
непродолжительной	 и	 протекала	 в	 период	 смут,	 происходивших	 в
малолетство	 Ивана	 Грозного.	 Поставленный	 в	 митрополиты	 по	 воле
Шуйского,	 он	 принял	 сторону	 его	 противника	 Бельского.	 По
«печалованию»	митрополита	к	великому	князю	была	снята	опала	с	Ивана
Федоровича	Бельского.	В	том	же	году	он	ходатайствовал	об	освобождении
Владимира	 Старицкого.	 В	 1541	 году	 Иван	 Бельский	 просил	 у	 него
заступничества	перед	великим	князем	за	своего	брата	Семена	Федоровича.
Но	 уже	 в	 начале	 января	 1542	 года	 митрополит	Иоасаф	 был	 низложен.	 В
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«Царственной	 книге»	 приведены	 подробные	 обстоятельства	 лишения	 его
митрополичьего	 сана.	 При	 захвате	 власти	 сторонниками	 князя	 Василия
Шуйского	они	не	захотели	признавать	митрополита	Иоасафа.	Мятежники
бросали	каменьями	в	окна	келии	митрополита	и	принудили	его	удалиться
на	 Троицкое	 подворье,	 едва	 не	 убив	 святителя.	 Только	 просьбы	 игумена
Троице-Сергиева	 монастыря	 Алексия,	 который	 именем	 преподобного
Сергия	умолял	пощадить	 святителя,	 сохранили	ему	жизнь.	 3	 января	1542
года	 владыка	 Иоасаф	 был	 низложен	 и	 сослан	 в	 Кирилло-Белозерский
монастырь.

После	 1547	 года	 митрополит	 Иоасаф	 был	 переведен	 из	 Кирилло-
Белозерского	 в	 Троице-Сергиев	 монастырь.	 Отношение	 царя	 Ивана
Грозного	 к	 опальному	 митрополиту	 оставалось	 благосклонным.	 В
послании	князю	Андрею	Курбскому	царь	говорит	о	митрополите	Иоасафе
как	 о	 жертве	 боярских	 распрей.	 Положительное	 отношение	 к	 личности
митрополита	Иоасафа	сохраняется	в	«Царственной	книге»	на	протяжении
изложения	 всех	 событий,	 к	 которым	 он	 был	 причастен.	 В	 1551	 году	 во
время	работы	в	Москве	Стоглавого	Собора	святителю	Иоасафу	присылали
для	 просмотра	 и	 замечаний	 соборные	 постановления.	 В	 одном	 из	 своих
замечаний	 он	 советовал,	 чтобы	 «полоняные	 деньги»	 брались	 из	 казны
митрополита	и	из	монастырей,	а	не	собирались	с	крестьян,	которые	и	так
обременены	большими	податями.

Митрополит	Иоасаф	был	человеком	образованным	для	своего	времени
и	 много	 занимался	 литературной	 деятельностью.	 Ему	 приписывают
составление	 Жития	 Серапиона,	 архиепископа	 Новгородского.	 Судя	 по
сохранившейся	 библиотеке	 митрополита	 Иоасафа,	 он	 был	 большим
любителем	 не	 просто	 книжности,	 но	 и	 ценителем	 художественного
оформления	рукописей.	Многие	рукописи	из	его	библиотеки	отличаются
красивым	 письмом,	 а	 также	 внешним	 оформлением.	 В	 описи	 Троице-
Сергиева	 монастыря	 1642	 года	 приведен	 большой	 перечень	 книг,
принадлежавших	 некогда	 святителю.	 Уникальность	 библиотеки
митрополита	 Иоасафа	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 его	 коллекцию	 входят
рукописи	произведений	его	современников,	с	которыми	он	в	той	или	иной
степени	 был	 связан.	 Это,	 в	 частности,	 список	 «Круга	 миротворного»,
составленного	 по	 его	 благословению	 в	 1540	 году	 священником
новгородского	Софийского	собора	Агафоником.	Собственностью	владыки
Иоасафа	был	сборник	сочинений	Максима	Грека,	представляющий	собой
собрание	 сочинений,	 составленное	 автором	 и	 собственноручно	 им
правленное	(РГБ,	собр.	МДА,	фунд.,	№	42).	Сборник	был	создан	в	самом
конце	 сороковых	 –	 начале	 пятидесятых	 годов	 XVI	 века,	 когда	 Максим
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Грек	 проживал	 вместе	 с	 митрополитом	 Иоасафом	 в	 Троице-Сергиевом
монастыре.	Согласно	Сказанию	о	Максиме	Греке,	 улучшение	положения
Максима	Грека	в	заточении	наступило	именно	при	митрополите	Иоасафе.

Святитель	 Иоасаф	 мирно	 почил	 27	 июля	 1555	 года	 в	 Троице-
Сергиевом	монастыре.

Мощи	 его	 до	 сего	 времени	 почивают	 в	 Троице-Сергиевой	 лавре	 в
южном	притворе	Троицкого	собора,	называемом	Серапионовой	палатой.

Труды:
Исповедание	православной	веры	//	Акты,	собранные	в	библиотеках	и

архивах	 Российской	 империи	 Археографическою	 экспедициею
императорской	Академии	наук:	в	4	т.	–	СПб.,	1836.	–	Т.	1.	№	184.

Житие	Серапиона,	архиепископа	Новгородского	//	Чтения	в	Обществе
истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1879.	–	Кн.	2.	–	С.	47–49.

Переписка	между	митрополитом	Макарием	и	бывшим	митрополитом
Иоасафом	 Скрипицыным	 //	 Судные	 списки	 Максима	 Грека	 и	 Исака
Собаки	/	Изд.	подгот.	Н.	Н.	Покровский.	–	М.,	1971.	–	С.	130–132.

Стоглав.	–	3-е	изд.	–	Казань,	1912.	–	С.	193–200.
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Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,
составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
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приложениями	архимандрита	Леонида.	–	М.,	1890.	ч.	2	–	С.	80.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
337,	340,	351,	352,
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исследования	 о	 православных	 монастырях	 в	 Российской	 империи	 с
библиографическим	указателем:	в	3	т.	–	СПб.,	1890–1897;	1892.	–	Т	2.	№
1234.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	259.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	русской	церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	329.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	185.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	452.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	5,	138.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	7,	прим.	312,	328,	331.

Н.	Д[урново	.	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	551.
Месяцеслов	Сергиевой	лавры.	–	М.,	1851.	–	С.	15–16.
Описание	Сергиевой	лавры.	–	М.,	1842.	–	С.	73–74.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	1.	–	С.	512.
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Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	167–171.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1103.
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1907.	–	Т	13-а,	кн.	26.	–	С.	718.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	292–293.

Шахматов	 А.	 А.	 Иоасафовская	 летопись	 //	 Журнал	 Министерства
народного	просвещения.	–	СПб.,	1834–1917;	1904.	июнь.	–	С.	69–79.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	 комиссиею.	 –	 СПб.,	 1841–1921;	 1904.	 т.	 13.	 –	 С.	 48,
132–133,	136,	140–141.

Розанов	С.	П.	«Никоновский»	летописный	свод	и	Иоасаф,	как	один	из
его	составителей	 //	Известия	по	русскому	языку	и	словесности	Академии
наук	СССР.	–	1930.	–	Т.	3.	кн.	1.	–	С.	269–287.

Послания	Ивана	Грозного	/	Подг.	текста	Д.	С.	Лихачева	и	Я.	С.	Лурье.
–	М.;	Л.,	1951.	–	С.	34.

Иоасафовская	летопись	/	Под	ред.	А.	А.	Зимина.	–	М.,	1951.	–	С.	3–15.
Клосс	 Б.	 М.	 Библиотека	 московских	 митрополитов	 в	 XVI	 веке	 //

Проблемы	палеографии	и	кодикологии	в	СССР.	–	М.,	1974.	–	С.	116.
Синицына	Н.	В.	Максим	Грек	в	России.	–	М.,	1977.	–	С.	161–175.
Клосс	Б.	М.	Никоновской	свод	и	русские	летописи	XVI-XVII	вв.	–	М.,

1980.	–	С.	17–173.
Дмитриева	 Р.	 П.	 Иоасаф	 (Скрипицын)	 //	 Словарь	 книжников	 и

книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1988.	–	Вып.	2.	ч.	1.	–	С.	409–411.
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Иоасаф,	архиепископ	Могилевский	и
Витебский	(Сретенский)	

Родился	в	1768	году	в	семье	духовного	сословия.
Образование	получил	в	Тверской	духовной	семинарии.
В	 1795	 году	 пострижен	 в	 монашество,	 затем	 рукоположен	 во

иеромонаха.
С	 14	 мая	 1796	 года	 –	 игумен	 Старицкого	 Успенского	 монастыря

Тверской	епархии.
В	 1798	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Нило-Столобенской

пустыни.
В	1799	году	назначен	благочинным	над	монастырями.
С	 1	 марта	 1800	 года	 –	 настоятель	 Ростовского	 Богоявленского

Авраамиева	 монастыря,	 префект	 ростовских	 церковных	 училищ	 и
благочинный	над	монастырями.

С	1802	года	–	ректор	Ярославской	духовной	семинарии.
24	 октября	 1808	 года	 переведен	 в	 Калязинский	Макариев-Троицкий

монастырь	и	назначен	ректором	Тверской	духовной	семинарии.
21	ноября	1810	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария

Новгородской	епархии.
С	6	июля	1813	года	–	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский.
7	 июля	 1821	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Могилевского	 и

Витебского.
Скончался	1	марта	1827	года.
Архиепископ	 Иоасаф	 был	 хорошим	 юристом.	 Он	 прекрасно

разбирался	 во	 всех	 существовавших	 тогда	 законах	 и	 строго	 следил	 за
точным	их	исполнением.

С	большим	вниманием	относился	он	к	духовному	образованию,	лично
наблюдая	за	преподаванием	в	духовных	училищах	своей	епархии.

В	1817	году	им	преобразована	Смоленская	духовная	семинария.
В	 1819	 году	 по	 его	 инициативе	 был	 открыт	 епархиальный	 комитет

Библейского	общества.
Архиепископ	 Иоасаф	 отличался	 представительной	 внешностью.	 Это

был	величественный	старец	с	большой	лысиной	и	длинной	седой	бородой.
Эта	 величественность	 сочеталась	 с	 той	 торжественностью,	 с	 какой
архиепископ	Иоасаф	совершал	богослужения.

Преосвященный	Иоасаф	любил	и	торжественные	выезды.	Куда	бы	он
ни	 ехал,	 его	 поездка	 сопровождалась	 колокольным	 звоном,	 а	 сам	 он
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восседал	в	раззолоченной	резной	карете.
Литература:
Сперанский	 И.	 Очерк	 истории	 Смоленской	 духовной	 семинарии	 и

подведомых	 ей	 училищ	 со	 времени	 основания	 семинарии	 до	 ее
преобразования	 по	 уставу	 1867	 г.	 (1728–1868	 гг.)	 /	 Составитель	 Иван
Сперанский.	–	Смоленск,	1892.

Лебедев	 А.	 Н.	 Описание	 Троицкого	 Калязина	 мужского
первоклассного	монастыря	Тверской	епархии.	–	Ярославль,	1867.

Колосов	 В.	 И.	 История	 Тверской	 духовной	 семинарии.	 Ко	 дню	 150-
летнего	юбилея	семинарии.	–	Тверь,	1889.

Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	15.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404,	1413.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	40,	340,	451,	464,	495,	592.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	203.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	33,	55.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	203.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1582,	2081.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	293.
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Иоасаф,	епископ	Кексгольмский	и
Ладожский,	викарий	Новгородской	епархии

(Хотунцевский	или	Хотуневич)	
Родился	в	Малороссии.
Окончил	 Киевскую	 духовную	 семинарию	 и	 был	 пострижен	 в

монашество.
С	 1739	 года	 в	 сане	 иеродиакона,	 а	 затем	 в	 сане	 иеромонаха	 был

проповедником	в	Московской	Славяно-греко-латинской	академии.
С	1741	года	–	экзаменатор	Крутицкой	епархии.
В	 1742	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен	 начальником

духовной	 миссии,	 отправлявшейся	 на	 Камчатку.	 В	 Охотск	 он	 прибыл	 в
июне	1744	года.	Здесь	он	крестил	многих	тунгусов	и	летом	1746	года	был
уже	 на	 Камчатке,	 где	 наряду	 с	 миссией	 ему	 было	 поручено	 окормлять
одичавший	 местный	 гарнизон.	 Конфликт	 с	 казаками	 был	 неизбежен,	 но
даже	главный	зачинщик	бунта	говорил	о	нем:	«Архимандрит	добр	до	нас
был».	Архимандрит	Иоасаф	оставался	на	Камчатке	до	1	января	1750	года	и
покинул	 ее,	 так	 как	 был	 вызван	 в	 Санкт-Петербург	 для	 хиротонии	 во
епископа	Иркутского.	Но	хиротония	не	состоялась,	по	одним	источникам,
по	его	болезни,	по	другим	–	из-за	его	отказа.

С	 18	 февраля	 1754	 года	 –	 ректор	 Московской	 Славяно-греко-
латинской	академии	и	архимандрит	Заиконоспасского	монастыря.

12	 мая	 1757	 года	 перемещен	 в	 Московский	 Высокопетровский
монастырь.

24	 мая	 1757	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Кексгольмского	 и
Ладожского,	викария	Новгородской	епархии.

Скончался	29	апреля	1759	года.	Погребен	в	Юрьевом	монастыре.
Иоасаф	 принадлежал	 к	 самым	 видным	миссионерам	XVIII	 века;	 его

влияние	 на	 новокрещенных	 было	 гораздо	 глубже,	 чем	 в	 других	миссиях,
даже	 в	 районе	 Поволжья.	 По	 его	 подсчетам,	 население	 Камчатки
составляло	 тогда	 11	 тысяч	 500	 человек.	 Он	 лично	 окрестил	 примерно	 4
тысячи	 500	 инородцев.	 Миссионерские	 труды	 архимандрита	 Иоасафа
оставили	о	нем	на	Камчатке	добрую	память.

Благодаря	 заботливости	 отца	 Иоасафа,	 на	 полуострове	 было
сооружено	несколько	церквей;	до	того	времени	их	было	всего	три.	Затем
были	 основаны	 три	школы:	 в	 Большерецке,	 Верхне-Камчатске	 и	 Нижне-
Камчатске.

интернет-портал «Азбука веры»
126

https://azbyka.ru/


Труды:
Слово	 в	 день	Вознесения,	 говорено	 в	 1742	 г.	Краткий	катихизис	 для

новокрещенных.
Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888,	пер.	5.	–	С.	39–40,	48.
Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 История	 Московской	 Славяно-греко-

латинской	академии.	–	М.,	1855.	–	С.	201,	233.
Макарий	 (Миролюбов).	 Описание	 Новгородского	 общежительного

первоклассного	Юрьева	монастыря.	–	М.,	1858.	–	С.	98.	См.	также:	Чтения
в	Обществе	любителей	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1858.	–	С.
112.

Словцов	 П.	 А.	 Историческое	 обозрение	 Сибири:	 в	 2	 т.	 –	 2-е	 изд.	 –
СПб.,	1886,	т.	2.	–	С.	20.

Знаменский	П.	 В.	 История	 русской	Церкви.	 Учебное	 руководство.	 –
Казань,	1870.	–	С.	333,	378.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	116.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	570.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	98.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	39,	159,	173.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	62.

Сибирский	вестник.	–	СПб.,	1818–1824;	1822.	–	Ч.	17.	–	С.	88.
Иркутские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	1875.
Русский	провинциальный	некрополь.	 /	 [Шереметевский	В.	В.].	 –	М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	359.
Православный	благовестник.	–	М.,	1893–1917,	№	2.	–	С.	79.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1908,	№	9.	–	С.	446.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1908,	июль-август.	–	С.	210.
–»–	1915,	март.	–	С.	205.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	182,	183;	т.	9.	–	С.	372–373.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1246.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	718.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	293.
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Иоасаф	I,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский	

Родился	в	1492	году.
С	1558	года	он	упоминается	епископом	Вологодским.	В	этом	же	году

участвовал	 в	 Соборе,	 на	 котором	 обсуждалась	 начавшаяся	 Ливонская
война	(1558–1583).

В	 1566	 году	 принимал	 участие	 в	 избрании	 на	 митрополию
Московскую	игумена	Соловецкого	монастыря	Филиппа	(Колычева,	†	1569;
память	9/22	января,	3/16	июля	и	5/18	октября).

В	1560	году	по	благословению	митрополита	Макария	епископ	Иоасаф
и	махрицкий	игумен	Варлаам	собирали	сведения	в	Авнежском	Троицком
монастыре	о	чудесах	его	подвижников	и	восстанавливали	монастырь.

Скончался	в	1571	году	на	79-м	году	жизни	и	был	погребен	в	Троице-
Сергиевом	монастыре.

Еще	 будучи	 игуменом,	 Иоасаф,	 по	 благословению	 митрополита
Макария,	 составил	Житие	 преподобного	 Стефана	Махрищского	 (†	 1406;
память	14/27	июля)	и	службу	ему.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

182,	пр.	1;	184,	пр.	6	и	7.
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890.	–	Ч.	2.	–	С.	98.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	734.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907	–	1908.	–	Т.	1.	–	С.	512.
Троице-Сергиева	лавра.	–	М.,	1880,	№	58.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1865.	–	С.	768–769.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	294.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	289.
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Иоасаф	II,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский	

26	 января	 1600	 года	 определен	 игуменом	 Кирилло-Белозерского
монастыря.

В	 декабре	 1603	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и
Великопермского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Скончался	 3	 июня	 1607	 года	 (по	 другим	 источникам,	 3	 июня	 1609
года).

Литература:
Суворов	 Н.	 И.	 Описание	 Вологодского	 кафедрального	 Софийского

собора.	–	М.,	1863.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	80.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	56,	731.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	357.

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	4	(прим.).

Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1865.	–	С.	791.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	294.
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Иоасаф,	митрополит	Казанский	и	Свияжский	
В	июле	1671	 года	 упоминается	 архимандритом	Суздальского	Спасо-

Евфимиева	монастыря.
6	 сентября	 1674	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Казанского	 с

возведением	в	сан	митрополита.
Много	 потрудился	 митрополит	 Иоасаф	 над	 восстановлением

соборных	храмов	и	архиерейского	дома	после	пожара	1672	года.
В	 1682	 году	 именовался	 Казанским	 и	 Болгарским	 (единственный	 из

всех	казанских	иерархов	с	таким	титулом).
Скончался	30	января	1686	года.	Погребен	в	кафедральном	соборе.
Литература:
Горталов	Н.	Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской

епархии	от	учреждения	ее	до	настоящего	времени	 (1555–1885).	–	Казань,
1888.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	288,	665.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1901,	январь.	–	С.	17.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1872,	№	5.	–	С.	157.
–»–	1885,	№	17.	–	С.	579.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1311.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1878,	№	22.	–	С.	454.
Симбирские	епархиальные	ведомости.	–	1898,	№	7.	–	С.	1.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	298.
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Иоасаф,	епископ	Луцкий	и	Острожский	(или
Иосиф)	

Упоминается	епископом	Луцким	и	Острожским	с	1558	по	1561	годы
(по	другим	источникам,	с	1558	по	1566	или	с	1555	по	1559	годы).

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1043.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853	гг.	–	Т.
3.	прим.	7.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	294.
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Иоасаф	I,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Происходил	из	боярской	семьи.
Между	 1597	 и	 1603	 годами	 пострижен	 в	 монашество	 в	 Соловецком

монастыре	 при	 архимандрите	 Исидоре	 (†	 1619),	 а	 позже,	 когда	 Исидор
стал	митрополитом	Новгородским,	служил	при	нем.

С	3	февраля	1621	года	–	архимандрит	Псково-Печерского	монастыря.
1	января	1627	года	хиротонисан	во	епископа	Псковского,	Изборского

и	Нарвского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
По	 описанию	 летописей,	 это	 был	 архиерей	 «во	 нравах	 и	 житии

добродетелен,	а	к	царю	недерзновенен».
В	 1632	 году	 архиепископ	 Иоасаф	 был	 подвергнут	 кратковременной

патриаршей	 опале	 за	 подпись	 под	 челобитной	 псковичей	 царю	 о	 том,
«чтобы	 немцам	 в	 Пскове	 не	 быть»	 (немцы	 прибыли	 с	 грамотой	 о
свободной	торговле	в	городе	и	разрешением	на	постройку	там	немецкого
двора).	 В	 Москве	 челобитная	 была	 воспринята	 как	 сопротивление
верховной	власти,	и	патриарх	Филарет	«отнял	благословение	и	службу»	у
архиепископа	Иоасафа,	но	в	скором	времени	от	патриарха	было	получено
разрешение	 (вслед	 за	 тем,	 как	 псковичи,	 отправив	 три	 тысячи	 рублей
царю,	 добились,	 чтобы	 немцам	 было	 велено	 строить	 гостиный	 двор	 за
пределами	города).

6	 февраля	 1634	 года,	 по	 завещанию	 своего	 предшественника,
патриарха	 Филарета,	 архиепископ	 Иоасаф	 был	 поставлен	 патриархом
Московским.	Это	был	четвертый	русский	патриарх.

С	самых	первых	шагов	своей	деятельности	патриарх	обратил	главное
внимание	 на	 совершение	 богослужений,	 особенно	 в	 московских	 храмах.
Ему	 стало	 известно,	 что	 во	 многих	 храмах	 Москвы	 богослужение
совершается	 небрежно:	 пение	 церковное	 совершают	 наскоро,	 голосов	 в
пять-шесть	и	более;	духовенство	нарушает	правила	церковные,	сокращает
службы;	прихожане	во	время	службы	без	всякого	страха	разговаривают	и
смеются.	 Желая	 пресечь	 существовавшие	 беспорядки,	 патриарх	 Иоасаф
составил	 так	 называемую	«Память»,	 в	 которой	 давал	 указания	 о	 порядке
ведения	служб	и	о	правилах	поведения	священно-церковно-служителей.

Составлением	 «Лествицы	 властем»	 патриарх	 разрешил	 спорный
вопрос	 о	 местах,	 который	 возникал	 среди	 властей,	 участвовавших	 в
Соборах	и	разных	церковных	торжествах.

Патриарх	Иоасаф	ревностно	продолжал	дело	своего	предшественника
по	 исправлению	 и	 печатанию	 богослужебных	 книг.	 За	 шесть	 лет
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правления	патриарха	Иоасафа	было	напечатано	23	книги,	из	них	семь	книг
было	новых,	впервые	после	рукописного	периода	напечатанных.

Скончался	 патриарх	 Иоасаф	 28	 ноября	 1640	 года.	 Погребен	 в
Успенском	соборе	Московского	Кремля.

Труды:
Грамота,	 посланная	 14	 сентября	 1635	 года	 в	 Сийский	 монастырь	 о

снятии	святительского	сана	с	бывшего	суздальского	архиепископа	Иосифа
и	 о	 его	 отправке	 в	 Соловецкий	 монастырь	 //	 Русская	 историческая
библиотека.	–	СПб.,	1875.	–	Т.	2.	№	160.	–	Стб.	551–555.

Мнение	 Иоасафа	 патриарха	 и	 всего	 священного	 собора	 //	 Записки
Отделения	 русской	 и	 славянской	 археологии	 императорского	 Русского
археологического	общества.	–	СПб.,	1861.	–	Т.	2.	–	С.	372–374.

Память	 Иоасафа	 тиуну	 Манойлову	 и	 поповскому	 старосте	 попу
Панкратию	от	14	августа	1636	года	о	прекращении	в	московских	церквах
разного	 рода	 бесчинств	 //	 Акты	 Археографической	 экспедиции.	 –	 СПб.,
1836.	–	Т.	3.	№	264.	–	С.	401–405.

Лествица	 властем	 //	 Досифей	 (Немчинов),	 архимандрит.
Географическое,	 историческое	 и	 статистическое	 описание
ставропигиального	 первоклассного	 Соловецкого	 монастыря:	 в	 3	 ч.	 –	 М.,
1858.	–	Ч.	3.	–	С.	263–267.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.	–	С.	75–94.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	204,	1221,	1362.
Боголюбский	М.	С.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–

М.,	1895.	–	С.	19–21.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

476,	477.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	6,	379,	385.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	131.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	98.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	15,	37,	697
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405,	1410.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	644.

Описание	Псково-Печерского	первоклассного	монастыря.	–	М.,	1909.
–	С.	67.

Чтения	в	Московском	обществе	истории	и	древностей	российских.	–
М.,	1846–1918.	–	Кн.	3.	–	С.	37–40.

Всеобщий	календарь	на	1917	год.	–	СПб.,	1917.	–	С.	103.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т	1.	–	С.	512.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	февраль.	–	С.	291.
–»–	1897,	октябрь.	–	С.	478.
Русский	паломник.	–	1888,	№	45.	–	С.	531–535.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1944,	№	9.	–	С.	14.
–»–	1945.	№	11,	50–51.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900	–	1911.	–	Т.	7.	–	С.	171–174.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1103–1104.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	294–296.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	717.

Понырко	Н.	В.	Иоасаф	I	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3.	ч.	2.	–	С.	78–80.
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Иоасаф	II,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
С	 1654	 года	 –	 архимандрит	 Рождественского	 монастыря	 во

Владимире.
С	25	 апреля	 1656	 года	по	 декабрь	 1666	 года	 –	 архимандрит	Троице-

Сергиева	монастыря.
В	 1666	 году	 принимал	 участие	 в	 соборном	 суде	 над	 патриархом

Никоном.
10	 февраля	 1667	 года	 Собором	 иерархов	 поставлен	 патриархом

Московским	и	всея	Руси.
Скончался	 17	 февраля	 1672	 года.	 Погребен	 в	 Успенском	 соборе	 в

Москве.
Его	называли	«старцем	добрым,	кротким	и	незлобивым».
С	 первых	же	 дней	 патриаршества	 он	 присутствовал	 на	 Соборе	 1667

года,	 на	 котором	 были	 одобрены	 исправления	 книг,	 начатые	 по
благословению	патриарха	Никона,	и	произнесена	анафема	на	противников
этих	исправлений.

Патриарх	 Иоасаф	 боролся	 против	 раскольников.	 Им	 был	 составлен
«Глас	священноначальникам»	об	отношении	к	раскольникам.

При	 нем	 были	 проведены	 некоторые	 реформы	 в	 Церкви	 и
установлены	правила	для	священников	и	для	паствы.

Труды:
Жезл	правления.	–	М.,	1668;	М.,	1753.
Собрание,	 или	 Выписка	 от	 Божественных	 Писаний	 о	 благолепном

писании	икон	и	обличение	на	неистово	пишущих	оныя.	–	М.,	1668.
Увещание	 о	 благочинном	 стоянии	 в	 церкви	 с	 обличением

безчинствующих.	–	М.,	1786.
Грамота	 благодарительная	 к	 малороссийскому	 гетману	 о

непоступлении	в	разврат.	–	М.,	1668.
Грамота	 увещательная	 о	 пребывании	 в	 покорности	 государю	 царю

Алексею	Михайловичу.	–	М.,	1668.
Духовное	 завещание.	 –	 М.,	 1672	 //	 Акты	 Археографической

экспедиции.	–	СПб.,	1836.	–	Т.	4.	№	155,	161.
Служебник	с	соборным	свитком.	–	М.,	1667;	М.,	1668.
Поучение	святительское	к	новопоставленному	иерею.	–	М.,	1670.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	270,	271,	287.
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Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	12.	–	С.	760–792.

Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,
составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890.	–	Ч.	1.	–	С.	144–
145.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	131.

Богословский	М.	С.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–
М.,	1895.	–	С.	29–30.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
551,	557,	568.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	7,	139,	140,	663.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	38,	95.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	99.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1405.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	661.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907	–	1908.	–	Т.	1.	–	С.	512.
Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи

Археографическою	экспедициею	имп.	Академии	наук:	в	4	т.	–	СПб.,	1836.
–	Т.	4.	№	155,	161.

Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–
1918.	–	Ч.	5.	–	С.	75–80.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1880.	январь.	–	С.	22.
–»–	1885,	октябрь.	–	С.	92.
–»–	1888.	–	Т.	32.	–	С.	466.
Русский	паломник.	–	1889.	№	30.	–	С.	355–356.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1866.	январь.	–	С.	42.
Письма	 Евгения	 Болховитинова	 к	 Анастасевичу	 //	 Русский	 архив.	 –

М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	64.
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Московский	Кремль	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	31.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	422.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1944,	№	9.	–	С.	15.
–»–	1945.	№	1.	–	С.	43.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	174–177.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1104.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	717.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	296–298.

Белоброва	 О.	 А.	 Иоасаф	 II	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3.	ч.	2.	–	С.	80–82.
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Иоасаф,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский
(в	схиме	Иосиф)	

В	1657	году	патриархом	Никоном	хиротонисан	во	епископа	Тверского
с	возведением	в	сан	архиепископа.

Много	 потрудился	 преосвященный	 Иоасаф	 над	 восстановлением
храмов,	 пострадавших	 после	 сильного	 пожара,	 происшедшего	 в	 Твери	 в
1661	 году.	 Есть	 известие,	 что	 Владимирские	 ворота	 в	 Твери	 были
сооружены	из	камня	на	средства	архиепископа	Иоасафа	(в	1674	году).

В	 1666	 году	 он	 участвовал	 в	 Соборе	 о	 раскольниках	 и	 в	 суде	 над
патриархом	Никоном	и	подписал	акт	о	его	низложении.

Скончался	в	1676	году.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	265.
Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала

существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.	–	С.	86–90.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1414.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	443.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	февраль.	–	С.	546–547.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	298.
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Иоасаф,	епископ	Угровский	(в	Галиции)	
О	 преосвященном	 Иоасафе	 известно,	 что	 монашеский	 подвиг	 он

проходил	в	Святогорском	Успенском	Знаменском	монастыре	в	селе	Зимне
близ	Владимир-Волынского.

С	 1223	 по	 1230	 годы	 он	 упоминается	 епископом	 Владимиро-
Волынским.	 Когда	 в	 1229	 году	 в	 Новгороде	 выбирали	 владыку,	 он	 был
предложен	как	один	из	трех	кандидатов	на	архиепископию,	но	жребий	пал
не	на	него.

В	1229	году	на	Владимиро-Волынской	кафедре	упоминается	епископ
Василий,	а	владыка	Иоасаф	был	поставлен	князем	галицким	Даниилом	на
вновь	 созданную	 кафедру	 в	 городе	 Угровеске;	 как	 пишет	 летописец:
«Данилови	княжащу	во	Володимере,	 созда	 град	Угореск	и	постави	в	нем
пискупа...»

В	1240	году	после	смерти	митрополита	Киевского	Иосифа	он	принял
на	себя	управление	митрополией.	Но	так	как	он	эту	власть	присвоил	без
согласия	 князей,	 то	 был	 лишен	 и	 своей	 епископской	 кафедры.	 По
выражению	летописи,	«скочи	на	стол	митрополичь	и	за	то	свержен	бысть
стола	своего»,	а	епископия	переведена	из	Угровеска	в	Холм,	основанный
уже	после	нашествия	монголов.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1397.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1037.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26,	37.
Новгородская	летопись.	–	Т.	1.	–	С.	45.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	163.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	294.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
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М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	399,	498,	499,	664,	667;	т.	3.	–	С.	16,	413.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888.	–	Пер.	2.	–	С.	112.
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Иоасаф,	епископ	Холмский	и	Бельский	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует)	

Занимал	Холмскую	кафедру	до	1414	года.
Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т	–	М.,

1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	648	(приложение).
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Иов,	епископ	Переяславский	и
Бориспольский	(Базилевич)	

Родился	в	1723	году	в	местечке	Боромля	на	Украине.
Окончил	 Харьковский	 коллегиум	 и	 состоял	 там	 учителем,	 затем

префектом	и	ректором.
С	 1763	 года	 –	 архимандрит	 Харьковского	 Покровского	 училищного

монастыря.
В	1770	году	переведен	в	Курский	Знаменский	монастырь.
31	 октября	 1770	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Переяславского	 и

Бориспольского.
Скончался	2	мая	1776	года.
Время	архипастырского	служения	епископа	Иова	совпало	с	периодом

владычества	Польши	во	многих	западнорусских	областях.	Латиняне	всеми
способами	 угнетали	 православных,	 насильно	 отнимали	 у	 них	 церкви.
изгоняли	 с	 приходов	 православных	 священников,	 силою	 заставляли
крестьян	идти	в	униатские	церкви.

Преосвященный	 Иов	 много	 труда	 и	 забот	 положил	 для	 сохранения
своей	паствы	от	окончательного	расхищения	латинянами.

Среди	 самих	 православных	 вследствие	 общего	 беспорядка	 в	Польше
тоже	 возникали	 многочисленные	 неурядицы.	 Поэтому	 епископ	 Иов
добивался	 и	 внутреннего	 упорядочения	 среди	 духовенства	 и	 паствы.	 Его
труды	 не	 были	 бесплодными.	 Время	 его	 служения	 ознаменовалось
подъемом	 православного	 сознания	 среди	 малороссийского	 крестьянства,
бывшего	 под	 властью	 Польши,	 и	 возвращением	 к	 Православию	 многих
насильно	совращенных	в	унию.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	128.

Коялович	 М.	 О.	 История	 воссоединения	 западнорусских	 униатов
старых	времен.	–	СПб.,	1873.

Историко-статистическое	 описание	 Харьковской	 епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)].	–	Харьков,	1859.

Войтков	 А.	 Иов	 Базилевич,	 епископ	 Переяславский	 и	 участие	 его	 в
церковно-политической	жизни	польской	Украины	(1771–1776	гг.).	–	Киев,
1903.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	9,	637,	967.
Булгаков	 С.	 В.	 Настольная	 книга	 для	 священ-но-церковно-

служителей.	–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	128.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1909,	апрель.	–	С.	439,	441.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	237–238.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	300–301.
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Иов,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Борецкий	Иван	Матвеевич)	

Родился	в	Галиции	в	местечке	Боречи.
Есть	 предположение,	 что	 образование	 получил	 в	 заграничных

учебных	заведениях.
Окончил	Львовскую	Братскую	школу	и	с	1604	года	стал	ее	ректором	и

преподавателем	 латинского	 и	 греческого	 языков.	 Затем	 священник	 в
Киеве.

С	 1617	 года	 –	 первый	 ректор	 Киевского	 Богоявленского	 Братского
училища.

В	 1618	 году	 пострижен	 в	 монашество	 в	 Киевском	 Михайловском
Златоверхом	монастыре.

С	1619	года	–	игумен	этого	же	монастыря.
9	 октября	 1620	 года	 Иерусалимским	 патриахом	 Феофаном

хиротонисан	во	епископа	Киевского	с	возведением	в	сан	митрополита.
22	 марта	 1621	 года	 королевскими	 универсалами	 был	 объявлен

шпионом	и	возмутителем	республики	и	подлежал	заключению	в	тюрьму.
25	 мая	 того	 же	 года	 подал	 протест	 на	 митрополита	 и	 епископов

униатских,	распространявших	ложные	слухи	о	его	самозванстве.
В	 1628	 году	 собрал	 в	 Киеве	 большой	 Собор	 по	 разбору	 дела	 о

переходе	в	унию	архиепископа	Мелетия	(Смотрицкого,	–	1633).
Скончался	 2	 марта	 1631	 года,	 не	 признанный	 польским

правительством	в	сане	митрополита.
Погребен	в	Киевском	Михайловском	Златоверхом	монастыре.
Митрополит	Иов	занял	кафедру	в	трудное	время,	когда	большинство

епископов	 в	 подчиненных	 Польше	 епархиях	 отпало	 в	 унию,	 изменив
Православию.	 Даже	 Киевскую	 митрополичью	 кафедру	 некоторое	 время
занимали	 униаты.	 Потом	 она	 пустовала,	 так	 как	 не	 было	 возможности
поставить	 туда	 православного	 митрополита.	 Когда	 в	 1620	 году	 в	 Киеве
проездом	 оказался	 Иерусалимский	 патриарх	 Феофан,	 весь	 народ,
духовенство,	дворянство	и	запорожские	казаки	во	главе	с	 гетманом	П.	К.
Сагайдачным	 упросили	 его	 поставить	 им	 православного	 митрополита	 и
епископов.	 Патриарх	 Феофан	 выполнил	 их	 неотступную	 просьбу,
посвятив	 митрополита	 Иова	 и	 других.	 Однако	 после	 отъезда	 патриарха
начались	 ужасающие	 по	 жестокости	 и	 изуверству	 преследования
православных	со	стороны	иезуитов	и	униатов.

Как	 сказано	 выше,	 сам	 митрополит	 был	 объявлен	 шпионом	 и
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возмутителем	республики,	подлежащим	заключению	в	 тюрьму,	и	он	был
вынужден	 защищаться,	 подав	 в	 сейм	 протест	 против	 действий	 униатов.
Преследования	 ненадолго	 прекратились,	 когда	 гетман	 Сагайдачный,
отправленный	 на	 войну	 против	 турок,	 услышал	 о	 происходящем	 и
вернулся	в	Малороссию.

В	1621	 году	митрополит	Иов	 созвал	 в	Киеве	Собор	для	 совещания	о
мерах,	 какие	 нужно	 принять	 для	 поддержания	 православной	 веры	 в
народе.	 15	 декабря	 1621	 года	 он	 особой	 окружной	 грамотой,	 названной
«Советование	 о	 благочестии»,	 увещевал	 всех	 православных	 крепко
держаться	 законно	 восстановленной	 православной	 иерархии.	 Об	 этой
грамоте	 существует	 отзыв	 как	 о	 «сочинении	 столь	 превосходном,	 что
переносит	 во	 времена	 мужей	 апостольских».	 Ее	 содержание	 показывает,
что	 новый	 владыка	 Киевский	 очень	 ясно	 представлял	 положение
Православной	 Церкви	 в	 Польше,	 не	 надеялся	 на	 прочность	 полученной
передышки	 и	 не	 ожидал	 для	 народа	 и	 для	 себя	 иного	 пути,	 кроме
исповедничества	 и	 мученичества.	 Он	 советовал	 пастырям	 «возбуждать	 и
приготовлять	 к	 святому	 мученичеству	 как	 самих	 себя,	 вспоминая	 слова
Христовы	 –	 пастырь	 добрый	 душу	 свою	 полагает	 за	 овцы,	 так	 и	 сердца
народа,	 чтобы	 с	 радостью	 переносили	 расхищение	 и	 разграбление	 своих
имуществ	и	 терпели	бы,	 как	 за	 вины,	притеснения	от	 властей,	 а	 также	и
оковы	 наконец	 охотно,	 мученически	 принимали	 бы	 всякую	 смерть	 ради
Господа».	 Слово	 «всякую»	 в	 той	 обстановке	 приобретало	 особую
выразительность,	 ведь	 на	 долю	 некоторых	 выпадали	 самые	 мучительные
виды	смерти	в	пытках,	достойных	инквизиции.

Опасения	митрополита	Иова	сбылись	очень	скоро.	В	1622	году	гетман
запорожского	 войска	 Петр	 Сагайдачный	 умер,	 и	 преследования
православных	 возобновились	 с	 такой	 силой,	 что	 ими	 возмущались	 даже
ярые	униаты,	как,	например,	канцлер	литовский	Лев	Сапега.

Протестуя	против	действий	Полоцкого	униатского	епископа	Иоасафа
Кунцевича,	 митрополит	 Иов,	 как	 христианин	 и	 как	 дальновидный
политик,	дает	яркую	картину	положения	православных	в	те	ужасные	годы.
«Поступки	 ваши	 проистекают	 более	 из	 тщеславия	 и	 частной	 ненависти,
нежели	 из	 любви	 к	 ближнему,	 –	 пишет	 он	 Кунцевичу.	 –	 Говорите,	 что
вольно	 вам	 неуниатов	 топить,	 рубить;	 нет,	 заповедь	 Господня	 всем
мстителям	 сделала	 строгое	 запрещение,	 которое	 и	 вас	 касается.	 Когда
насилуете	 совести	 людские,	 когда	 запираете	 церкви,	 чтобы	 люди	 без
благочестия,	без	христианских	обрядов,	без	священных	треб	пропадали	как
неверные...	 вы	 потеряли	 и	 тех,	 которые	 в	 Полоцке	 у	 вас	 в	 послушании
были.	Из	овец	сделали	вы	их	козлищами,	навели	опасность	государству,	а
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может	 быть,	 и	 гибель	 всем	 вам,	 католикам.	 Вот	 плоды	 вашей	 хваленой
унии,	ибо	если	отечество	потрясается,	то	не	знаю,	что	в	то	время	с	вашей
унией	будет!»

«Отечество»,	 т.	 е.	 Польша,	 потрясалось	 не	 раз.	 Если	 многие
православные	 получали	 мученический	 венец,	 то	 было	 много	 и	 таких,
которые	 не	 шли	 по	 пути,	 указанному	 митрополитом,	 а	 предпочитали
другой,	 давно	 известный.	 Одно	 за	 другим	 поднимались	 гайдамацкие
восстания,	 заливавшие	 Польшу	 кровью	 и	 усмиряемые	 поляками	 со
зверской	жестокостью.

В	 эту	 тяжелую	 годину,	 беспрестанно	 оплакивая	 страдания	 своей
паствы,	 митрополит	 Иов	 с	 великим	 достоинством	 руководил
Западнорусской	Православной	Церковью.

Отличаясь	 добродетельной	 жизнью,	 он	 так	 щедро	 подавал
милостыню,	что	современники	называли	его	«Иоанном	Милостивым».

В	то	время,	когда,	по	словам	Сапеги,	«глупый	народ	лучше	хочет	быть
в	 турецком	 подданстве,	 чем	 терпеть	 такое	 притеснение	 своей	 веры»,
мудрый	 политик	 Иов	 мысленно	 обращался	 в	 другую	 сторону	 –	 к
единоверной	 России.	 В	 1625	 году	 он	 обратился	 в	 Москву	 с	 просьбой	 о
защите,	 но	 Русское	 государство	 еще	 не	 оправилось	 от	 потрясений
Смутного	времени	и	не	смогло	оказать	нужной	помощи.

Однако	стремления	митрополита	Иова	не	могли	не	повлиять	на	умы
его	 современников.	 Недаром	 впоследствии	 его	 родной	 Михайловский
монастырь	 так	 поддерживал	 Богдана	 Хмельницкого	 в	 борьбе	 за
объединение	с	Россией.

Много	 потрудился	 митрополит	 Иов	 и	 для	 улучшения	 внутреннего
состояния	 своей	 митрополии.	 Был	 он,	 по	 словам	 святителя	 Димитрия
Ростовского,	«благочестив	и	премудр,	в	божественном	Писании	искусен».
«Не	должно	гневаться	на	младших	и	низких	степенью	клириков,	–	писал
он	 в	 «Советовании	 о	 благочестии»,	 –	 если	 они	 архиереям	 и	 другим
начальникам	напоминают	что-нибудь	или	от	чего	предостерегают».

Митрополит	Иов	 был	 другом	 и	 наставником	 будущего	 митрополита
Петра	 (Могилы,	 †	 1646).	 При	 его	 содействии	 последний	 принял
монашество	 и	 по	 его	 завещанию	 соединил	 лаврскую	 школу	 с	 Братской
Богоявленской,	 положив	 таким	 образом	 начало	 знаменитой	 Киевской
духовной	академии.

Труды:
Диалог	 о	 православной	 вере.	 –	 1606	 г.	 Оправдание	 невинности

(послание	к	Сигизмунду	III).	–	1621.
Окружная	 грамота	 от	 15	 декабря	 1621	 года	 или	 Советование	 о
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благочестии.
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Иов,	архиепископ	Екатеринославский,
Херсонский	и	Таврический	(Потемкин	Яков

Петрович)	
Родился	22	июля	1752	года	в	селе	Нихолаже	Смоленской	губернии	в

семье	полковника.
Образование	 получил	 в	 сухопутном	 шляхетском	 корпусе,	 который

окончил	в	чине	поручика.
В	 1779	 году	 тайно	 от	 родителей	 принял	 монашество	 в	 одном	 из

молдавских	монастырей.	В	1784	году	в	Яссах	рукоположен	во	иеромонаха.
С	 1785	 года	 –	 игумен	 Городищенского	 Успенского	 монастыря	 в

Бессарабии.
В	 1789	 году	 епископом	 Амвросием	 (Серебренниковым,	 †	 1792)

возведен	в	сан	архимандрита.
27	 февраля	 1793	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Феодосийского	 и

Мариупольского,	викария	Екатеринославской	епархии.
С	 13	 мая	 1796	 года	 –	 архиепископ	 Минский	 и	 Волынский;	 с	 16

октября	1799	года	именовался	Минским	и	Литовским.
7	 февраля	 1812	 года	 переведен	 на	 Екатеринославскую	 кафедру.

Избран	вице-президентом	Российского	Библейского	общества.
В	 1817	 году	 «за	 деятельное	 споспешествование	 Российскому

Библейскому	обществу»	получил	алмазный	крест	на	клобук.
Скончался	 28	 марта	 1823	 года.	 Погребен	 в	 склепе	 Самарского	 (под

Екатеринославлем)	загородного	архиерейского	дома.
Историческое	 значение	 преосвященного	 Иова	 определяется	 его

деятельностью	 на	 Минской	 кафедре.	 Минская	 кафедра,	 учрежденная	 13
апреля	 1793	 года,	 имела	 совершенно	 особенные	 условия	 жизни
православного	населения	под	владычеством	Польши.

Пятнадцатилетнее	 управление	 преосвященного	 Иова	 Минской
епархией	 ввело	 епархиальную	 жизнь	 в	 ней	 в	 обычные	 рамки	 жизни
российских	епархий.	Он	перевел	из	Слуцка	в	город	Минск	архиерейскую
кафедру	и	консисторию.

Преосвященный	Иов	исправил	все	церковные	строения,	нуждавшиеся
в	ремонте,	упорядочил	устройство	кладбищ	и	т.	д.

Как	 администратор	 преосвященный	 Иов	 был	 человек	 в	 высшей
степени	 самостоятельный,	 сам	 вникал	 решительно	 во	 все,	 не	 прибегая	 к
посторонней	помощи.
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По	 характеру	 он	 был	 вспыльчив	 и	 требовал	 беспрекословного	 и
немедленного	исполнения	своих	повелений.

Когда	преосвященный	Иов	управлял	Феодосийской	кафедрой,	то	он	в
самом	 начале	 своей	 деятельности	 в	 отношении	 к	 духовенству	 применял
такие	суровые	меры,	что	заслужил	строгий	выговор	от	Святейшего	Синода.
После	 этого	 он	 стал	 вести	 себя	 осторожнее,	 но	 характера	 своего	 не
изменил.	Следует	отметить,	что	преосвященный	Иов	и	к	себе	самому	был
очень	 строг	 и	 требователен.	 Любопытен	 эпизод	 из	 первых	 лет	 его
монашеской	жизни,	живо	рисующий	твердость	его	воли.	Когда	он	был	еще
молдавским	монахом,	его	послали	в	Россию	для	сбора	пожертвований	на
монастырь.	Там	он	был	в	родном	селе,	в	родном	доме,	говорил	со	своими
родными,	но	ничем	не	выдал	себя	и	ушел	неузнанным.

Давая	оценку	деятельности	преосвященного	Иова,	нельзя	не	заметить,
что	 вся	 его	 непрерывная	 энергичная	 работа	 была	 направлена	 только	 на
внешнее	 благоустройство,	 церковная	же	жизнь	 как	 бы	 замерла	 на	месте.
Вся	 энергия	 уходила	 на	 внешнюю,	 часто	 исключительно	 канцелярскую
работу,	бесполезную,	когда	она	становится	самоцелью.
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Иов,	святитель,	патриарх	Московский	и	всея
Руси	(†	1607;	память	19	июня/2	июля	и	5/18
апреля,	в	воскресенье	перед	26	августа	в
Соборе	Московских	святых,	в	воскресенье
после	29	июня	в	Соборе	Тверских	святых)	
Первый	 русский	 патриарх	 Иов	 (в	 миру	 Иоанн)	 родился	 около	 1525

года	в	посадской	семье	в	городе	Старица.
Образование	 получил	 в	 Успенском	 Старицком	 монастыре	 под

руководством	архимандрита	Германа.
В	 1556	 году	 пострижен	 в	 монашество	 в	 Успенском	 Старицком

монастыре	при	архимандрите	Германе,	по	смерти	которого	в	начале	1569
года	избран	настоятелем	монастыря.

С	1571	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
С	1575	года	–	настоятель	Московского	Новоспасского	монастыря.
16	апреля	1581	года	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
9	 января	 1586	 года	 митрополитом	 Дионисием	 возведен	 в	 сан

архиепископа	Ростовского.
11	 декабря	 1587	 года	 Собором	 русских	 иерархов	 поставлен	 на

Московскую	митрополию.
26	 января	 1589	 года,	 по	 благословению	 и	 при	 личном	 участии

патриарха	 Константинопольского	 Иеремии	 II	 и	 Собором	 русских
иерархов,	митрополит	Иов	в	Успенском	соборе	Московского	Кремля	был
поставлен	патриархом	–	первым	патриархом	Московским	и	всея	Руси.

В	 начале	 июня	 1605	 года	 насильно	 лишен	 патриаршего	 престола
Дмитрием	 Самозванцем	 и	 простым	 монахом	 удален	 в	 заточение	 в
Успенский	Старицкий	монастырь.

В	1607	году	в	царствование	Василия	Шуйского	приглашен	в	Москву
для	принятия	всенародного	покаяния.

Скончался	 19	 июня	 1607	 года	 в	 Старицкой	 обители.	 Тело	 его
перенесено	 в	Москву	 в	 1652	 году	по	 указу	царя	Алексея	Михайловича	и
положено	в	Успенском	соборе	Кремля.

Внешний	 и	 внутренний	 облик	 патриарха	 Иова	 был	 исключительно
приятным	 и	 привлекательным.	 «Муж	 нравом	 и	 учением	 и	 благочестием
украшен»,	 –	 говорили	 о	 нем	 современники.	 Был	 великий	 постник.
Ежедневно	литургисал,	имел	необыкновенную	память.	Знал	наизусть	всю
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Псалтирь,	 Евангелие	 и	 Апостол.	 Без	 книги	 совершал	 литургию	 Василия
Великого,	знал	наизусть	все	молитвы	на	освящение	воды	на	Богоявление	и
молитвы	 на	 вечерне	 Пятидесятницы.	 Чтение	 его	 было	 до	 того
умилительно,	 громогласно	и	доброгласно,	 что	 все	 вместе	 с	ним	плакали.
Отличался	даром	красноречия.

Патриарх	 Иов	 никого	 никогда	 не	 обличал	 и	 не	 оскорблял,	 всех
миловал	и	прощал.	Вступив	в	управление	Русской	Церковью,	он	обратил
внимание	 на	 распущенность	 низшего	 духовенства	 и	 принимал	 меры	 к
улучшению	 его	 нравственности.	 Он	 вновь	 установил	 учрежденные	 еще
Стоглавым	 Собором,	 но	 уже	 забытые	 должности	 поповских	 старост	 и
десятских,	 следивших	 за	 благочестием	и	 исправностью	духовенства.	 Был
нестяжателен	и	употреблял	все	свои	немалые	средства	на	храмы	Божии	и
помощь	 ближним.	 Исключительно	 его	 заботами	 воздвигнуты	 монастыри
на	окраине	России,	в	Сибири.

При	 нем	 успешно	 возобновилось	 прекратившееся	 было	 печатание
богослужебных	 книг.	 В	 первый	 раз	 были	 изданы	 Цветная	 и	 Постная
Триоди,	Октоих,	Архиерейский	Чиновник,	Общая	Минея	и	Служебник.	Во
время	 патриаршества	 Иова	 были	 канонизированы	 несколько	 святых:
святители	Гурий,	архиепископ	Казанский	(†	1563;	память	20	июня/3	июля,
4/17	 октября	 и	 5/18	 декабря),	 и	 Варсонофий,	 епископ	 Тверской	 (†	 1576;
память	11/24	апреля	и	4/17	октября),	преподобный	Антоний	Римлянин	(†
1147;	память	3/16	августа).	Василий	Блаженный,	Московский	чудотворец
(†	1557;	память	2/15	августа),	и	другие.

Патриарх	Иов	ревностно	заботился	о	распространении	и	укреплении
христианства	 среди	 казанских	 татар	 и	 в	 недавно	 присоединившейся	 к
России	 Грузии.	 По	 просьбе	 грузинского	 царя	 Александра	 в	 апреле	 1589
года	 были	 отправлены	 в	 Грузию	 священники	 для	 исправления	 порядка	 в
богослужении	и	иконописцы	для	украшения	обветшавших	храмов.

Н.	 М.	 Карамзин	 считал,	 что	 «умный	 и	 способный	 Иов»	 своим
возвышением	 был	 обязан	 исключительно	 Борису	 Годунову,	 видевшему	 в
нем	 прекрасное	 орудие	 для	 достижения	 своих	 честолюбивых	 планов.	Но
М.	 В.	 Толстой	 резонно	 возражал	 против	 этого	 и	 утверждал,	 что
патриаршество	 было	 основано	 еще	 при	Федоре	Ивановиче,	 а	 «набожный
Феодор	не	 отважился	 бы	на	 важное	нововведение	 церковное,	 если	 бы	не
имел	 своих	 собственных	 благочестивых	 побуждений...	 и	 ту	 услугу,
которую	будто	бы	ожидал	Годунов	от	Иова	патриарха,	мог	бы	оказать	ему
тот	же	Иов	и	в	сане	митрополита».

Правильнее	объяснить	это	возвышение	«умного	и	способного»,	да	еще
и	благочестивого	Иова	добрыми	его	 качествами,	 которые	 сделали	 его	 за‐
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метным	 среди	 окружающих.	 На	 него	 обратил	 внимание	 еще	 Иван
Грозный,	 приехав	 в	 первый	 раз	 в	 Старицу	 в	 1556	 году.	 Именно	 по	 воле
Ивана	Грозного	игумен	Иов	был	переведен	в	Москву,	чем	и	началось	его
возвышение.	А	царь	Федор	настолько	любил	и	уважал	патриарха	Иова,	что
назначил	 его	 своим	 душеприказчиком,	 наравне	 со	 своим	 двоюродным
братом	Федором	Никитичем	Романовым	и	шурином	Борисом	Годуновым.

Кроме	 того,	 избрание	 Иова	 в	 патриархи	 производилось	 не
единоличным	 распоряжением,	 а	 по	 жребию	 из	 трех	 лиц,	 намеченных
Собором	 епископов.	 Что	 же	 касается	 «услуги»,	 оказанной	 патриархом
Годунову	 при	 избрании	 его	 на	 царство,	 то,	 безусловно,	 слово	 патриарха
имело	 большой	 вес	 на	 Соборе,	 избравшем	 Бориса.	 Но	 в	 то	 время
обстоятельства	 сложились	 так,	 что	 за	 Годунова	 подавал	 голос	 не	 только
искренне	 преданный	 ему	 патриарх,	 но	 и	 многие	 недружелюбно
настроенные	 к	 нему	 бояре.	 Не	 из	 кого	 было	 выбирать.	 Да	 и	 история
правления	 Ивана	 Грозного	 и	 предшествовавших	 ему	 царей	 и	 князей
приводила	 к	 мысли,	 что	 невозможно	 искать	 царя,	 безупречного	 в
нравственном	отношении,	–	лишь	бы	государство	умел	в	руках	держать.	А
у	Годунова	как	раз	был	такой	опыт,	а	когда	он	хотел,	то	и	личное	обаяние.

Против	патриарха	Иова	выдвигают	и	еще	одно	обвинение	–	что	он	не
обличал	 жестокости	 Бориса	 Годунова	 по	 отношению	 к	 невинным,	 как
обличали	Ивана	Грозного	святители	Филипп	и	Герман.

Возможно,	что	его	в	этом	случае	в	какой-то	мере	сдерживал	страх	за
себя,	 ведь	и	 святые	не	без	немощей.	Но	 с	 такой	же	вероятностью	можно
объяснить	его	поведение	его	характером:	он	никогда	никого	не	обличал	и
не	оскорблял,	не	мог	публично	обличить	и	Бориса,	которого	любил.	Когда
же	 произошло	 то,	 что	 в	 его	 глазах	 являлось	 беспримерным	 злом,
грозившим	 существованию	 Руси,	 когда	 в	Польше	 появился	Лжедмитрий,
патриарх	Иов	не	молчал.	По	всему	государству	рассылались	грамоты	за	его
подписью,	 в	 которых	он	уверял,	 что	 это	не	Дмитрий,	 а	Отрепьев:	 по	 его
распоряжению	 состоялся	 обряд	 проклятия	 самозванца.	 «Я	 давал	 вам
страшную	 на	 себя	 клятву	 в	 удостоверение,	 что	 он	 самозванец;	 вы	 не
хотели	 мне	 верить,	 –	 писал	 он	 в	 1607	 году	 в	 грамоте	 на	 всенародное
покаяние,	 –	 и	 сделалось	 то,	 чему	 нет	 примера	 ни	 в	 священной,	 ни	 в
светской	истории».

Вскоре	 после	 воцарения	 самозванца,	 когда	 патриарх	 Иов	 служил	 в
Успенском	соборе,	в	алтарь	ворвались	посланные	от	Лжедмитрия	и	стали
рвать	 с	 патриарха	 святительские	 одежды.	 Иов	 сам	 снял	 с	 себя	 панагию,
положил	 ее	 к	 чудотворной	 Владимирской	 иконе	 Божией	 Матери	 и	 со
слезами	 молился	 вслух	 об	 утверждении	 Православия,	 которому	 грозила
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опасность	от	латинян.
Сторонники	Лжедмитрия	одели	патриарха	в	одежду	простого	монаха,

позорили,	 таская	 по	 церкви	 и	 площадям,	 как	 рассказывал	 он	 сам,	 и
наконец,	 посадив	 на	 телегу,	 отправили	 в	 Старицкий	 монастырь,	 где	 он
когда-то	 принял	 пострижение.	 Там	 он	 через	 некоторое	 время	 ослеп	 от
слез.

Лжедмитрий	 без	 соборного	 избрания	 поставил	 патриархом
Рязанского	 митрополита,	 грека	 Исидора,	 который	 долго	 жил	 в	 Риме	 и
усвоил	 некоторые	 латинские	 обычаи.	 Исидор	 ради	 приличия	 просил
благословения	Иова,	но	тот	ответил:	«По	ватаге	атаман,	по	овцам	пастух».
Исидор	 продержался	 только	 до	 падения	 самозванца.	 По	 воцарении
Василия	Шуйского	патриарху	Иову	предложили	вновь	занять	престол,	но
он	 отказался	 по	 старости	 и	 слепоте.	 Тогда	 Священный	 Собор	 избрал
патриархом	 митрополита	 Гермогена.	 Однако	 патриарху	 Иову	 еще
пришлось	 принять	 участие	 в	 церковной	 жизни.	 Василий	 Шуйский	 и
Собор,	 стремясь	 успокоить	 народ,	 постановили	 принести	 всенародное
покаяние.	 Для	 принятия	 покаяния	 был	 приглашен	 патриарх	Иов.	 За	 ним
было	 направлено	 посольство	 во	 главе	 с	 митрополитом	 Сарским	 и
Подонским	 Пафнутием	 и	 с	 посланием	 патриарха	 Гермогена,	 который
просил	 бывшего	 патриарха	 прибыть	 в	 Москву,	 «да	 сподобит
премилостивый	 Бог	 за	 молитвы	 святых	 и	 твои	 Российское	 государство
жити	в	мире	и	покое	и	в	тишине».

20	 февраля	 1607	 года	 был	 день	 последнего	 земного	 торжества
патриарха	Иова.	В	одежде	простого	инока	он	стоял	у	патриаршего	места	в
Успенском	 соборе,	 наполненном	 внутри	 и	 окруженном	 снаружи
бесчисленным	множеством	народа.	Патриарший	архидиакон	громогласно
читал	 поднесенную	 ему	 грамоту,	 составленную	 от	 лица	 народа,	 где
перечислялись	 все	 грехи	 Смутного	 времени:	 ослепления,	 вероломства,
клятвопреступления,	–	просили	прощения	живым	и	мертвым	и	клялись	не
повторять	совершённого.	Затем	тот	же	архидиакон	зачитал	грамоту	Иова,
составленную	 заблаговременно	 им	 самим,	 известным	 его	 слогом,
умилительно	и	красноречиво.	Он	со	своей	стороны	перечислял	все	 грехи
народа,	 умолял	 оставить	 их	 и	 наконец	 от	 лица	 патриарха	 Гермогена	 и
своего	 давал	 народу	 прощение	 в	 надежде,	 что	 он	 плодом	 чистого
раскаяния	загладит	свои	грехи	и	клятвопреступления.

Действо	 было	 неописуемое.	 Народ	 бросился	 к	 патриарху	 Иову,
кланялся	 ему	 в	 ноги.	 Это	 было	 как	 бы	 искупление	 за	 те	 побои	 и
оскорбления,	которые	претерпел	он	на	этом	месте	два	года	назад.

Особенно	 тронуло	 людей	 известие,	 что	 вскоре	 по	 возвращении	 в
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Старицу	 патриарх	 Иов	 скончался.	 Теперь	 в	 нем	 видели	 мужа	 святого,
который	в	последних	молениях	души	своей	ревностно	занимался	судьбой
горестного	 отечества	 и	 умер,	 благословляя	 его	 и	 возвестив	 ему
умилостивление	неба.

Дату	 смерти	 Иова	 указывают	 по-разному:	 19	 июля,	 8	 марта	 или	 по
дороге	 в	 Старицу.	 Впрочем,	 это	 как	 раз	 и	 могло	 быть	 8	 марта,	 так	 как
больной	старец,	да	еще	переживший	такое	душевное	волнение,	едва	ли	мог
отправиться	в	путь,	не	отдохнув	несколько	дней	в	Москве,	и	путешествие
его	должно	было	совершаться	очень	медленно.

Подтверждением	 смерти	 святителя	 в	 пути	 является	 рассказ	 о	 чуде,
свершившемся	 при	 перенесении	 его	мощей	 в	Москву.	 Рассказывают,	 что
на	 месте	 смерти	 патриарха	 Иова,	 где	 потом	 была	 поставлена	 часовня,
вдруг	остановились	лошади,	везшие	мощи.	Когда	ж	их	стали	понукать,	они
оторвали	себе	не	то	подковы,	не	то	самые	копыта	–	верный	признак,	что
святителю	неугодно	было	расставаться	со	Старицей.

Мощи	 его,	 оказавшиеся	 нетленными	 и	 благоуханными,	 были
поставлены	 в	 Московском	 Успенском	 соборе	 поверх	 пола	 и	 над	 ними
устроена	каменная	гробница.

В	 книге	 о	 Российских	 святых	 он	 причислен	 к	 лику	 Московских
чудотворцев.	 В	 сборнике	 Румянцевского	 музея	 №	 364	 описаны	 восемь
чудес	 его,	 происшедших	 во	 время	 погребения	 в	 Старице	 и	 в	 дни
перенесения	мощей.

По	 благословению	 Святейшего	 патриарха	 Пимена	 и	 Священного
Синода,	 имя	 святителя	 Иова	 внесено	 в	 число	 Собора	 Тверских	 святых.
Первое	 празднование	 Собора	 Тверских	 святых	 состоялось	 в	 июле	 1979
года.

Святитель	Иов	был	канонизирован	на	Архиерейском	Соборе	Русской
Православной	Церкви	9	октября	1989	года.

Труды:
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Иов,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	

Родился	в	селе	Катунки	Балахнинского	уезда	Нижегородского	края.
Происходил	из	духовного	сословия.
Рано	 принял	 пострижение	 в	 монашество	 в	 Троице-Сергиевом

монастыре.
С	1690	года	–	архимандрит	Высокопетровского	монастыря	в	Москве.
28	 апреля	 1694	 года	 переведен	 из	 Высокопетровского	 монастыря

настоятелем	Троице-Сергиева	монастыря.
6	 июня	 1697	 года	 патриархом	 Адрианом	 (†	 1700)	 хиротонисан	 во

епископа	Новгородского	с	возведением	в	сан	митрополита.
В	1704	году	освятил	в	Санкт-Петербурге	первую	церковь	в	крепости.
С	 1712	 года	 неоднократно	 просил	 увольнения	 на	 покой,	 но	 его

просьбы	не	были	удовлетворены.
Скончался	3	февраля	1716	года.	Погребен	в	Новгородском	Софийском

соборе.
Митрополит	 Иов	 принадлежит	 к	 числу	 выдающихся	 русских

иерархов.	 По	 условиям	 того	 времени,	 он	 не	 получил	 достаточного
начального	 образования,	 но	 был	 человеком	 довольно	 просвещенным,
любителем	 книжной	 мудрости	 и	 поборником	 просвещения.	 Он	 очень
любил	книги	и	принимал	их,	по	его	выражению,	«яко	корабли	индийския,
наполненный	 тмищными	 благами	 и	 бисеры	 многоценными,	 различным
индийским	 камением	 и	 адамантами	 сияющими».	 Он	 имел	 у	 себя
обширную	библиотеку.

С	уважением	относился	митрополит	к	ученым	и	готов	был	прощать	их
вольные	 и	 невольные	 слабости.	 По	 его	 ходатайству	 были	 возвращены	 из
ссылки	 греческие	 ученые	 братья	 Лихуды,	 которые	 стали	 первыми
учителями	образованного	митрополитом	Иовом	в	1706	году	Новгородского
греко-славянского	 духовного	 училища.	 Для	 училища	 было	 выстроено
специальное	 двухэтажное	 здание	 за	 счет	 средств	 Софийского	 собора.
Ученики	же,	которых	насчитывалось	до	153	человек,	содержались	за	счет
домовой	казны	митрополита.

В	деле	развития	просвещения	митрополит	Иов	был	прогрессивен	для
своего	 времени.	 Его	 епархия	 являлась	 образцом	 для	 других	 епархий.
Основанное	им	духовное	училище	стало	центром	развития	образования	не
только	 в	 Новгородской	 епархии,	 но	 и	 в	 других.	 По	 рекомендации
Священного	 Синода,	 многие	 епархии	 стали	 обращаться	 к	 митрополиту
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Иову	за	учителями	из	числа	воспитанников	училища.
Под	покровительством	преосвященного	Иова	в	Новгороде	был	создан

кружок	образованных	лиц,	 занимавшихся	переводом	книг	 с	 греческого	и
латинского	языков	на	русский.

Митрополит	 Иов	 возбудил	 вопрос	 о	 необходимости	 улучшения
славянского	перевода	библейского	ветхозаветного	текста.	Петр	I	указом	от
14	ноября	1712	года	повелел	предпринять	ревизию	текста.

Преосвященный	 Иов	 ходатайствовал	 об	 открытии	 в	 Новгороде
типографии	и	уже	получил	разрешение,	но	по	некоторым	обстоятельствам
осуществить	это	благое	дело	ему	не	удалось.

Митрополит	 Иов	 известен	 и	 учреждением	 в	 своей	 епархии
благотворительных	и	воспитательных	заведений	для	сирот.	С	1707	года	на
средства	 от	 своих	 вотчинных	 доходов	 он	 устроил	 в	 Новгороде	 три
больницы,	 две	 гостиницы	 для	 странников	 и	 первый	 в	 России
воспитательный	дом	(для	незаконнорожденных	и	подкидышей).

Митрополит	Иов	умел	охватить	своим	вниманием	все	стороны	жизни
своей	 епархии.	 Он	 много	 потрудился	 по	 восстановлению	 и	 обновлению
церквей	в	своем	епархиальном	городе,	который	значительно	пострадал	от
бывших	в	нем	пожаров.

Новгородская	 епархия	 была	 обширной,	 а	 за	 время	 служения
митрополита	 Иова	 она	 еще	 увеличилась	 за	 счет	 присоединения
завоеванных	 областей	 и	 городов	 –	 Выборга,	 Ямбурга,	 Нарвы.	 Копорья	 и
Шлиссельбурга.	 Много	 трудов	 выпало	 на	 долю	 митрополита	 Иова	 по
управлению	такой	епархией.

Особенно	 деятельным	 проявил	 себя	 митрополит	 Иов	 в	 борьбе	 с
расколом,	 получившим	 распространение	 в	 некоторых	 уездах
Новгородского	края.	Раскольники	смущали	народ,	распространяя	письмо	о
пришествии	 антихриста.	 Для	 успокоения	 своей	 паствы	 митрополит	 Иов
составил	полемический	трактат	«О	рождении	антихриста»,	напечатанный
в	Москве	в	1707	году,	и	разослал	его	по	всем	городам	епархии.

Митрополит	 Иов	 сочувственно	 относился	 к	 деятельности	 Петра	 I,
который,	 в	 свою	очередь,	 ценил	Новгородского	 архипастыря	 и,	 несмотря
на	неоднократные	просьбы,	не	соглашался	отпустить	его	на	покой.

Труды:
Письма	/	Чистович	И.	А.	Новгородский	митрополит	Иов:	Жизнь	его	и

переписка	 с	 разными	 лицами	 //	Странник.	 –	СПб.,	 1861.	 –	Февраль.	 –	С.
61–145.

О	рождении	антихриста.	–	М.,	1707.
Духовное	 завещание	 //	 Досифей	 (Немчинов),	 архимандрит.
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Географическое,	 историческое	 и	 статистическое	 описание
ставропигиального	 первоклассного	 Соловецкого	 монастыря:	 в	 3	 ч.	 –	 М.,
1858.	–	Ч.	2.	–	С.	247–262.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	21,	22,	24,	25,	210,	247,	248,	449.
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890,	ч.	1.	–	С.	156.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
600,	601,	пр.	22.

Поселянин	 Е.	 Русская	Церковь	 и	 русские	 подвижники	XVIII	 века.	 –
СПб.,	1905.	–	С.	29,	30.

Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.
–	С.	21–28,	47,	69.

Кедров	Н.	И.	Просветительская	деятельность	Троице-Сергиевой	лавры
в	первые	три	века	ее	существования	(краткий	исторический	очерк).	–	М.,
1892.	–	С.	45.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1406,	1407.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	37,	140,	173.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	688.

Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–
1918;	1860,	III,	IV.	–	С.	142.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1858,	август.	–	С.	573.
–»–	1907,	апрель.	–	С.	550–551;	ноябрь.	–	С.	698.	706.
–»–	1912,	декабрь.	–	С.	847.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	№	13.	–	С.	199.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	январь.	–	С.	102.
–»–	1886.	январь.	–	С.	9;	апрель.	–	С.	154–155.
–»–	1892,	февраль.	–	С.	497.498.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	март.	–	С.	733.
–»–	1882,	октябрь.	–	С.	38.
–»–	1887,	июль.	–	С.	1,	2,	6,	12–26.
Странник.	–	СПб.,	1861,	февраль.	–	С.	61–145;	октябрь.	–	С.	155.
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Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	226–234.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1106–1107.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	 –	 С.	 310.	 Белоброва	 О.	 А.	 Иов	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	85–86.
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Иов,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Подонский	

О	 преосвященном	 Иове	 имеется	 лишь	 упоминание,	 относящееся	 к
1441	 году,	 когда	 он	 был	 участником	 Московского	 Собора,	 отвергшего
Флорентийскую	унию.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

231,	прим.	13.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1033.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
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Иов,	архиепископ	Суздальский	и	Тарусский	
С	1572	года	–	настоятель	Суздальского	Спасо-Евфимиева	монастыря.
В	1587	году	хиротонисан	во	епископа	Суздальского.
В	 мае	 1589	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа.	 В	 том	 же	 году	 был

участником	Московского	Собора	об	учреждении	патриаршества	в	России.
Когда	 в	 1591	 году	 войско	 крымского	 хана	 Казы-Гирея	 вторглось	 в

пределы	 Московского	 государства	 и	 подступило	 к	 самой	 Москве,	 к
русскому	 войску	 из	 Москвы	 был	 послан	 архиепископ	 Иов	 для
благословения	на	битву	с	неприятелем.

В	1592	году	архиепископ	Иов	уволен	на	покой.
Скончался	 24	 июня	 1594	 года.	 Погребен	 в	 Спасо-Евфимиевом

монастыре.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	179.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	655,	665.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	100.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.

Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев
Посад,	1892,	июнь	(статья	Титова).	–	С.	54.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	303.
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Иоиль,	епископ	Корельский	и	Ладожский,
викарий	Новгородской	епархии	

Родился	в	городе	Вязьме.
Происходил	из	семьи	духовного	звания.
Около	 1679	 года	 пострижен	 в	 монашество	 в	 Нило-Столобенской

пустыни.	Отличался	святостью	жизни.
Из	монастыря	был	вызван	в	Новгород	митрополитом	Иовом	и	стал	его

духовником.	 С	 разрешения	 митрополита	 Иова	 Иоиль	 в	 1697	 году
отправился	в	странствие	по	северу	России.	В	том	же	году	положил	начало
Рабежской	 мужской	 пустыни	 в	 честь	 святой	 Живоначальной	 Троицы	 (в
Валдайском	уезде).

В	1700	году	построил	в	основанной	им	пустыни	церковь.
Вскоре	снова	был	вызван	митрополитом	Иовом	в	Новгород	и	возведен

в	 сан	 архимандрита	 Ефремовского	 Новоторжского	 Борисоглебского
монастыря.

В	1701	году	переведен	в	Новгородский	Антониев	монастырь
18	 января	 1708	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Корельского	 и

Ладожского,	 викария	 Новгородской	 епархии.	 Жил	 в	 Новгородском
Антониевом	 монастыре,	 деятельно	 помогая	 митрополиту	 Иову	 в
управлении	его	обширной	епархией.

Скончался	17	июня	1712	года.
Литература:
Силин	 П.	 М.	 Описание	 Троицкой	 Рабежской	 пустыни.	 –	 Новгород,

1890.	–	С.	4–7.
Успенский	 В.	 Историческое	 описание	 Ниловой	 Столобенской

пустыни.	–	Тверь,	1886–1887.	–	С.	39.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	38,	59.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	апрель.	–	С.	557.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	312.
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Иона,	митрополит	Сарский	и	Подонский
(Архангельский)	

С	 1589	 года	 –	 настоятель	 Троицкого	 Данилова	 монастыря	 в
Переяславле-Залесском.	 В	 том	 же	 году	 присутствовал	 на	 Московском
Соборе	об	учреждении	патриаршества	в	России.

В	начале	1613	года	хиротонисан	во	епископа	Сарского	и	Подонского	с
возведением	в	сан	митрополита.

С	1614	года,	после	смерти	Казанского	митрополита	Ефрема	(†	1613),
заведовал	 патриаршими	 делами	 до	 возвращения	 из	 плена	 митрополита
Филарета.

24	 июня	 1619	 года	 участвовал	 в	 избрании	 и	 посвящении	 в	 сан
патриарха	митрополита	Филарета.

Недобрую	 память	 о	 себе	 оставил	 митрополит	 Иона.	 В	 делах
церковного	 управления	 он	 показал	 себя	 очень	 жестоким	 и
неосмотрительным	в	своих	действиях.	Он	без	суда	и	следствия,	а	лишь	по
доносу	 лишил	 Вологодского	 епископа	 Нектария	 святительского	 сана	 и
заточил	его	в	Кирилло-Белозерский	монастырь.

В	другой	раз	необыкновенную	жестокость	проявил	митрополит	Иона
по	отношению	к	исправителям	Требника	–	архимандриту	Троице-Сергиева
монастыря	 Дионисию	 и	 старцу	 Арсению,	 которые	 были	 заточены	 им	 в
монастыри,	 даже	 подвергнуты	 мучениям	 и	 издевательствам.	 При
осуждении	 их	 действовала	 одна	 вопиющая	 неправда,	 и	 пострадали	 они
совершенно	невинно.

За	 такое	 самоуправство	 митрополит	 Иона	 в	 1620	 году	 решением
Собора	 был	 запрещен	 в	 священнослужении	 и	 отстранен	 от	 управления
епархией.

С	 1624	 года	 пребывал	 на	 покое	 в	 Спасо-Прилуцком	 Вологодском
монастыре,	где	и	скончался	29	марта	1627	года.

Погребен	 на	 кладбище	Спасо-Прилуцкого	 монастыря,	 против	 алтаря
соборной	церкви.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	10.	–	С.	169–173.
Богословский	М.	С.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–

М.,	1895.	–	С.	15,	16.
Савваитов	 П.	 И.	 Описание	 Вологодского	 Спасо-Прилуцкого

монастыря.	–	Вологда,	1884.	–	С.	24.

интернет-портал «Азбука веры»
169

https://azbyka.ru/


Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1194,	1200,	1357,	1358.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	121.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	237.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	667,	1035.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Описание	 Переславского	 Троицкого	 Данилова	 монастыря,	 из
подлинных	монастырских	бумаг,	составленное	в	1829	году.	–	М.,	1834.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914,	ч.	1.	–	С.	363.

Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	3.	–	С.	154–156.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	315.
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Иона,	архиепископ	Вятский	и
Великопермский	(Баранов)	

Родился	в	1635	году.
В	1653	году	пострижен	в	монашество.
Был	келарем	Калязинского	Макариева-Троицкого	монастыря.
С	1668	года	–	архимандрит	Тихвинского	Успенского	монастыря.
23	 августа	 1674	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вятского	 и

Великопермского.
12	марта	1682	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	 8	 октября	 1699	 года.	 Погребен	 3	 декабря	 1699	 года	 в

Троицком	 кафедральном	 соборе	 на	 правой	 стороне	 алтаря.	 В	 1771	 году
вятским	 воеводой	Щербачевым	 и	 экономическим	 казначеем	 Чернавским
была	устроена	его	гробница	со	стихотворной	эпитафией.

Из	 сохранившихся	 сведений	 о	 деятельности	 архиепископа	 Ионы
известно,	 что	 он	 уделял	 большое	 внимание	 строительству	 храмов	 в
Хлынове	(Вятке),	Слободском	и	других	окрестных	городах	и	монастырях.
Архиепископ	 Иона	 призвал	 московских	 каменщиков,	 при	 нем	 стали
возводить	каменные	строения	–	Троицкий	кафедральный	собор	в	Хлынове,
архиерейский	 дом	 с	 церковью	 во	 имя	 преподобного	 Алексия,	 человека
Божия.	 В	 1684	 году	 начали	 копать	 рвы	 под	 каменную	 церковь	 в
Трифоновом	 Успенском	 монастыре.	 Тогда	 были	 обретены	 мощи
основателя	монастыря	Трифона	Вятского	(†	1612;	память	8/21	октября).	В
1690	 году	идет	строительство	в	Слободском	Богоявленском	монастыре;	 в
1693	 году	 –	 каменной	 церкви	 Нерукотворного	 Спаса	 в	 Хлыновском
Троицком	 приходе;	 в	 1696	 году	 –	 вместо	 деревянной	 Царево-
Константиновской	 церкви,	 пострадавшей	 при	 пожаре,	 закладывается
каменная.

Архиепископа	Иону	часто	призывали	в	Москву	к	царю	и	патриарху	по
церковным	 делам,	 откуда	 он	 возвращался	 с	 богатыми	 подарками,
церковной	утварью.	При	царе	Феодоре	Алексеевиче	и	патриархе	Иоакиме
ему	были	пожалованы	Преображенский	и	Вознесенский	монастыри	с	344
дворами.	 Им	 была	 собрана	 большая	 библиотека	 печатных	 и	 рукописных
книг.

Владыка	Иона	отличался	благочестивой	жизнью	и	ревностью	в	вере,
строго	следил	за	благочинием	монашеской	жизни.

Местные	жители	свято	почитали	память	своего	архипастыря,	который
и	по	кончине	ходатайствовал	за	них	пред	Богом.
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По	 молитвам	 святителя	 получил	 исцеление	 безнадежно	 больной
житель	 города	 Вятки,	 который	 наяву	 слышал	 голос,	 повелевающий
отслужить	 панихиду	 по	 архиепископу	 Ионе,	 чтобы	 получить
выздоровление.	Исполнив	повеление,	больной	получил	полное	исцеление
своей	болезни.

Труды:
Духовная	 грамота	 //	 Труды	 и	 летописи	 Общества	 истории	 и

древностей	российских.	–	М.,	1837.	–	Ч.	8.	–	С.	14–21.
Литература:
Платон	(Любарский).	Иерархия	Вятская	и	Астраханская.	–	С.	3–4.	См.

также:	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1848,
№	7,	8.

Серафим	(Веснин).	Письма	Святогорца	к	друзьям	своим	о	святой	горе
Афонской:	в	3	ч.	–	8-е	изд.	–	М.,	1895,	ч.	3.	–	С.	517.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	63.	799.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	56.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	май.	–	С.	56,	65.
Русский	паломник.	–	1905,	№	42.	–	С.	664.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	592.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	319.
Каган	М.	Д.	Иона	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.	–

СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	86–88.
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Иона,	нареченный	епископ	Луцкий
(Борзобогатый-Красенский	Иван	Яцкович)	
Происходил	из	дворянского	рода.
Был	войтом,	ключником,	городничим	и	мостовичим 	города	Луцка.
Был	женат,	имел	большое	семейство.
В	 период	 наибольшего	 расстройства	 православной	 иерархии	 в

Западной	 России,	 когда	 польские	 короли	 раздавали	 привилегии	 на
епископии	и	монастыри	по	своему	усмотрению,	считаясь	не	с	церковными
правилами,	 а	 видя	 в	 этом	 предоставлении	 лишь	 средства	 к	 получению
доходов,	 получил	 привилегию	 на	 Волынское	 епископство	 в	 начале	 1563
года	и	Иван	Борзобогатый.	Он	управлял	епархией,	именуясь	«нареченный»
и	 не	 вступая	 в	 духовный	 сан.	 Управление	 его	 отличалось	 крайним
произволом.

Владимиро-Волынской	 епархии	 особенно	 не	 повезло	 –	 польский
король	по	недоразумению	после	смерти	епископа	Иосифа	(Борзобогатого,
†	 1565)	 поставил	 туда	 сразу	 двух	 епископов:	 Ивана	 Борзобогатого,	 сына
почившего	 владыки,	 который	 получил	 привилегию	 еще	 в	 1563	 году,	 и
бывшего	 Холмского	 епископа	 Феодосия	 Лазовского.	 В	 1565	 году
привилегия	на	Владимиро-Волынскую	епархию	была	передана	Феодосию
Лазовскому,	 который	 изгнал	 Ивана	 из	 Владимира-на-Волыни
вооруженной	силой.

Борьба	 за	епископию	приобрела	по-настоящему	военный	характер,	 с
привлечением	 двух	 с	 половиной	 тысяч	 вооруженных	 конных	 и	 пеших
людей	и	девяти	пушек.

В	 1567	 году	 Борзобогатый	 получил	Луцкую	 епархию,	 оставаясь	 при
этом	светским	паном.

В	 1571	 году	 он	 принял	 монашество	 под	 именем	 Ионы	 по
принуждению	митрополита	Киевского	Ионы	(Протасевича,	†	1576).

Бесчинство	 владыки	 проявлялось	 в	 своевольном	 использовании
церковных	 ценностей,	 в	 раздаче	 имений,	 сел	 и	 замков,	 принадлежавших
епархии	 и	 монастырям,	 своим	 детям	 и	 родственникам.	 Он	 обирал
приходы,	монастыри,	иногда	даже	с	привлечением	вооруженных	отрядов.

В	 1585	 году,	 после	 неоднократных	 жалоб	 мирян	 на	 произвол	 в
управлении	епархией,	подвергнут	суду,	приговорен	к	лишению	имущества
и	изгнанию	из	отечества.

Скончался	в	1585	году	до	приведения	приговора	в	исполнение.
Литература:

5
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Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,
1882–1884,	ч.	1.	–	С.	165,	174.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1397.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039,	1044.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853	гг.	–	Т.
3,	прим.	13	и	36.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	769.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	315–316.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	191–193,	214,	217–218,	247–250.
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Иона,	митрополит	Карталинский	и
Кахетинский,	экзарх	Грузии	(Василевский

Иван	Семенович)	
Родился	 18	 февраля	 1763	 года	 в	 городе	 Калуге	 в	 семье	 бедного

причетника-иконописца.
Первоначально	 учился	 в	 духовном	 училище	 при	 Лаврентиевом

Рождественском	монастыре	близ	Калуги,	затем	в	Перервинской	духовной
семинарии,	 откуда,	 как	 лучший	 ученик,	 переведен	 в	 лаврскую	 духовную
семинарию,	переименованную	в	Московскую	духовную	академию.

В	1790	году	окончил	курс	духовной	академии.
30	 января	 1792	 года	 назначен	 священником	 к	 Калужской

Воскресенской	церкви.
В	1803	году	возведен	в	сан	протоиерея.
В	1807	году	пострижен	в	монашество	и	в	том	же	году	возведен	в	сан

архимандрита.
С	 1808	 года	 –	 ректор	 Калужской	 духовной	 семинарии	 и	 настоятель

Перемышльского	Свято-Троицкого	Лютикова	монастыря.
В	1810	году	вызван	на	чреду	священнослужения	в	Санкт-Петербург.
С	 1811	 года	 –	 инспектор	 и	 эконом	 Санкт-Петербургской	 духовной

академии,	настоятель	Иосифо-Волоцкого	монастыря.
29	марта	1812	года	хиротонисан	во	епископа	Тамбовского	и	Шацкого.
22	 апреля	 1821	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Астраханского	 и

Кавказского.
1	 октября	 1821	 года	 назначен	 экзархом	 Грузии,	 архиепископом

Мцхетским.	 Тифлисским	 и	 Карталинским.	 Состоял	 членом	 Святейшего
Синода.

22	августа	1828	года	возведен	в	сан	митрополита.
5	 марта	 1832	 года	 уволен	 от	 управления	 Грузинской	 Церковью.

Вызван	 в	 Святейший	 Синод	 для	 присутствия	 и	 оставался	 в	 Санкт-
Петербурге	до	самой	смерти.	Жил	в	Александро-Невской	лавре.

Скончался	 22	 июня	 1849	 года	 на	 руках	 своего	 любимого	 друга,
архиепископа	 Нафанаила	 (Савченко,	 †	 1875).	 Погребен	 в	 Александро-
Невской	лавре	в	Феодоровской	церкви.

Детство	 святителя	 прошло	 в	 убогой	 нищете.	 Ему	 нередко
приходилось	 даже	 просить	 милостыню	 для	 себя	 и	 своей	 беспомощной	 и
бесприютной	бабушки.
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Рано	познав	нужду,	он	привык	чутко	относиться	к	людским	бедам	и
горестям	и	всегда	старался	оказать	нуждавшимся	всевозможную	помощь.
Так,	 в	 1830	 году	 во	 время	 холеры	 в	 Грузии	 он	 с	 лекарствами
самоотверженно	посещал	больных	и	исполнял	священнические	требы.

Сам	же	святитель	постоянно	жил	в	великом	воздержании.	Духовный
опыт	 и	 совершенство	 он	 получил	 посредством	 близкого	 духовного
общения	 с	 преподобным	 Серафимом	 (†	 1833;	 память	 2/15	 января	 и	 19
июля/1	 августа),	 Марком,	 Дорофеем	 и	 другими	 Саровскими
подвижниками,	которых	он	часто	посещал.

Митрополит	 Иона	 не	 был	 ни	 знаменитым	 ученым,	 ни	 выдающимся
церковным	 проповедником,	 но	 это	 был	 архипастырь	 умный,
образованный,	кроткий,	внимательный	к	нуждам	пасомых,	благоговейный
совершитель	 богослужений.	 Такими	 добрыми	 качествами	 он	 оказывал
влияние	на	других,	 воодушевляя	и	направляя	их	на	правильный	путь.	Он
всегда	был	спокоен,	ровен	в	обращении	и	снисходителен	даже	к	виновным,
но	по	необходимости	иногда	бывал	строг	и	взыскателен.

Особое	 внимание	 святитель	 обращал	 на	 нравственность	 и	 быт
подчиненного	 ему	 духовенства.	 Стремясь	 повысить	 образование
духовенства,	он	первый	ввел	в	Тамбове	обязательное	училищное	обучение
всех	 детей	 духовенства,	 причем	 в	 этом	 деле	 проявил	 решительность	 и
твердость.

Будучи	 в	 Грузии,	 он	 занялся	 устройством	 духовной	 семинарии	 и
улучшением	в	ней	преподавания.

Он	 противостоял	 злоупотреблениям	 русификацией	 и	 активно
заботился	о	нуждах	обездоленного	низшего	духовенства,	но	последующие
экзархи	снова	оказались	фанатичными	националистами.

Любимым	делом	преосвященного	было	благоустройство	и	украшение
существовавших	храмов	и	постройка	новых.	На	это	он	много	жертвовал	из
своих	собственных	средств.

Особой	любовью	он	отличался	к	церковным	богослужениям.	За	10	лет
пребывания	в	Грузии	он	не	пропустил	ни	одной	службы.

Труды:
Пять	 его	 слов	 //	 Сказание	 о	 жизни	 митрополита	 Ионы,	 бывшего

экзарха	 Грузии.	Составлено	М.	 Бельским	 с	 присовокуплением	 пяти	 слов
его	и	с	портретом	Высокопреосвященнейшего.	–	СПб.,	1852.

Литература:
Бельский	М.	Сказание	о	жизни	митрополита	Ионы,	бывшего	экзарха

Грузии.	 Составлено	М.	 Бельским	 с	 присовокуплением	 пяти	 слов	 его	 и	 с
портретом	Высокопреосвященнейшего.	–	СПб.,	1852.
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Геронтий	 (Кургановский),	 архимандрит.	 Волоколамский	 Иосифов
второклассный	мужской	монастырь	и	его	современное	состояние.	–	СПб.,
1903.	–	С.	113,	114.

Авель,	 иеромонах.	 Общежительная	 Саровская	 пустынь	 и
достопамятные	 иноки,	 в	 ней	 подвизавшиеся.	 –	 М.,	 1853.	 –	 С.	 116,	 117,
прим.	 Леонид	 (Кавелин),	 иеромонах.	 История	 Церкви	 в	 пределах
нынешних.	Калужская	епархия.	–	Калуга,	1876.	–	С.	160–162,	170–171.

Смирнов	 П.	 А.,	 протоиерей.	 История	 христианской	 православной
церкви.	–	Б.	м.,	г.	–	С.	281.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	19,	20.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1399,	1414.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	211.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	186,	312,	576,	892.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	211.

Петербургский	 некрополь:	 в	 4	 т.	 /	 Сост.	Саитов	В.	И.	 –	СПб.,	 1912–
1913.	–	Т.	2.	–	С.	286–287.

Жизнеописание	 митрополита	 Ионы	 //	 Калужские	 епархиальные
ведомости.	–	1906.	№	24.

Русский	инок.	–	1912,	вып.	59.	–	С.	40,	41.
Вестник	Европы.	–	СПб.,	1873.	–	Т.	6.	–	С.	243244.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	август.	–	С.	797.
–»–	1884,	март.	–	С.	662.
–»–	1890,	август.	–	С.	423–427.
–»–	1892,	сентябрь.	–	С.	665.
–»–	1893,	июль.	–	С.	162.
–»–	1905,	апрель.	–	С.	91,	101.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	август.	–	С.	202.
–»–	1879,	март.	–	С.	566.
–»–	1885,	октябрь.	–	С.	162.
Филарет	 архиепископ	 Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	2.	–	С.	425.
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Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	192.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	4.	–	С.	280–307.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	6.	–	С.	67–68.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	107;	т.	4.	–	С.	727.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259,	686;	т.	2.	–	С.	2145.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	316.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53,	62,	84.
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Иона,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Глезна)	

Хиротонисан	около	1482	года.
До	1492	года	был	архиепископом	Полоцким	и	Витебским.
В	 1492	 году	 избран	 на	 Киевскую	 митрополию	 и	 возведен	 в	 сан

митрополита	Киевского,	Галицкого	и	всея	Руси.
В	 сохранившейся	 челобитной	 русских	 князей	 великого	 княжества

Литовского	 к	 Вселенскому	 патриарху	 об	 утверждении	 Ионы	 последний
характеризовался	 как	 «муж	 святой,	 сугубо	 наказанный	 в	 писаниях,
могущий	и	иных	пользовать,	сильный	возбранитель	противящимся	закону
нашему»,	 т.	 е.	 православно-русскому.	 Причем	 подчеркивается,	 что
избрание	Ионы	было	совершено	вопреки	его	согласию.

Правление	 митрополита	 Ионы	 было	 кратковременным.	 Но	 в	 этот
период	 Западнорусская	 Церковь	 пользовалась	 относительным	 миром	 и
свободою	от	притеснений,	особенно	со	стороны	польского	правительства.
По	 свидетельству	 униатских	 писателей,	 Западнорусская	 Церковь	 была
обязана	этим	спокойствием	тому	расположению,	каким	митрополит	Иона
пользовался	 у	 короля	 польско-литовского	 Казимира	 Ягеллончика.	 Со
смертью	 последнего	 положение	 Православной	 Западнорусской	 Церкви
начало	изменяться	к	худшему.

Митрополит	Иона	скончался	в	октябре	1494	года.
Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	–	Ч.	2.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402,	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	283–284.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	316.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	30.

интернет-портал «Азбука веры»
179

https://azbyka.ru/


Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	58–61,	139.
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Иона,	епископ	Туровский	и	Пинский	(Гоголь)	
Был	 архимандритом	 Кобринского	 Спасского	 монастыря	 с	 7	 февраля

1586	года.
22	сентября	1595	года	утвержден	епископом	Туровским	и	Пинским.
Упоминание	о	нем	имеется	в	1597	году	и	до	1602	года.
Еще	будучи	 архимандритом,	 он	проявил	 себя	 активным	поборником

унии,	многократно	вместе	с	другими	отступниками	от	православной	веры
подписывался	 под	 письмами	 и	 грамотами	 к	 папе	 о	 принятии	 унии.
Пинскую	 и	 Туровскую	 кафедру	 Иона	 получил	 от	 короля	 именно	 как
приверженец	 унии	 и	 назывался	 нареченным	 епископом	 еще	 при	 жизни
своего	предшественника	Леонтия	(Пельчицкого,	†	1595).

Архимандрит	Киево-Печерской	лавры	Захария	(Копыстенский)	писал,
по	 словам	 свидетелей,	 что	 униатский	Пинский	Гоголь	 опился	 горилки	 и
сломал	шею.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	543,	1046.
Филарет	(Гумилевский),	архиепископ.	История	Русской	Церкви.	–	М.,

2001.	–	С.	532.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	315,	332.
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Иона,	митрополит	Ростовский	и	Ярославский
(Думин)	

Пострижен	в	монашество	епископом	Тверским	Захарием	(†	1602).
С	 1585	 года	 –	 архимандрит	 Рождественского	 Владимирского

монастыря.
В	 1588	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и

Великопермского.
В	1589	году	возведен	в	сан	архиепископа.
В	1603	году	назначен	митрополитом	Ростовским	и	Ярославским.
В	 1604	 году	 уволен	 на	 покой	 в	 Рождественский	 Владимирский

монастырь,	где	и	скончался.	Погребен	в	Ростовском	кафедральном	соборе.
По	преданию,	первый	обратил	внимание	патриарха	Иова	на	греховные

замыслы	послушника	Григория	Отрепьева,	будущего	Лжедмитрия,	но	его
предостережение	не	было	принято	во	внимание.

Имел	дар	прозорливости.
Труды:
Повести	 о	 житии	 Александра	 Невского	 //	 Мансикка	 В.	 Житие

Александра	Невского.	–	СПб.,	1913.
Литература:
Титов	 А.	 А.	 Ростовская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской

Церкви).	–	М.,	1890.	–	С.	63–64.
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860,	приложение.	–	С.	24,	548.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1418.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	333,	662,	731.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	568.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	[1914].	–	С.	18.

Обозрение	 епархии	 преосвященным	 Ионафаном,	 епископом
Ярославским	и	Ростовским.	–	Ярославль,	1881.	–	С.	5,	82,	171.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	октябрь.	–	С.	478.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
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Глубокоеского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707;	т.	7.	–	С.	288.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	316.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24,	47.
Буланин	 Д.	 М.	 Иона	 Думин	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности

Древней	Руси.	–	Л.,	1988.	–	Вып.	2,	ч.	1.	–	С.	430–432.
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Иона,	епископ	Екатеринбургский,	викарий
Пермской	епархии	(Капустин	Ипполит

Леонтьевич)	
Родился	11	 января	1790	 года	 в	 городе	Тобольске	 в	 семье	протоиерея

Камышловского	Покровского	собора.
С	1800	года	учился	в	Пермской	духовной	семинарии.
С	2	сентября	1809	года	–	учитель	Пермской	духовной	семинарии.
С	29	октября	1818	года	–	инспектор	Пермского	духовного	училища.
23	августа	1820	года	поступил	в	Московскую	духовную	академию.
30	июня	1824	года	окончил	курс	духовной	академии.
С	11	апреля	1825	года	–	инспектор	Пермской	духовной	семинарии.
15	июня	1826	года	пострижен	в	монашество;	20	июня	рукоположен	во

иеродиакона,	а	22	июня	–	во	иеромонаха.
21	сентября	1826	года	утвержден	в	степени	магистра.
С	 22	 июня	 1829	 года	 –	 ректор	 Пермской	 духовной	 семинарии,	 а	 30

июня	возведен	в	сан	архимандрита.
15	 марта	 1830	 года	 перемещен	 ректором	 Тобольской	 семинарии;	 30

июля	 того	 же	 года	 назначен	 настоятелем	 Межугорского	 Иоанно-
Предтечева	Введенского	монастыря	Тобольской	епархии.

С	11	августа	1832	года	–	настоятель	Екатеринославского	Григорьево-
Бизюкова	монастыря.

16	марта	1836	года	определен	ректором	Екатеринославской	духовной
семинарии.

В	 1843	 и	 1844	 годах	 был	 на	 чреде	 священнослужения	 в	 Санкт-
Петербурге	и	состоял	членом	Академического	комитета.

19	 мая	 1846	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Екатеринбургского,
викария	Пермской	епархии.

21	 ноября	 1859	 года	 уволен	 по	 болезни	 на	 покой	 в	 Далматовский
Успенский	монастырь	Пермской	епархии,	где	и	скончался	13	ноября	1867
года.

Преосвященный	 Иона	 был	 истинный	 монах,	 простой	 и
невзыскательный.	Он,	приглашая	кого-либо	к	столу,	любил	повторять:	«У
монаха	вся	закуска	–	сухари	да	капуста».	Но,	при	всей	своей	простоте,	он
во	всем	требовал	строгого	порядка.

Преосвященный	 Иона	 вел	 постоянную	 запись	 своих	 наблюдений	 за
явлениями	природы	и	выдающимися	случаями	человеческой	жизни.
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Последние	 годы	 жизни	 преосвященный	 провел	 в	 тяжкой	 болезни,
которая	приковала	его	к	постели	на	несколько	лет.

Литература:
Шестаков	 И.	 В.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия

Пермской	епархии	(1799–1899).	–	Пермь,	1899.	–	С.	189–192.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	318.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	321,	942.

Пермские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	4.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1907,	№	30.	–	С.	908.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1875,	март.	–	С.	567.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	318.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	316–317.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	79.
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Иона,	епископ	Львовский	(Лопатка-
Осталовский	Иван)	

До	назначения	на	Львовскую	кафедру	был	пресвитером.
16	июня	1569	года	назначен	епископом	Львовским	польским	королем

Сигизмундом	Августом	по	рекомендации	львовского	арцибискупа.
15	августа	1570	года	рукоположен	митрополитом	Ионой	(Протасевич,

†	1577)	во	епископа	Львовского.
Скончался	в	1575	году.
Еще	при	жизни	предыдущего	епископа	Арсения	(Балабана)	польский

король	 обещал	 поставить	 на	 эту	 кафедру	 сына	 владыки	 –	 Григория
Балабана	(в	постриге	Гедеона),	который	при	жизни	отца	принимал	участие
в	 управлении	 епархией	 и	 считал	 себя	 его	 преемником.	 Это	 явилось
причиной	продолжительной	тяжбы	законного	Львовского	епископа	Ионы
с	 Григорием	 Балабаном,	 которая	 продолжалась	 пять	 лет	 и	 прекратилась
только	по	причине	смерти	владыки.

Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	183.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1040.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	279.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.218–219.
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Иона,	святитель,	митрополит	Московский	и
всея	Руси	(титуловался	–	Киевский	и	всея
Руси)	(Одноушев)	(†	1461;	память	31	марта/
апреля,	27	мая/9	июня,	15/28	июня,	23	июня/6
июля	в	Соборе	Владимирских	святых,	23
января/5	февраля	в	Соборе	Костромских

святых	и	5/18	октября)	
Родился	 в	 90-х	 годах	 XIV	 века	 в	 селе	 Одноушове	 близ	 города

Солигалича	в	семье	служилого	землевладельца	Федора	Одноуша.
Двенадцатилетним	мальчиком	 он	 поступил	 в	 Галичский	монастырь,

где	 принял	 монашество,	 а	 через	 несколько	 лет	 перешел	 в	 Московский
Симонов	 монастырь.	 В	 монастыре	 он	 исполнял	 послушание	 пекаря.
Однажды,	 утомленный	 работой,	 он	 уснул	 в	 пекарне.	 А	 в	 это	 время
монастырь	посетил	святитель	Фотий,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	(†
1431;	 память	 27	 мая/9	 июня	 и	 2/15	 июля).	Он	 обошел	 все	 монастырские
постройки	 и	 заглянул	 в	 пекарню.	 Увидев	 спящего	 инока	 Иону,	 он
предсказал,	что	«сей	юноша	будет	великим	святителем	земли	русской».

Выдающаяся	 ревность	 будущего	 святителя	 к	 монашеским	 подвигам,
глубокий	ум,	строгое	и	непорочное	житие	выдвинули	его	из	среды	других
иноков.

В	 1430	 году	 (около	 40	 лет	 от	 роду)	 митрополитом	 Фотием	 он	 был
хиротонисан	в	сан	епископа	Рязанского	и	Муромского,	а	вскоре	ему	уже
самому	пришлось	возглавить	управление	Русской	Церковью.

2	июля	1431	года	митрополит	Фотий	скончался;	преемником	ему	был
наречен	епископ	Иона.

Первым	 шагом	 в	 деятельности	 нареченного	 митрополита	 было
прославление	и	причисление	к	лику	святых	митрополита	Алексия.

Для	 утверждения	 в	 сане	 митрополита	 Иона	 должен	 был	 поехать	 в
Константинополь,	 но	 в	 связи	 со	 сложившейся	 напряженной	 обстановкой
из-за	 княжеских	 междоусобиц	 нареченный	 митрополит	 Иона	 выехал	 в
Константинополь	 только	 в	 1435	 году.	 Когда	 в	 начале	 1436	 года	 Иона
прибыл	в	Царь-град,	там	уже	был	поставлен	на	Московскую	митрополию
свой	кандидат-митрополит	Исидор,	сторонник	намечавшегося	соединения
Церквей.
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Чуждый	и	 тени	 властолюбия,	 кроткий	Иона	 смиренно	 возвратился	 в
Россию	 вместе	 с	 митрополитом	 Исидором.	 Когда	 новый	 митрополит,
побывав	 на	Флорентийском	Соборе ,	 начал	 вводить	 в	Москве	 различные
латинские	новшества,	был	созван	Собор	под	председательством	епископа
Ионы.	 Митрополиту	 Исидору	 было	 предложено	 отказаться	 от	 всех
нововведений	 и	 покаяться.	Исидор	 отказался	 это	 сделать	 и	 был	 взят	 под
стражу,	но	15	сентября	1441	года	бежал	из-под	стражи	сначала	в	Литву,	а
затем	в	Рим.	С	 этого	времени	епископ	Иона	 снова	вступил	в	управление
митрополией,	а	15	декабря	1448	года	Освященный	Собор	русских	иерархов
самостоятельно,	 без	 Константинопольского	 патриарха,	 поставил	 Иону
митрополитом	Московским.

Первоиерарх	Русской	Церкви	прославился	и	как	великий	святитель,	и
как	 известный	 политический	 деятель	 своего	 времени.	 Он	 активно
участвовал	в	 государственной	жизни	Московского	княжества,	 содействуя
князю	Василию	в	объединении	разрозненных	русских	княжеств	в	 единое
государство.	 Причем	 слово	 святителя	 имело	 большую	 силу,	 и	 его
авторитет	 для	 князя	 Василия	 был	 непререкаем.	 Надо	 сказать,	 что,	 имея
такое	 влияние	 на	 князя,	 митрополит	 Иона	 старался	 не	 слишком	 часто
посещать	 княжеские	 покои,	 но	 если	 видели,	 что	 старец-митрополит
отправился	 к	 князю,	 то	 было	 понятно,	 что	 стране	 грозит	 какая-то
внутренняя	или	внешняя	опасность.

В	 спокойное	 же	 время	 святитель	 любил	 предаваться	 уединению	 и
молитве.	 Это	 был	 великий	 подвижник,	 кроткий	 и	 незлобивый.	 Он
прославился	даром	прозорливости	и	чудес.	Святитель	исцелял	больных,	он
всегда	 заступался	 за	 обиженных	 и	 помогал	 неимущим,	 ревностно
насаждал	благочестие	и	искоренял	дурные	привычки	и	обычаи.

Большую	 заботу	 проявлял	 святитель	 в	 отношении	 западнорусских
епархий,	 старался	 своими	 посланиями	 и	 грамотами	 оградить	 в	 них
Православие	от	влияния	униатства.

Вся	 жизнь	 святителя	 была	 целенаправленной	 и	 напряженной.
Тридцать	 лет	 святитель	 Иона	 управлял	 Русской	 Церковью,	 охраняя	 ее
независимость.

31	 марта	 1461	 года	 митрополит	 Иона	 скончался.	 В	 год	 кончины
владыки	ему	была	уже	написана	служба	известным	агиографом	Пахомием
Логофетом.

В	1472	 году	 (через	11	лет)	в	Успенском	соборе	были	открыты	мощи
святителя	и	установилось	местное	почитание	и	празднование	ему.

В	 1547	 году	 митрополит	 Иона	 был	 причислен	 к	 лику	 святых	 и	 ему
было	 установлено	 торжественное	 общецерковное	 празднование	 31

6
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марта/13	апреля	(в	день	кончины)	и	27	мая/9	июня	(день	перенесения	его
мощей).

В	1596	году	патриарх	Иов	установил	празднование	святителю	Ионе	в
Соборе	Московских	святителей	–	5/18	октября.

Церковное	 предание	 свидетельствует,	 что	 во	 время	 Отечественной
войны	 1812	 года	 страшное	 видение	 ужаснуло	 французов	 у	 гробницы
святителя	 Ионы:	 чудотворец	 предстал	 пред	 нею	 с	 поднятою,	 как	 бы
грозящею	 рукой.	 Поэтому	 его	 серебряная	 рака	 и	 при	 ней	 подсвечник
остались	нетронутыми.

Архиепископ	Августин	(Виноградский,	†	1819)	через	несколько	дней
после	бегства	французов	из	Москвы	с	робостью	вошел	в	Успенский	собор,
опасаясь	 взрыва.	 И	 первое,	 что	 открылось	 его	 взору	 посреди	 общего
запустения,	была	уцелевшая	рака	с	почивающим	в	ней	святителем	Ионою.
Около	стен	 собора	 стояли	 горны	для	плавки	металлов;	 вместо	огромного
серебряного	 паникадила	 спускались	 со	 свода	 храма	 огромные	 весы;
ободранные	 иконы	 были	 разбросаны	 по	 полу...	 И	 посреди	 ужасов
святотатства	 серебряная	 рака	 святителя	 Ионы	 и	 подсвечник	 остались
невредимыми!	«Да	воскреснет	Бог	и	расточатся	врази	Его!»	–	воскликнул
архиепископ	 Августин	 и	 со	 слезами	 припал	 к	 чудотворным	 мощам
святителя	Ионы.	Это	событие	явилось	знамением,	что	и	по	преставлении	к
Богу	святитель	Иона	ограждает	град	Москву	и	всю	страну	от	посягательств
врагов.
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Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эристов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	121–122.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	537,	540,	546.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	519.
Крыжановский	 О.	 Святитель	 Иона,	 митрополит	 Московский	 //

Русский	паломник.	–	1895,	№	21.	–	С.	321–323.
Калистов	Н.	Архиепископ	Иона	//	Русский	паломник.	–	1907,	№	44.	–

С.	700–701.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1867,	март.	–	С.	200;	июнь.	–	С.

91.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	апрель.	–	С.	769.
–»–	1882,	май.	–	С.	368.
–»–	1885,	декабрь.	–	С.	34,	36.
–»–	1893,	май.	–	С.	467.
–»–	1894,	июнь.	–	С.	707.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	июнь.	–	С.	224.
Духовный	вестник.	–	Харьков,	1862.	–	Т.	1,	кн.	4.
Русский	инок.	–	1911,	март,	вып.	5.	–	С.	64.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	546;	кн.	3,	№	11.	–	С.	407.
–»–	1904.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	47.
–»–	1912,	№	6.	–	С.	214.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1944,	№	9.	–	С.	13.
–»–	1945,	№	4.	–	С.	11–18.
–»–	1946,	№	8.	–	С.	32–37;	№	10.	–	С.	52–56.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	1.	–	С.	513.
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Троицкий	патерик.	–	Сергиев	Посад,	1896.	–	С.	174–190.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	35.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	278–283.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1109;	т.	2.	–	С.	1574.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	313–314.

Минея	март.	–	М.,	1984.	–	Ч.	2.	–	С.	370–372.
Лурье	Я.	С.	Иона	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.	–

Л.,	1988.	–	Вып.	2,	ч.	1.	–	С.	420–426.
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Иона,	архиепископ	Казанский	и	Симбирский
(Павинский	Иван	Дмитриевич)	

Родился	в	1773	году	в	семье	священника	Олонецкого	края.
Образование	 получил	 в	 Олонецкой,	 Архангельской	 и	 Александро-

Невской	духовных	семинариях.
23	марта	1793	года	рукоположен	во	диакона	к	Исаакиевскому	собору

в	Санкт-Петербурге.
В	1797	году	рукоположен	во	иерея	при	русской	миссии	в	Копенгагене.
В	1802	году	определен	священником	к	Захариевской	церкви	в	Санкт-

Петербурге.
В	1803	году	переведен	к	Симеоновской	церкви.
С	1806	года	–	законоучитель	Иезуитского	института.
11	 мая	 1808	 года	 назначен	 присутствующим	 в	Санкт-Петербургской

консистории.
С	1809	года	–	духовник	великой	княгини	Екатерины	Павловны.
24	декабря	1813	года	пострижен	в	монашество.
31	 декабря	 1813	 года	 –	 архимандрит	 Воскресенского	 Ново-

Иерусалимского	монастыря.
9	 марта	 1816	 года	 назначен	 членом	 Московской	 синодальной

конторы.
22	июля	1817	года	хиротонисан	во	епископа	Орловского	и	Севского.
С	21	июля	1821	года	–	архиепископ	Тверской	и	Кашинский.
С	26	февраля	1823	года	–	член	Святейшего	Синода.
6	ноября	1826	года	переведен	архиепископом	в	Казань.
Скончался	3	февраля	1828	года.
Правление	 архиепископа	 Ионы	 Казанской	 епархией	 ознаменовано

смутами	 в	 церковной	 жизни,	 происходившими	 вследствие	 массового
отпадения	от	Православной	Церкви	крещеных	татар.

Отзывы	 о	 деятельности	 преосвященного	 довольно	 разноречивы,	 но
нет	 оснований	 винить	 его	 в	 происходивших	 в	 Казанской	 епархии
беспорядках	 –	 они	 были	 обусловлены	 издавна	 действовавшими
причинами.

Преосвященный	 Иона	 известен	 как	 духовный	 писатель	 собранием
своих	слов	к	пастве.

Труды:
Речь	 императору	 Александру	 Павловичу	 по	 прибытии	 его	 в	 Ново-

Иерусалимский	монастырь	24	августа	1816	г.
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Речь	при	вступлении	на	Казанскую	епархию	//	Известия	по	Казанской
епархии.	–	1873,	№	2.	–	С.	46–50.

Переводы:	 Блер.	 Опыт	 о	 красноречии	 проповедников;	 Правило
предписанного	 в	 Императорско-королевских	 наследных	 землях
преподавания	пастырского	богословия.	–	СПб.,	1803.

Литература:
Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–

СПб.,	1857.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	223.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1407,	1414.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	148,	290,	445,	905.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	223.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1873,	№	2.	–	С.	38–52,	53–54–56.
–»–	1876,	№	11.	–	С.	340.
–»–	1885,	№	22.	–	С.	821–822.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1312.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1872,	апрель.	–	С.	675.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	апрель.	–	С.	175.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	август.	–	С.	142–166,	649.
–»–	1882,	июнь.	–	С.	29,	624,	638.
–»–	1883,	ноябрь.	–	С.	364.
–»–	1885,	июнь.	–	С.	590.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	212.
Лебедев	А.	Архиепископ	Иаков	Вечерков	//	Русский	архив.	–	М.,	1916.

–	Кн.	1.	–	С.	2.
Памятная	книжка	Тверской	губернии	на	1865	г.	–	Тверь,	1865.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	50,	66.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	289–290,	714.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1139,	1708,	2150.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	318.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	439.
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Иона,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Протасович-Островский,	Протасевич-

Островский)	
До	1568	года	–	епископ	Туровский	и	Пинский.
Не	 позднее	 25	 июня	 1568	 года	 утвержден	 митрополитом	 Киевским,

Галицким	 и	 всея	 Руси.	 Управлял	 он	 Западнорусской	 митрополией	 в
период	 усиленного	 наступления	 на	Православие	 польского	 католицизма.
Он,	как	ревностный	пастырь,	усиленно	сопротивлялся	этому	натиску,	но,
будучи	не	в	состоянии	добиться	от	польского	короля	Сигизмунда	Августа
удовлетворения	 своих	жалоб	 на	 притеснения	 православных,	 отказался	 от
кафедры	 в	 1576	 году.	 Митрополит	 Макарий	 (Булгаков),	 анализируя
пастырскую	 деятельность	 Киевского	 митрополита,	 с	 сожалением
отмечает,	 что	 его	 заботы	 не	 простирались	 далее	 материальных	 нужд
Церкви	и	охранения	ее	имущественных	и	судебных	прав.

Скончался	в	1577	году.
Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	141.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	1046.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
№	71.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	285–286.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1109,	1110.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	318.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	30.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	198,	210–220,	256.
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Иона,	епископ	Суздальский	и	Тарусский
(Собина)	

Был	архимандритом	Московского	Чудова	монастыря.
В	1522	году	являлся	поручителем	за	князей	В.	И.	Шуйского,	а	затем	И.

М.	Воротынского,	И.	И.	Пронского	и	Ф.	М.	Мстиславского.
В	 1525	 году	 выступал	 главным	 обвинителем	 преподобного	Максима

Грека.
В	1539	году	был	выдвинут	кандидатом	на	Московскую	митрополию,

но	избран	не	был.
21	февраля	1544	года	хиротонисан	во	епископа	Суздальского.
В	 1547	 году	 участвовал	 в	 Соборе,	 установившем	 дни	 церковного

почитания	многих	русских	святых.
Скончался	в	1548	году.	Погребен	в	Суздальском	соборе.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

361–362	и	прим.	19.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	162,	655.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1863–1894;	1892,	июнь.	–	С.	47	(статья	Титова).
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	318.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.
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Иона,	епископ	Холмский	и	Бельский
(Сосновский	Иван)	

Упоминается	епископом	Холмским	с	1540	по	1543	год.
По	 сведениям	 митрополита	 Макария	 (Булгакова),	 владыка	 Иона

управлял	епархией	с	20	октября	1533	года	и	упоминался	до	1545	года.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1046.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	318.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	37.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	145,	167,	520.
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Иона,	митрополит	Ростовский	и	Ярославский
(Сысоевич)	

Родился	около	1607	 года	 в	 семье	 священника	Сысоя,	 служившего	на
погосте	близ	деревни	Ангелово,	неподалеку	от	города	Ростова.

Монашество	принял	в	Углицком	Воскресенском	монастыре.
Был	 архимандритом	 Белогостицкого	 Георгиевского	 и	 Авраамиева

Богоявленского	Ростовских	монастырей.
15	августа	1652	года	патриархом	Никоном	хиротонисан	во	епископа	с

возведением	в	сан	митрополита	Ростовского	и	Ярославского.
В	 1654	 и	 1656	 годах	 присутствовал	 в	 Москве	 на	 Соборах	 об

исправлении	церковных	книг.
В	1663	году	участвовал	в	разборе	дел	патриарха	Никона.
Во	 время	 удаления	 патриарха	 Никона	 в	 монастырь	 был

местоблюстителем	патриаршего	престола	со	2	сентября	по	18	декабря	1664
года.

В	 1664	 году	 по	 приговору	 всех	 архиереев	 удален	 от	 управления
делами	 патриархии	 за	 то,	 что	 принял	 благословение	 от	 прибывшего	 в
Москву	после	долгого	отсутствия	патриарха	Никона.

В	1666	году	присутствовал	в	Соборе,	осудившем	патриарха	Никона.
С	 1674	 по	 1690	 год	 участвовал	 во	 всех	 последующих	 Соборах	 и

съездах	иерархов	в	Москве.
5	июля	1690	года	удалился	на	покой.
Скончался	 20	 декабря	 1690	 года.	 Погребен	 в	 Ростовском

кафедральном	соборе.
Митрополит	 Иона	 известен	 своей	 ревностью	 к	 церковному

благолепию.	 В	 своей	 епархии	 им	 воздвигнуты	 следующие	 храмы	 и
церковные	 строения:	 Введенская	 трапезная	 и	 Никольская	 церкви	 в
Авраамиевом	 монастыре,	 Благовещенский	 собор	 и	 Михаило-
Архангельская	церковь	в	Белогостицком	Георгиевском	монастыре,	стены	и
башни	 митрополичьего	 дома,	 Воскресенская	 церковь	 митрополичьего
дома,	 церковь	 Григорьевского	 затвора	 в	 митрополичьем	 доме,	 Белая,
Отдаточная	 и	 Ионинская	 палаты,	 церковь	 Спаса	 на	 Сенях,	 Сретенская
церковь,	 звонница,	 декоративное	 убранство	 ворот	 и	 трапезной
Борисоглебского	 монастыря,	 звонница	 Ростовского	 собора,	 собор
Петровского	 монастыря,	 церковь	 Иоанна	 Богослова	 в	 митрополичьем
доме,	 Троицкий	 собор	 в	 Зачатьевском	 монастыре,	 комплекс
Воскресенского	 монастыря	 в	 Угличе,	 митрополичий	 дом	 с	 церковью
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Леонтия	в	Ярославле,	 каменный	храм	в	честь	Зачатия	праведной	Анны	в
Спасо-Яковлевском	Димитриевском	монастыре.	Многие	 постройки	 были
украшены	фресками,	наделены	щедрыми	митрополичьими	вкладами.

В	построенном	митрополитом	Ионою	Ростовском	кремле	был	разбит
висячий	сад.

Митрополит	Иона	создал	знаменитые	по	всей	Руси	ростовские	звоны.
Самый	 большой	 колокол	 митрополит	 Иона	 назвал	 в	 честь	 своего	 отца	 –
«Сысоем».	По-видимому,	владыка	сочинил	и	музыку	нескольких	звонов	–
недаром	один	из	них	называется	«ионинским».	О	колоколах	Ростовского
собора,	музыкально	настроенных,	 он	 писал	 князю	Ростовскому	Михаилу
Михайловичу	Темкину:	«На	своем	дворишке	лью	колоколишки,	и	дивятся
людишки».

Труды:
Благословенная	грамота	на	построение	новой	церкви	во	имя	Знамения

Богородицы,	 данная	 24	 июня	 1659	 г.	 Романовского	 уезда	 Никольскому
попу	 Никифору	 //	 Титов	 А.	 А.	 Рукописи	 славянские	 и	 русские,
принадлежащие	И.	А.	Вахромееву.	–	Сергиев	Посад,	1897.	–	Вып.	4,	№	8.	–
С.	101–103.

Благословенная	грамота	в	Спасо-Ярославский	монастырь	о	служении
архимандриту	литургии	«на	ковре	с	рипидами	и	со	осенением	свещным»,
данная	 в	 1666	 г.	 //	 Государственный	 исторический	 музей,	 собрание
Вахрамеева,	№	1087,	л.	217.

Благословенная	 грамота	 на	 обновление	 церкви	 Обнорского
Воскресенского	монастыря,	данная	16	декабря	1686	 г.	игумену	Никону	 //
Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1860,	№	33.	–	Часть	неофиц.	–	С.
309–310.

Благословенная	грамота	на	построение	в	Ярославле	каменной	церкви
во	имя	Сошествия	Святого	Духа,	данная	8	сентября	1688	г.	попу	Макарию
//	Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1873,	№	48.	–	Часть	неофиц.	–
С.	388–389.

Память	 в	 Кирилло-Белозерский	 монастырь	 о	 совершении
водоосвящения	в	навечерии	праздника	Богоявления,	от	1	января	1656	г.	 //
Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	333.	–	С.	495.

Память	 о	 запрещении	 скоморохам	 и	 медвежьим	 поводчикам
промышлять	в	Устюжском	и	Сольвычегодском	уездах,	от	23	октября	1657
г.	 //	 Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
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СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	98.	–	С.	138–139.
Память	в	Сольвычегодск	и	Лузскую	Пермцу	с	повелением	поститься	и

совершать	молебны	по	случаю	войны	с	турками	и	крымскими	татарами,	от
10	октября	1678	г.	//	Акты,	собранные	в	библиотеках	и	архивах	Российской
империи	Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:
в	4	т.	–	СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	229.	–	С.315–317.

Память	 в	 Усольский	 уезд	 с	 объявлением	 о	 смерти	 царицы	 Агафии
Симеоновны	 и	 царевича	 Илии	 Федоровича,	 от	 7	 сентября	 1681	 г.	 //
Дополнение	 к	 Актам	 историческим,	 собранным	 и	 изданным
Археографическою	комиссиею:	в	12	т.	–	СПб.,	1846–1875;	1862.	–	Т.	8,	№
102.	–	С.	327–328.

Память	 архимандриту	 Сольвычегодского	 Введенского	 монастыря
Иосифу	о	наблюдении	за	монастырским	благочинием,	от	февраля	1682	г.	//
Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	253.	–	С.	355–356.

Письма	 священнику	 ярославской	 церкви	 Дмитрия	 Солунского
Иоанникию	/	Серебриков	С.

Два	 письма:	 Преосвященного	 Ионы,	 митрополита	 Ростовского	 и
Ярославского,	и	казначея	его	иеромонаха	Вассиана,	писанные	в	1673	году
в	 Ярославль	 к	 священнику	 Димитриевской	 церкви	 Иоанникию	 //
Временник	Общества	истории	и	древностей	российских.	–	1849.	–	Кн.	3.	–
Смесь.	–	С.	2–3.

Письмо	Илье	Даниловичу	Милославскому	 с	 просьбой	 содействовать
удалению	 из	 Ростова	 дьяка	Митрофана	Никифорова,	 1663	 г.	 /	 Сообщ.	В.
Борисов	//	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	1848.	–
№	5.	–	Смесь.	–	С.	56.

Письмо	 вологодскому	 архиепископу	 Симону	 о	 присылке	 росписи
церквей	 и	 монастырей	 Пошехонского	 уезда,	 после	 22	 декабря	 1675	 г.	 //
Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1864,	№	47.	–	Часть	неофиц.	–	С.
463–464.

Письмо	 патриарху	 Иоакиму	 в	 ответ	 на	 запрос,	 как	 поступить	 с
Кириллом	 Полуектовичем	 Нарышкиным,	 который	 был	 насильно
пострижен	в	1682	г.	и	не	желает	вести	монашеский	образ	жизни,	после	22
ноября	 1684	 г.	 /	 Лествицын	 В.	 Переписка	 патриарха	 Иоакима	 с
митрополитом	Ионою	Сысоевичем	 //	Ярославские	 губернские	ведомости.
–	1873,	№	10.	–	Часть	неофиц.	–	С.	52–53;	№	12.	–	С.	62–63.

Богомольная	грамота	в	Кирилло-Белозерский	монастырь,	извещающая
о	победе	над	поляками	(декабрь	1654	г.)	//	Акты,	собранные	в	библиотеках
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и	 архивах	 Российской	 империи	 Археографическою	 экспедициею
императорской	Академии	наук:	в	4	т.	–	СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	80.	–	С.118–
120.

Грамота	в	Кирилло-Белозерский	монастырь	с	требованием	соблюдать
единогласие	 и	 пользоваться	 новыми	 печатными	 служебниками	 (октябрь
1657	г.)	//	Акты,	собранные	в	библиотеках	и	архивах	Российской	империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	4,	№	335.	–	С.	499–500.

Окружное	 послание	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные
Археографическою	комиссиею:	 в	 5	 т.	 –	СПб.,	 1841–1842.	 –	Т.	 4,	№	62.	 –
С.172–177.

Грамота	 о	 недействительности	 клятвы,	 возложенной	 Никоном	 на
митрополита	Питирима	//	Российская	государственная	библиотека.	Отдел
рукописей,	ф.	256,	собр.	Румянцева,	№	376.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

531.
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860,	прим.	–	С.	25,	552.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	141.
Летопись	о	ростовских	архиереях	с	примем,	чл.-корр.	А.	А.	Титова	 /

Изд.	Общества	любителей	древней	письменности.	–	СПб.,	1890.
Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной

старины.	–	М.,	[1914].	–	С.	23,	54,	74,	75,	82.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	923,	928.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	333,	340.

Ярославские	губернские	ведомости.	–	1855,	№	10.
Церковный	 вестник.	 –	 СПб.,	 1891,	 №	 5.	 –	 С.	 71.	 Православный

собеседник.	–	Казань,	1907,	сентябрь.	–	С.	396.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1885,	октябрь.	–	С.	88–101.
–»–	1888,	февраль.	–	С.	424–425.
–»–	1894,	октябрь.	–	С.	237–240.
–»–	1904,	февраль.	–	С.	700.
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–»–	1906,	январь.	–	С.	304.
Православное	обозрение.	–	М.,	1882,	февраль.	–	С.	103;	январь-апрель.

–	С.	403.
Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	362.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	288–289.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.

Буланин	 Д.	 М.	 Иона	 Сысоевич	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	93–98.
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Иона	I,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	

Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	с	1359	года.
По	 одним	 источникам,	 скончался	 в	 1388	 году,	 но	 по	 другим

преосвященный	 Иона	 сопровождал	 митрополита	 Киевского	 Киприана	 (†
1406;	 память	 27	мая/9	 июня	и	 16/29	 сентября)	 при	 выезде	 последнего	 из
Царьграда	 в	 Россию	 в	 1389	 году	 после	 окончательного	 утверждения	 на
митрополию	Киевскую.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	78.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	изд.	Московской	духовной	академии,	1848.	–	С.	310.
Летопись	Никоновская.	–	Т.	4.	–	С.	171.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

интернет-портал «Азбука веры»
205

https://azbyka.ru/


Иона	II,	епископ	Владимиро-Волынский	
Более	двух	лет	был	нареченным	епископом	Владимиро-Волынским.
В	апреле	1523	года	получил	посвящение	во	епископа.
Еще	одно	упоминание	о	нем	относится	к	маю	1535	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1038.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
№	124.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	768.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	319.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	167,	132.
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Иона,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
Был	архимандритом	Минского	Вознесенского	монастыря.
С	1503	по	1507	годы	управлял	Киевской	митрополией.
Скончался	9	июля	1507	года.
Своим	 выдвижением	 на	 митрополию	 он	 обязан	 православной

королеве	 Елене,	 дочери	 московского	 великого	 князя	 Иоанна III,	 которая
ходатайствовала	 за	 него	 перед	 королем	 Александром.	 Благословение	 и
поставление	 на	 митрополию	 Иона	 получил,	 вероятно,	 от	 Цареградского
патриарха	Пахомия	в	1504	году.

Жизнь	его	до	избрания	на	Киевскую	митрополию	точно	не	известна.
До	принятия	монашества	он	был	человеком	семейным	и	имел	сына	Семена
(Сенька	 Кривой).	 Можно	 полагать,	 что	 происходил	 он	 из	 Московского
государства	 и,	 возможно,	 был	 духовником	 королевы	 Елены	 после	 попа
Фомы,	с	которым	она	прибыла	из	Москвы.

Как	 пастырь	 митрополит	 Иона	 был	 ревностным	 и	 строгим,	 но	 как
человек	 –	 очень	 простым.	 Он	 отличался	 благочестием	 и	 горячей
преданностью	 интересам	 своего	 народа	 и	 веры	 и	 пользовался	 глубоким
уважением	 своей	 паствы.	 Во	 время	 его	 правления	 Западная	 Русь	 вновь
повернулась	 к	 Православию,	 «за	 своим	 пастырем	 последовали	 духовные
овцы,	 и	 не	 только	 низший	 класс	 народа,	 но	 и	 шляхта	 и	 вельможи,
поколебавшиеся	 было	 прежде».	 (В	 1505	 году	 ходатайствовал	 к
Московскому	великому	князю	о	своем	сыне,	находившемся	в	московском
плену.)

Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	139.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	117.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	284.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1109.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	318.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	98–99,	101–103,	388.
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Иона,	епископ	Луцкий	и	Острожский	
Управлял	епархией	с	1492	по	1495	год.	В	1495	году	принимал	участие

в	 поставлении	 архимандрита	 Макария,	 по	 прозванию	 Черта,
митрополитом	Киевским	и	всея	Руси.

В	1495	году	скончался	во	время	сильного	мора.
Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	173.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1043.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	318.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	60.	62,	88.
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Иона,	святитель,	архиепископ	Новгородский
и	Псковский	(Иван)	(†	1470;	память	5/18

ноября	и	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в
Соборе	Новгородских	святых)	

Родился	в	Новгороде.
Еще	 в	 юности	 преподобный	 Михаил	 Клопский	 (†	 ок.	 1453–1456;

память	 11/24	 января	 и	 в	 3-ю	 Неделю	 по	 Пятидесятнице	 в	 Соборе
Новгородских	 святых)	 предсказал	 ему,	 что	 он	 будет	 занимать	 высокое
место	 в	 Православной	 Церкви.	 Через	 некоторое	 время	 Иван	 удалился	 в
Отенский	 монастырь,	 где	 был	 пострижен	 в	 монашество	 архимандритом
Харитоном,	после	смерти	которого	братия	избрала	Иону	игуменом.

Когда	 же	 умер	 Новгородский	 архиепископ	 Евфимий	 (†	 1458),	 Иона
был	 призван	 занять	 его	 место	 и	 принял	 хиротонию	 от	 святителя	 Ионы,
митрополита	Московского,	в	феврале	1459	года.

Он	проявил	себя	как	настоящий	добрый	пастырь,	полагающий	душу	за
паству	свою.	Архиепископ	Иона	отличался	необыкновенной	кротостью	и
смирением	и	был	украшен	столькими	добродетелями,	что,	казалось,	в	лице
его	 восстали	 все	 святители	Новгородские.	 Во	 время	 страшного	 морового
поветрия,	посетившего	Новгород	в	1467	году,	когда	в	Новгороде	умерло	48
тысяч	 412	 человек,	 а	 в	 Новгородской	 области	 –	 250	 тысяч	 652	 человека,
святитель	Иона	среди	всеобщей	скорби	народной	непрестанно	молился	о
помиловании	 бедствующего	 города	 и	 во	 время	 молитвы	 услышал	 голос:
«Иди	с	крестами,	со	всем	священным	собором	в	Неревский	конец,	в	Зверин
монастырь,	к	Покрову	Пресвятой	Богородицы	на	Скудельную.	Там	явился
образ	святого	и	праведного	Симеона	Богоприимца.	В	честь	его	постави	там
единым	днем	храм,	и	тогда	мор	перестанет».

Крестный	 ход	 был	 совершен	 из	 Софийского	 собора	 в	 Зверин
монастырь	 1	 октября;	 во	 время	молебна	народ	принялся	 рубить	 бревна	 в
лесу	и	носить	на	плечах;	между	тем	плотники	рубили	церковь,	а	святитель
Иона	 успел	 освятить	 ее	 и	 совершить	 в	 ней	 литургию.	Тогда	 прекратился
мор	в	Новгороде	и	его	окрестностях.	Вскоре	архиепископ	Иона	соорудил
на	этом	месте	каменную	церковь.

Как	 и	 другие	 владыки	 новгородские,	 архиепископ	 Иона	 любил
заниматься	 строительством.	 Он	 построил	 в	 Новгороде	 церкви	 во	 имя
великомученика	 Димитрия	 и	 преподобного	 Сергия	 Радонежского,	 а	 в
Отенской	 пустыни	 –	 во	 имя	 трех	 святителей,	 Предтеченский	 и
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Онуфриевский	 храмы.	 Кроме	 того,	 в	 любимой	 им	 Отне,	 о	 которой	 он
никогда	 не	 переставал	 заботиться,	 были	 возведены	 настоятельские	 и
братские	 келии,	 куплены	 для	 монастыря	 села,	 разные	 угодья,	 заведено
хозяйство.

Деятельность	 архиепископа	 была	 разнообразна	 и	 далеко	 не
ограничивалась	делами	Церкви	и	христианской	благотворительности.	При
жизни	своей	он	сумел	сохранить	мир	и	тишину	в	отношениях	Новгорода	с
великими	князьями	московскими,	 которым	самостоятельность	Новгорода
была	 как	 бельмо	 на	 глазу,	 и	 не	 раз	 увещевал	 Василия	 Темного	 не
поднимать	оружия	на	своих	соотечественников.

Когда	новгородцы	задумали	присоединиться	к	Литве	и	тем	навлекли
на	себя	гнев	Иоанна III,	архиепископ	Иона,	уже	в	преклонных	годах,	ездил
в	 Москву	 ходатайствовать	 за	 родной	 город	 и	 еще	 раз	 умолил	 князя
пощадить	 его.	 Примечательно	 то,	 что	 репрессии	 Иоанна III	 против
Новгорода,	который	к	тому	времени	был	единственным	русским	городом,
не	желавшим	склониться	перед	 великокняжеской	 волей,	 начались	 спустя
примерно	год	после	смерти	архиепископа.

Архиепископ	 Иона	 заранее	 готовился	 к	 смерти.	 Еще	 при	 жизни	 он
изготовил	 себе	 гроб	 и	 завещал	 похоронить	 себя	 в	 Отне.	 Новгородскую
кафедру	он	занимал	до	самой	кончины.

Скончался	святитель	5	ноября	1470	года.	В	течение	сорока	дней	тело
его	не	было	предано	земле,	но	не	издавало	запаха	тления.

В	1549	году	архиепископ	Иона	был	причислен	к	лику	святых.	Мощи
его	 находились	 в	 Предтеченском	 храме	 Отенской	 пустыни.	 От	 них
совершались	многие	чудеса.

Труды:
Послание	 митрополиту	 Феодосию	 Бывальцеву	 8	 июля	 1461	 года	 //

Русская	историческая	библиотека.	–	СПб.,	1908.	–	Т.	6.	–	С.	690–694.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

245–247.
Толстой	М.	В.	Святыни	и	древности	Великого	Новгорода.	–	М.,	1862.	–

С.	86.
Книга,	глаголемая	Описание	о	российских	святых	/	Публ.	и	доп.	М.	В.
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Иона,	святитель,	епископ	Великопермский,
Устьвымский	(†	1470;	память	6/19	июня,	29

января/11	февраля	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Вологодских

святых)	
Святитель	 Иона	 был	 пятым	 епископом	 Пермским.	 После	 кончины

великого	просветителя	Пермского	края	святителя	Стефана	(†	1396;	память
26	 апреля/9	 мая)	 его	 преемником	 стал	 епископ	 Исаакий,	 проводивший
большую	 часть	 своего	 времени	 в	 Москве	 и	 недолго	 находившийся	 на
Пермской	кафедре.

Апостольские	 труды	 святителя	 Стефана	 продолжили	 святители
Герасим	 (†	1441;	память	24	 апреля/7	мая)	и	Питирим	 (†	1455;	память	29
января/11	 февраля	 и	 19	 августа/1	 сентября);	 оба	 приняли	 мученическую
смерть,	исполняя	свой	архипастырский	долг.

Вскоре	 после	 убиения	 отрядом	 вогульского	 князя	 Асыки	 святителя
Питирима	митрополит	Московский	и	 всея	Руси	Иона	 (†	 1461;	 память	 31
марта/13	 апреля	 и	 15/28	 июня)	 рукоположил	 соименного	 себе
благочестивого	 инока	 во	 епископский	 сан.	 В	 1455	 году	 епископ	 Иона
прибыл	в	Усть-Вымь,	главное	селение	обращенных	в	христианство	зырян,
где	 еще	 в	 1383	 году	 святым	Стефаном	 (†	 1396;	 память	 26	 апреля/9	 мая)
была	учреждена	кафедра	при	построенном	им	храме	в	честь	Благовещения
Пресвятой	Богородицы.

Принимая	 место,	 обагренное	 кровью	 двух	 его	 предшественников,
святитель	 Иона,	 безусловно,	 понимал,	 какие	 трудности	 он	 встретит	 на
своем	 архипастырском	 пути.	 Время	 междоусобиц	 уже	 проходило,	 и
великий	 князь	 Василий	 Васильевич	 Темный	 еще	 в	 Москве	 обещал
святителю	защиту	и	покровительство.	Присланная	им	сильная	московская
рать	 за	 1458–1459	 годы	 установила	 в	 Пермских	 пределах	 относительное
спокойствие,	усмирив	при	этом	вятскую	вольницу,	принимавшую	участие
в	грабежах	поселений	зырян	и	убийстве	святителя	Питирима.	В	случае	же
набегов	 полудиких	 племен	 вогулов	 (или	 вогуличей)	 Новгород	 и	 Устюг
были	обязаны	по	первому	требованию	Пермского	епископа	оказывать	ему
военную	помощь.

Главным	 делом	 жизни	 святителя	 Ионы	 стало	 дальнейшее
просвещение	 наиболее	 упорно	 державшихся	 языческих	 верований
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небольших,	 но	 очень	 воинственных	 народностей	 –	 остяков	 и	 вогулов.
Являясь	соседями	уже	крестившихся	зырян,	они	врывались	в	их	поселения,
грабя	 и	 принуждая	жителей	 отказываться	 от	 истинной	 веры.	Неутомимо
боролся	 он	 с	 влиянием	 волхвов	 и	 жрецов	 на	 простодушный	 народ,
поклонявшийся	языческому	истукану	–	Золотой	бабе.

В	 1462	 году	 епископ	 Иона	 был	 вызван	 на	 прения	 о	 вере,	 которые
проходили	 в	 Уросе,	 владении	 пермских	 языческих	 князьков.	 Одержав
убедительную	победу	над	главными	пермскими	волхвами,	святитель	сумел
зажечь	светом	христовой	истины	сердце	одного	из	наиболее	влиятельных	в
тех	 местах	 князей.	 С	 помощью	 этого	 князя,	 нареченного	 во	 святом
крещении	Михаилом,	епископ	Иона	приступил	к	искоренению	языческих
кумирниц	и	идолов.

В	1462	и	 1463	 годах	 он	окончательно	утвердил	 в	 христианской	 вере
«Великую	 Пермь»	 –	 народы,	 жившие	 по	 Вишере,	 Каме	 и	 Чусовой.	 В
главном	поселении	Перми	Чердыни	епископ	Иона	основал	монастырь	во
имя	святого	 апостола	Иоанна	Богослова,	на	устройство	которого,	 так	же,
как	 и	 на	 строительство	 храмов,	 щедрые	 пожертвования	 делали	 жители
Устюга	и	Новгорода.

Успешная	архипастырская	деятельность	святителя	Ионы	укрепила	его
авторитет	 среди	иерархов	Русской	Православной	Церкви.	В	1459	 году	он
был	 призван	 в	 Москву,	 где	 принял	 участие	 в	 Соборе,	 в	 частности,	 в
составлении	 послания	 литовским	 епископам	 о	 хранении	 верности
Православию.	 В	 1461	 году	 принимал	 участие	 в	 Соборе,	 избравшем
митрополитом	Московским	и	всея	Руси	Феодосия	(Бывальцева,	†	1475).

Пятнадцать	 лет	 длилось	 его	 святительское	 служение	 в	 Пермской
земле.	6	июня	1470	года	он	мирно	отошел	ко	Господу.

По	 свидетельству	 летописца,	 «положено	 бысть	 святое	 тело	 его	 на
Усть-Выми,	 в	 своей	 его	 епископии,	 близ	 мощей	 святых	 в	 церкви
[Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы],	 по	 левую	 сторону	 Герасима	 и
Питирима	 епископов,	 Устьвымских	 чудотворцев...	 идеже	 все	 три	 вкупе
почивают	 и	 чудеса	 творят	 и	 исцеления	 различныя	 подают	 с	 верою
приходящим...»

Общая	 память	 трем	 святителям	 (кроме	 памяти,	 совершаемой	 в	 день
кончины	 каждого	 из	 них)	 установлена	 29	 января	 1607	 года	 Соборным
определением	 при	 Святейшем	 Патриархе	 Гермогене	 и	 царе	 Василии
Ивановиче	Шуйском.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

248.
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Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1421.

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885.	–	Т.	1.	–	С.	518–523.

Муравьев	А.	Н.	Жития	святых	Российской	Церкви,	также	иверских	и
славянских:	в	12	т.	–	СПб.,	1855–1858.	–	Т.	1.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1408.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	729.

Попов	 Е.	 А.,	 протоиерей.	 Велико-Пермская	 и	 Пермская	 епархия
(1379–1879).	–	Пермь,	1879.	–	С.	11–12.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	1.	–	С.	138–140.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эристов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	200–201.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	462.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	557.

Краткий	 исторический	 очерк	 столетия	 Пермской	 епархии.	 –	 Пермь,
1899.	–	С.	12.

Русский	паломник.	–	1908,	№	7.	–	С.	111.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	274.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1108.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.:	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	314.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Минея	июнь.	–	М.,	1986.	–	Ч.	1.	–	С.	206–207.
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Иона,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский
и	Белозерский	

В	 1574	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан
архиепископа	 Ростовского	 и	 Ярославского	 на	 место	 скончавшегося
архиепископа	Корнилия.

Скончался	 20	 апреля	 1577	 года	 в	Москве,	 не	 прибыв	 к	месту	 своего
назначения.

Литература:
Титов	 А.	 А.	 Ростовская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской

Церкви).	–	М.,	1890.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	332.
Иерархи	Ростово-Ярославской	паствы	в	преемственном	порядке	с	992

г.	 до	 настоящего	 времени.	 –	 Ярославль,	 изд.	 Яросл.	 еп.	 попечительства,
1864.	–	С.	111.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	319.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
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Иона,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
С	1517	года	–	архимандрит	Новгородского	Юрьева	монастыря.
23	 марта	 1523	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и

Муромского.
В	1547	году	участвовал	в	Соборе,	канонизировавшем	многих	русских

святых.
Скончался	в	1547	году.	Погребен	в	Архангельском	соборе.
Литература:
Макарий	 (Миролюбов).	 Описание	 Новгородского	 общежительного

первоклассного	 Юрьева	 монастыря.	 –	 М.,	 1858.	 См.	 также:	 Чтения	 в
Обществе	любителей	истории	и	древностей	российских.	–	1858.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 Сборник	 церковно-
исторических	и	статистических	сведений	о	Рязанской	епархии	//	Чтения	в
Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1863.	–	Кн.	2–4.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Рязанские	 иерархи	 //
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1859.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	45,	414.

Харьюзов	Н.,	протоиерей.	Кафедральный	собор	в	г.	Рязани	//	Журнал
Московской	Патриархии.	–	М.,	1959.	–	№	10.	–	С.	39–42.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	319.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Иона,	епископ	Смоленский	
О	 преосвященном	 Ионе	 имеется	 лишь	 упоминание,	 что	 он

святительствовал	на	Смоленской	кафедре	в	XIV	веке.
Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	72.
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Иона,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский	
С	1638	года	–	игумен	Московского	Богоявленского	монастыря.
24	 декабря	 1642	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского	 и

Кашинского.
28	 сентября	 1645	 года	 участвовал	 в	 венчании	 на	 царство	 Алексея

Михайловича.
В	 1649	 году	 по	 указу	 царя	 Алексея	 Михайловича	 и	 благословению

патриарха	 Иосифа	 свидетельствовал	 мощи	 благоверной	 княгини	 Анны
Кашинской.

В	 1651	 году	 принимал	 участие	 в	 Соборе	 об	 искоренении
многогласного	пения	в	церквах.

Скончался	в	1654	году.
Из	его	распоряжений	сохранилось	запрещение	торговать	и	работать	в

воскресные	дни	до	5	часов	пополудни.
Литература:
Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала

существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.	–	С.	81–83.

Титов	 А.	 А.	 Тверские	 епископы	 (материалы	 для	 истории	 Русской
Церкви).	–	М.,	1890.	–	С.	53.

Первухин	Г.	Г.,	протоиерей.	О	тверской	иерархии.	–	Тверь,	1901.	–	С.
78.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	176,	443.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	362.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	319.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	232.
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Иона,	епископ	Туровский	и	Пинский	
Упоминается	епископом	Туровским	и	Пинским	с	1514	по	1522	год.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1045.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	319.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
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Иона,	епископ	Черниговский	и	Брянский	
Упоминается	 епископом	 Черниговским	 и	 Брянским	 в	 1499–1500

годах.
В	 1500	 году	 после	 занятия	 Чернигова	 русскими	 войсками	 Брянская

кафедра	закрылась,	а	епископ	Иона	был	отправлен	в	Москву.
Дальнейшая	судьба	его	неизвестна.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов,	1873.	–	Кн.	1.	–	С.	28–32.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853,	№	168.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	318.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	88.
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Иосиф,	епископ	Балтский,	викарий
Подольской	епархии	(Баженов	Иван

Гаврилович)	
Родился	 в	 слободе	 Александрова	 Острожского	 уезда	 Воронежской

губернии.
Первоначально	учился	в	Воронежской	духовной	семинарии.
В	1849	году	поступил	в	Петербургскую	духовную	академию.
5	 декабря	 1853	 года	 определен	 помощником	 ректора	 в	 Псковскую

духовную	семинарию.
12	июля	1855	года	удостоен	звания	магистра.
11	марта	1856	года	пострижен	в	монашество;	28	марта	рукоположен

во	иеродиакона,	а	29	марта	–	во	иеромонаха.
В	 1857	 году	 перемещен	 в	 Петербургскую	 духовную	 семинарию

преподавателем.
В	октябре	1859	 года	назначен	инспектором	Петербургской	духовной

семинарии.
С	29	марта	1862	года	–	ректор	Костромской	духовной	семинарии.
С	10	июня	1871	года	–	настоятель	Лихвинского	Покровского	Доброго

(Добренского)	монастыря	Калужской	епархии.
С	18	декабря	1873	года	–	член	Петербургского	духовного	цензурного

комитета.
11	 октября	 1881	 года	 назначен	 настоятелем	 Московского

Заиконоспасского	училищного	монастыря.
30	 декабря	 1884	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Балтского,	 викария

Подольской	епархии.
Скончался	 23	 января	 1886	 года.	 Преосвященный	 Иосиф	 отличался

замечательным	 проповедническим	 талантом,	 он	 проповедовал	 за	 каждой
службой,	 красноречиво	 и	 глубокомысленно	 обсуждая	 современные
общественные	вопросы.

Труды:
Крестные	ходы	в	Пскове	и	его	окрестностях.	–	1858.
Историческая	 достоверность	 сказания	 Степенной	 книги	 о

первоначальной	 святыне	 г.	 Пскова.	 Описание	 Псковского	 Спасо-
Елеазарова	монастыря.

Утешение	умирающим	о	Господе.
Программа	народной	проповеди.
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Избранные	 слова,	 беседы	 и	 речи.	 –	 М.,	 1885.	 Поучения	 на	 Великие
праздники	Православной	Церкви	и	 на	 первую	неделю	Великого	Поста.	 –
1881.

Литература:
Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	131.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	188–190.

Надеждин	 А.	 Н.	 История	 Санкт-Петербургской	 православной
духовной	семинарии	с	обзором	общих	узаконений	и	мероприятий	по	части
семинарского	устройства.	–	СПб.,	1885.	–	С.	316.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-Церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1408.

Церковный	вестник.	–	СПб.,	1886,	№	5,	7,	16.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	480–481.
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Иосиф,	епископ	Мстиславский,	Оршанский	и
Могилевский	(Бобрикович-Анхожский)	
Был	ректором	Братской	школы	и	проповедником	в	Виленском	Свято-

Духовом	монастыре.
В	начале	1633	года	он	был	избран	на	Могилевскую	кафедру	и	в	конце

того	 же	 года	 митрополитом	 Петром	 (Могилой,	 †	 1646)	 хиротонисан	 во
епископа.

В	 этом	же	 году	 14	марта	 король	Владислав	 пожаловал	 ему	 грамоту,
согласно	которой	Иосифу	подчинялись	православные,	жившие	в	пределах
обширной	Полоцкой	епархии;	 ему	разрешалось	свободно	посещать	в	ней
все	города	и	местечки	для	обозрения	православных	церквей	и	монастырей,
а	 всем	 желающим	 разрешалось	 свободно	 переходить	 из	 Православия	 в
унию	и	из	унии	в	Православие.	Эта	 грамота	быстро	дала	положительные
результаты.	Многие	из	 перешедших	 в	 унию	возвратились	 в	Православие.
Эта	цель	и	преследовалась	при	назначении	на	кафедру	епископа	Иосифа.
Это	был	человек	умный,	образованный,	ревностный.	Он	много	потрудился
для	Православия.	Но	жизнь	 его	 была	 слишком	 кратковременна;	 9	 апреля
1635	 года	 он	 скончался	 в	 Вильне	 (Вильнюсе).	 При	 известии	 о	 кончине
преосвященного	Иосифа	митрополит

Петр	 (Могила)	 воскликнул:	 «Ах,	 правая	 рука	 у	 меня	 отсечена!»	 –	 и
сам	приехал	для	его	погребения.

Погребен	 преосвященный	 Иосиф	 в	 Свято-Духовом	 Виленском
монастыре.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.	–	С.	525–527.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.
Виленский	 Свято-Духов	 монастырь.	 Историческое	 описание	 /	 Сост.

Ф.	Смирнов.	–	Вильна,	1888.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1404.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	493,	538.
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	55.
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	8.	–	С.	447–450.
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Иосиф,	архиепископ	Воронежский	и
Задонский	(Богословский	Иван	Иванович)	
Родился	 18	 августа	 1800	 года	 в	 селе	 Кобыльском	 Зарайского	 уезда

Рязанской	губернии	в	семье	причетника.
Обучался	будущий	святитель	в	Зарайском	духовном	училище,	с	1824

года	–	в	Рязанской	духовной	семинарии,	затем,	по	рекомендации	ректора
духовной	семинарии,	поступил	в	Московскую	духовную	академию.

В	 1828	 году	 окончил	 курс	 Московской	 духовной	 академии	 со
степенью	старшего	кандидата.

20	 августа	 того	 же	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 5	 сентября
рукоположен	во	иеродиакона,	а	8	сентября	–	во	иеромонаха.

19	 марта	 1829	 года	 назначен	 инспектором	 Московской	 духовной
семинарии.

19	 марта	 1833	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен
настоятелем	Заиконоспасского	монастыря.

13	 ноября	 1834	 года	 назначен	 ректором	 Московской	 духовной
семинарии.

27	 декабря	 1842	 года	 митрополитом	 Московским	 Филаретом
(Дроздовым,	†	1867;	память	19	ноября/2	декабря)	хиротонисан	во	епископа
Дмитровского,	викария	Московской	митрополии.

20	 ноября	 1849	 года	 переведен	 епископом	 Оренбургским	 и
Уфимским.

С	27	августа	1853	года	–	епископ	Воронежский	и	Задонский.
3	апреля	1860	года	возведен	в	сан	архиепископа.
23	 августа	 1861	 года	 при	 ближайшем	 участии	 преосвященного

открыты	мощи	святителя	Тихона	Задонского.
14	ноября	1864	года	уволен	на	покой	по	болезни	глаз	и	потере	зрения

в	Воронежский	Митрофаниев	монастырь.
Скончался	 19	 февраля	 1892	 года.	 Погребен	 в	 склепе	 под	 полом

соборного	Благовещенского	храма	Митрофаниева	монастыря.
Архиепископ	 Иосиф	 был	 сотрудником	 и	 одним	 из	 деятельных

помощников	митрополита	Московского	Филарета	(Дроздова).
Преосвященный	обладал	замечательным	проповедническим	талантом,

его	 проповеди	 отличались	 назидательностью.	 Ревность	 к	 славе	 Божией
возгревала	 дух	 этого	 достойного	 архипастыря.	 Он	 вел	 строгую
аскетическую	жизнь	и	постоянно	упражнялся	в	богомыслии.

На	 65-м	 году	 жизни	 преосвященный	 Иосиф	 лишился	 зрения	 и
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испросил	 себе	 увольнение	 на	 покой.	 Прошение	 его	 было	 удовлетворено
Святейшим	 Синодом,	 и	 преосвященный	 поселился	 в	 нижнем	 этаже
архиерейского	дома	в	Митрофаниевом	монастыре.

Потеря	 зрения	 и	 его	 новое	 положение	 не	 возмутили	 мирного	 духа
святителя.	Ободренный	митрополитом	Филаретом,	преосвященный	Иосиф
принял	 постигшее	 его	 испытание	 со	 смирением.	 Святитель	 усилил	 свои
молитвенные	 подвиги.	 27	 лет	 находился	 он	 на	 покое,	 проводя	 жизнь	 в
постоянном	 бдении,	 славословии,	 богомыслии,	 посте	 и	 молитве.
Преосвященный	 с	 детства	 любил	 пение.	 Каждый	 свой	 день	 он	 начинал
пением	 псалмов	 и	 заканчивал	 его	 в	 час	 ночной:	 «Се,	 Жених	 грядет	 в
полунощи...»

За	 добрую	 и	 богоугодную	жизнь	 Господь	 наградил	 святителя	 даром
духовного	разума	и	прозорливости.

Многие	 желали	 услышать	 от	 него	 слова	 утешения	 и	 наставления	 в
скорбных	 обстоятельствах,	 и	 он	 никому	 не	 отказывал.	 И	 на	 покое
преосвященный	Иосиф	продолжал	принимать	всех	посещавших	его.

Труды:
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Слово	 по	 случаю	 открытия	 дворянских	 выборов	 в	 Московской

губернии.	–	1844.
Семь	 поучений	 о	 силе	 и	 значении	 троеперстного	 и	 инославного
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Иосиф,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Болгаринович)	

Происходил	 из	 дворянской	 западнорусской	 фамилии,	 родственной
Сапегам	(из	этого	рода	впоследствии	вышел	литовский	канцлер	Сапега).

Упоминание	о	нем	имеется	с	1492	года,	когда	он	в	сане	архимандрита
Слуцкого	 Троицкого	 монастыря	 ходил	 в	 Константинополь	 в	 качестве
посла	 от	 вновь	 избранного	митрополита	Ионы	 (Глезны)	 для	 испрошения
последнему	патриаршего	благословения.

В	1494	году	хиротонисан	во	епископа	Смоленского.	Уже	в	это	время
он	 заявил	 свою	 склонность	 к	 унии,	 чем	 расположил	 к	 себе	 короля
Польского,	 великого	 князя	 литовского	 Александра	 Казимировича.
Вероятно,	под	влиянием	короля	30	мая	1498	года	он	был	избран,	а	10	мая
1500	года,	по	получении	благословения	Константинопольского	патриарха,
поставлен	митрополитом	Киевским	 с	 сохранением	 за	 ним	и	Смоленской
епархии.

Предание	 говорит,	 что	 Иосиф	 купил	 митрополичью	 кафедру	 ценою
измены	 Православию.	 Под	 влиянием	 короля	 Александра	 преосвященный
Иосиф	склонял	в	католичество	и	королеву	Елену	Ивановну,	дочь	великого
московского	 князя	 Ивана	 III,	 а	 также	 причинял	 много	 других
неприятностей	своей	православной	пастве.

Он	имел	сношение	даже	с	папою	Римским,	которому	писал	послание
и	изъявлял	готовность	принять	унию.

По	всем	действиям	преосвященного	Иосифа	ясно,	что	он	был	тайным
униатом	или,	по	крайней	мере,	расположенным	в	пользу	унии.

По	просьбе	преосвященного	Иосифа	король	Александр	20	марта	1499
года	 подтвердил	 неприкосновенность	 церковного	 имущества	 и
непререкаемость	 церковного	 суда.	 Православная	 паства	 не	 любила	 его	 и
жаловалась	на	него	в	Москву.

В	1501	году	митрополит	Иосиф	скончался.	По	выражению	летописца,
«посла	на	него	Бог	недуг	–	расслабу,	и	едино	лето	пребысть	в	том	сану,	и
изменися	живота».
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Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	август.	–	С.	750.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	445–446.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	335.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	60,	65–75,	85,	86.
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Иосиф,	епископ	Смоленский	и
Дорогобужский	(Величковский)	

Родился	в	1773	году	в	семье	московского	протоиерея.
Образование	 получил	 в	 Московской	 духовной	 академии.	 По

окончании	ее	был	посвящен	в	сан	диакона	в	одной	из	московских	церквей.
В	 1801	 году	 пострижен	 в	 монашество,	 назначен	 учителем	 Санкт-

Петербургской	 духовной	 семинарии	 и	 законоучителем	 Санкт-
Петербургского	коммерческого	училища.

В	 1807	 году	 определен	 настоятелем	 Белгородского	 Николаевского
монастыря	 с	 возведением	 в	 сан	 архимандрита	 и	 одновременно	 назначен
ректором	Курской	духовной	семинарии	и	членом	Курской	консистории.

23	 июня	 1809	 года	 переведен	 настоятелем	Переяславского	Данилова
монастыря.

С	1814	года	–	ректор	Владимирской	духовной	семинарии.
9	 ноября	 1819	 года	 хиротонисан	 в	 Санкт-Петербургском	 Казанском

соборе	во	епископа	Архангельского	и	Холмогорского.
3	 июля	 1821	 года	 переведен	 епископом	 Смоленским	 и

Дорогобужским.
17	февраля	1834	года	уволен	на	покой.	Поводом	к	его	уходу	на	покой

послужил	такой	случай.	В	1834	году	государь	Николай	Павлович	посетил
Смоленск.	 Епископ	 Иосиф	 приготовил	 торжественное	 слово	 по	 этому
случаю,	 но	 при	 виде	 государя	 так	 оробел,	 что	 вместо	 проповеди	 начал
кропить	 его	 святой	 водой.	 Государь	 в	 гневе	 закричал	 на	 него:	 «Что	 вы
делаете,	Владыко,	бесов	из	меня	выгоняете,	видно?	Вы	совсем	облили	меня
водой!»	И	в	этот	же	день	уволил	его	на	покой	и	велел	жить	ему	в	лавре.
Так	до	кончины	и	проживал	епископ	Иосиф	в	Киево-Печерской	лавре.

Скончался	26	сентября	1851	года.	Погребен	в	Киево-Печерской	лавре
в	церкви	над	Дальними	пещерами.

Духовенство	 считало	 своего	 архипастыря	 очень	 умным	 и	 добрым.
Резолюции	 он	 писал	 иногда	 стихами,	 оригинально	 и	 остроумно.	 Жизнь
преосвященного	 была	 очень	 строгой,	 подвижнической.	 В	 обращениях	 с
людьми	 он	 отличался	 простотой	 и	 добродушием.	 Епископ	 Иосиф
занимался	и	литературной	деятельностью,	печатал	в	«Воскресном	чтении»
свои	 поучения,	 проникнутые	 отеческим	 простодушием	 и	 своеобразным
остроумием.

Памятником	деятельности	епископа	Иосифа	на	Смоленской	кафедре
было	 восстановление	 большого	Успенского	 собора	 на	 деньги,	 собранные
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пожертвованиями.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	15.
Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–

СПб.,	1857.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	234.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394,	1413.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	592,	645,	669,	815.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	471.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск,	1889.	–	С.	12.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.

Архангельские	губернские	ведомости.	–	1847,	№	26.
Душеполезное	 чтение.	 –	М.,	 1897,	 ч.	 2.	 –	С.	 324–326,	 328,	 329,	 331–

332,	418.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1884.	–	С.	380.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1908,	декабрь.	–	С.	641.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	апрель.	–	С.	182.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1878,	ноябрь.	–	С.	368.
–»–	1887,	февраль.	–	С.	275.
Черты	 старинного	 дворянского	 быта	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1893.	 –

Кн.	3.	–	С.	189–190.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	215.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	234.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1090.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	239;	т.	2.	–	С.	2082.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
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Иосиф,	архиепископ	Московский	и
Владимирский	(Волчанский)	

В	1721	году	упоминается	игуменом	Киево-Братского	Богоявленского
монастыря.	Был	префектом	Киевской	духовной	академии,	затем	ректором.

С	марта	1727	года	–	архимандрит	Киевского	Пустынно-Николаевского
монастыря.

30	 декабря	 1735	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Мстиславского,
Оршанского	и	Могилевского.

С	1	сентября	1742	года	–	архиепископ	Московский	и	Владимирский.
С	18	марта	1743	года	–	член	Святейшего	Синода.
Скончался	10	июня	1745	года.	Погребен	в	Чудовом	монастыре.
Это	 был	 первый	 архиерей	Московской	 епархии,	 которая	 до	 него,	 со

времени	учреждения	Правительствующего	Синода	(22	февраля	1711	года),
управлялась	коллегией,	подчиненной	Синодальной	конторе.

Литература:
Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со

времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	2.	–	С.	13,	14,	35.

Жудро	 Ф.	 А.,	 священник.	 Иосиф	 (Волчанский),	 одиннадцатый
епископ	Могилевский	(1732–1742).	–	[Могилев],	б.	г.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404,	1405.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	48.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	299.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	18,	21,	131,	494.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	48.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	715.

Угреша:	 Историческое	 описание	 Николо-Угрешского
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общежительного	монастыря.	–	6-е	изд.	–	М.,	1897.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	453–456.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1582–1602.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14.	55.
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Иосиф,	епископ	Смоленский	и
Дорогобужский	(Дроздов	Иван	Михайлович)	

Родился	 7	 сентября	 1824	 года	 в	 семье	 диакона	 села	 Лекши
Весьегонского	уезда	Тверской	губернии.

Первоначально	учился	в	Краснохолмском	духовном	училище,	затем	в
Тверской	духовной	семинарии.

В	1847	году	поступил	в	Петербургскую	духовную	академию.
4	апреля	1851	года	пострижен	в	монашество,	5	апреля	рукоположен	во

иеродиакона,	 2	 сентября	 –	 во	 иеромонаха;	 21	 сентября	 того	 же	 года
определен	инспектором	в	новооткрытую	Рижскую	духовную	семинарию.

8	декабря	1852	года	присвоена	ему	степень	магистра.
С	 23	 июля	 1856	 года	 –	 ректор	 Симбирской	 духовной	 семинарии;	 6

августа	того	же	года	возведен	в	сан	архимандрита,	а	21	декабря	назначен
директором	Симбирского	тюремного	комитета.

9	января	1857	года	назначен	кафедральным	цензором.
24	 ноября	 1860	 года	 переведен	 ректором	 Литовской	 духовной

семинарии	 и	 назначен	 настоятелем	 Виленского	 Свято-Троицкого
монастыря.

14	сентября	1868	года	по	ходатайству	митрополита	Иосифа	(Семашко,
†	1869)	хиротонисан	во	епископа	Ковенского,	викария	Литовской	епархии.

7	декабря	1874	года	переведен	на	Смоленскую	кафедру.
В	 1880	 году	 по	 его	 ходатайству	 открыт	Смоленский	миссионерский

комитет.
Скончался	28	сентября	1881	года	в	Ялте,	где	находился	на	лечении.
Погребен	в	Смоленском	Успенском	соборе.
Преосвященный	 Иосиф	 привлекал	 к	 себе	 сердца	 людей

исключительной	 добротою.	 Как	 администратор	 он	 действовал	 в	 духе
любви,	 милосердия	 и	 совершенной	 снисходительности,	 к	 подчиненным
относился	 как	 добрый,	 любящий	 отец,	 был	 всем	 доступен,	 со	 всеми
внимателен.	Поездки	 по	 епархии	 совершал	 скромно,	 без	 свиты,	 и	 любил
гостить	у	приходских	священников.

Смоленская	 епархия	 обязана	 ему	 преобразованием	 училища	 девиц
духовного	звания	и	попечительства	о	бедных	духовного	звания.

Литература:
Афонский	 И.,	 протоиерей.	 Краткий	 очерк	 жизни	 и	 деятельности

преосвященного	 Иосифа,	 епископа	 Смоленского	 //	 Смоленские
епархиальные	ведомости.	–	1881.
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Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	16.

Извеков	Н.	Д.	Исторический	очерк	состояния	Православной	Церкви	в
Литовской	епархии	за	время	1839–1889	гг.	–	М.,	1899.	–	С.	16,	24,	25.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	187–188.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404,	1413.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	405.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	540,	593,	1014.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	405.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	72.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	ноябрь.	–	С.	21.
Русская	старина.	–	СПб.,	1910,	октябрь.	–	С.	165–166.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2082.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	336–227.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33,	76.
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Иосиф,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Золотой	или	Золотов	Иван)	

Родился	в	1720	году	в	семье	звонаря	Московского	Успенского	собора.
В	 1744	 году	 окончил	 Московскую	 Славяно-греко-латинскую

академию	и	оставлен	в	ней	учителем.
В	1745	году	пострижен	в	монашество.
В	1748	году	назначен	проповедником	при	духовной	академии.
20	ноября	1750	года	возведен	во	игумена	Серпуховского	Владычнего

Введенского	монастыря.
30	 июля	 1755	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Архангельского

монастыря	Устюжской	епархии.
19	марта	1758	года	перемещен	в	Тульский	Предтеченский	монастырь,

а	 17	 апреля	 того	 же	 года	 переведен	 в	 Московский	 Высокопетровский
монастырь.

16	 декабря	 1761	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и
Белозерского.

Скончался	 25	 декабря	 1774	 года.	 Погребен	 в	 кафедральном
Вологодском	соборе	во	имя	Софии	Премудрости	Божией.

Преосвященный	 Иосиф	 заботился	 об	 образовании	 духовенства.	 Он
выстроил	храм	и	здание	для	духовной	семинарии.

Епископ	 Иосиф	 пользовался	 большой	 любовью	 своей	 паствы.
Эпитафия	 над	 его	 могилой	 гласит:	 «...учением	 питал	 других	 сердца	 и
юношество	 вел	 к	 познанию	 Творца...	 На	 пастырский	 сего	 трон	 города
взошел,	 где	 жизнь	 свою	 в	 делах	 полезно	 препровел,	 полезных	 обществу,
полезных	церкви,	граду;	полезных	и	всему	овец	словесных	стаду».

Литература:
Рождественский	 В.	 Историческое	 описание	 Серпуховского

Владычняго	монастыря.	–	М.,	1866.
Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 История	 Московской	 Славяно-греко-

латинской	академии.	–	М.,	1855.	–	С.	123,	124.
Суворов	 Н.	 И.	 Описание	 Вологодского	 кафедрального	 Софийского

собора.	–	М.,	1863.	–	С.	67–69.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	110.
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Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	119.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	173,	222,	732,	792.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	110.

Обозрение	 епархии	 преосвященным	 Ионафаном	 епископом
Ярославским	и	Ростовским.	–	Ярославль,	1881.	–	С.	131.

Воспоминание	архимандрита	Пимена,	настоятеля	Николаевского,	что
на	Угреше	монастыря.	–	М.,	1877.	–	С.	4	(прим.).

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	350–351.

Вологодские	губернские	ведомости.	–	1852,	№	44.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1873.	№	22.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	709.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	337–338.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.
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Иосиф,	епископ	Мстиславский,	Оршанский	и
Могилевский	(Кононович-Горбацкий)	

Сведения	о	преосвященном	Иосифе	имеются	с	1635	года,	когда	он	был
в	 штате	 Киево-Могилянской	 коллегии,	 где	 преподавал	 различные
предметы	до	1642	года.

С	мая	1642	года	–	игумен	Киево-Братского	училищного	монастыря	и
ректор	Богоявленского	училища.

В	 1646	 году	 перемещен	 в	 Киевский	 Златоверхий	 Михайловский
монастырь.

2	мая	1650	года	хиротонисан	во	епископа	Мстиславского.	Оршанского
и	Могилевского.

Скончался	25	февраля	1653	года	в	Киеве,	где	жил	в	последнее	время.
Преосвященный	Иосиф,	как	человек	ученый	и	разумный,	пользовался

особым	вниманием	митрополита	Петра	(Могилы,	†	1646)
На	 Соборе	 1640	 года	 в	 Киеве,	 обсуждавшем	 «Катехизис»	 Петра

(Могилы),	ему	вместе	с	Иннокентием	Гизелем	было	доверено	записывать
определения	Собора,	названные	«изложением	веры	руссов».

В	 1642	 году	 вместе	 с	 другими	 лицами	 был	 послан	 депутатом	 от
Русской	 Церкви	 на	 Ясский	 Собор,	 повторно	 обсуждавший	 «Катехизис»
Петра	(Могилы),	и	был	на	нем	одним	из	самых	видных	деятелей.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

503.
Мухин	 Н.	 Ф.	 профессор.	 Киево-Братский	 Училищный	 монастырь.	 –

Киев.	1893.	–	С.	76.	85.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1404.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	302.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	15,	17,	493.

Сапунов	А.	П.	Витебская	старина:	в	3	т.	(т.	1,	4,	5;	2	и	3	не	изданы).	–
Витебск,	1883–1888.	–	Т.	5.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	456–458.
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Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	8.	–	С.	338.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	55.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	561;	т.	7.	–	С.	22,	31,	32,	58,	616.
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Иосиф,	епископ	Владимиро-Волынский
(Красенский-Борзобогатый)	

Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	в	1551	и	1558	годах.
Скончался	в	1565	году.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	 Киев.	 1913.	 –	 С.	 1397	 Соловьев	 С.	 М.	 История	 России	 с	 древнейших
времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1412.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869,	сентябрь.	–	С.	358.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	191.
Афанасий	 (Мартос),	 архиепископ.	 Беларусь	 в	 исторической,

государственной	и	церковной	жизни.	–	Минск,	2000.	–	С.	176.
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Иосиф,	архиепископ	Суздальский	и
Тарусский	(Курцевич	Иезекииль)	

Был	игуменом	Терехтемировского	монастыря	Полтавской	епархии.
В	1620	 году	 (по	Макарию	 (Булгакову),	 7	 января	1621	 года)	 во	 время

посещения	 монастыря	 Иерусалимским	 патриархом	 Феофаном	 был
хиротонисан	во	епископа	Владимирского	и	Брестского.

В	начале	1623	года	получил	в	управление	Дерманский	монастырь	на
Волыни.	 По	 свидетельству	 монахов,	 пытался	 их	 склонить	 к	 унии,	 а
непреклонных	преследовал	и	грабил.

Около	1624	года	или	в	июле	1625	года	прибыл	в	Москву.
В	августе	1626	(по	Н.	Д.,	август	1625)	года	определен	архиепископом

Суздальским	и	Тарусским.
Царской	грамотой	от	21	марта	1634	года	отлучен	от	кафедры	и	сослан

в	Сийский	монастырь	«под	крепкое	начало».
По	 поручению	 митрополита	 Киевского	 Иова	 (Борецкого)	 ездил	 для

оправдания	к	королю	Сигизмунду	III,	но	безуспешно.
Причиной	 ссылки	 были	 его	 бесчинства	 по	 отношению	 к	 пастве	 и

многочисленные	 жалобы	 о	 том,	 что	 живет	 Иосиф	 не	 по	 святительскому
чину,	делает	непристойные	дела.	14	сентября	того	же	года	была	получена
грамота	 патриарха	Московского	Иоасафа	 о	 соборном	 рассмотрении	 дела
Иосифа.	Выяснилось,	что	Иосиф	не	только	сам	был	некрещен,	но	и	другим
воспрещал	 креститься	 по	 православному	 чину,	 подтвердились	 обвинения
его	 и	 в	 совершении	 многих	 других	 неблаговидных	 поступков.	 С	Иосифа
снят	 был	 святительский	 сан,	 и	 сам	 он	 был	 отвезен	 в	 Соловецкий
монастырь.

В	 1640	 году	 перемещен	 в	 Казанский	 Зилантов	 монастырь,	 где	 и
скончался	15	июня	1642	года.

По	другим	известиям,	упоминается	3	января	1658	года.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

493.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	2.	–	С.	179,	221.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	656,	934,	1046.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
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Иосиф,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Нелюбович–Тукальский)	

Известен	 с	 1649	 года	 в	 звании	 старшины	 Виленского	 Свято-Духова
монастыря.

С	1658	года	–	архимандрит	Лещинского	монастыря.
3	августа	1661	года	утвержден	польским	королем	в	звании	епископа
Мстиславского	 и	 Могилевского	 с	 оставлением	 настоятелем

Лещинского	 монастыря.	 Хиротонию	 совершал	 митрополит	 Киевский
Дионисий	(Балабан.	†	1663).

В	1663	году,	после	смерти	митрополита	Дионисия,	состоялся	Собор,
на	 котором	 избрали	 сразу	 двух	 кандидатов	 на	 Киевский	 митрополичий
престол	 –	 Антония	 (Винницкого,	 †	 1679)	 и	 Иосифа	 (Нелюбовича-
Тукальского),	причем	оба	кандидата	были	утверждены	польским	королем.

В	1664	году	митрополит	Иосиф	был	обвинен	в	том,	будто	он	вместе	с
бывшим	 гетманом	 И.	 Выговским	 замышлял	 вытеснить	 поляков	 из
Малороссии	 по	 правую	 сторону	 Днепра	 и	 возвратить	 ее	 московскому
государю,	 а	 вместе	 с	 бывшим	 гетманом	 Ю.	 Хмельницким	 возбуждал
казаков	против	 гетмана	П.	Тетери.	Выговский	был	взят	 в	 плен	и	 в	марте
1664	 года	 расстрелян	 в	 Корсуне	 как	 изменник.	 Митрополит	 Иосиф	 и
Хмельницкий,	по	жалобе	на	них	гетмана	Тетери	королю,	были	схвачены	и
отвезены	 в	 Варшаву	 и	 оттуда	 в	 крепость	Мариенбург,	 где	 и	 томились	 в
заключении	до	1667	года.

В	 1668	 году,	 по	 ходатайству	 гетмана	 Петра	 Дорошенко,	 утвержден
Константинопольским	 патриархом	 в	 звании	 Киевского	 митрополита	 и
патриаршего	 экзарха	 в	 Польше	 и	 Литве.	 Избрание	 епископа	 Иосифа	 на
Киевскую	митрополию	произошло	в	самый	разгар	борьбы	между	Россией
и	Польшей	 за	 обладание	Украиной.	Являвшиеся	один	 за	 другим	 гетманы
склонялись	 то	 на	 ту,	 то	 на	 другую	 сторону,	 терзая	 страну
междоусобицами.	Новому	митрополиту	предстояло	решить,	 с	 кем	он.	На
личном	опыте	он	испытал	тяжелое	положение	Православия	под	польским
владычеством,	 но	 не	 хотел	 и	 присоединения	 к	 России,	 требовавшей
подчинения	 Украинской	 Церкви	 Московскому	 патриарху.	 Выбор	 его
оказался	неожиданным.	Вместе	с	гетманом	Дорошенко,	с	которым	он	был
связан	 дружбой	 и	 благодарностью	 за	 освобождение	 из	 крепости,	 они
решили	 заключить	 договор	 с	Турцией.	Напрасно	 писал	 ему	 архиепископ
Лазарь	(Баранович,	†	1692),	что	«под	басурманскою	рукою	стонет	Греция
и	 по	 настоящее	 время,	 и	 самих	 патриархов	 вешают.	 О,	 невольная
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вольность!	 И	 для	 чего	 такое	 ярмо	 класть	 на	 шею?	 Греки	 рады	 бы
освободиться	от	него,	Русь	сама	лезет».

Не	 слушая	 никого,	 митрополит	 Иосиф	 и	 гетман	 Дорошенко
рассчитывали	добиться	от	турок	вольности	и	гражданской,	и	религиозной.
Только	 заключенное	 между	 Россией	 и	 Польшей	 перемирие	 после
Андрусовского	 договора	 1667	 года	 помешало	 исполнению	 этого
намерения,	 в	 котором	 потом	 митрополит	 Иосиф	 горько	 раскаивался.	 9
августа	1670	года	он	писал:	«По	беззакониям	моим,	которым	нет	числа,	не
признаю	себя	я	душею,	страждущею	за	благочестие.	В	горести	душа	моя.
Как	могу	я	называться	пастырем.	когда	растерял	свое	стадо?	О,	да	соберет
его	Создатель	и	Искупивший	Своею	Кровью!»

Несмотря	 на	 то,	 что	 митрополит	 Иосиф	 не	 выказывал	 особого
расположения	 к	 Москве,	 воевода	 П.	 Шереметев	 и	 боярин	 А.	 Ордин-
Нащокин	предлагали	московскому	правительству	признать	 его	Киевским
владыкой	 и	 воспользоваться	 его	 авторитетом	 для	 перевода	 Киевской
митрополии	под	юрисдикцию	Московского	патриарха.	Но	владыка	Иосиф
был	 тверд	 в	 своем	 желании	 оставить	 Киевскую	 митрополию	 под
юрисдикцией	 Константинопольского	 патриарха,	 в	 связи	 с	 чем	 проект
Ордина-Нащокина	отпал.

В	 1674	 году	 московское	 правительство	 возобновило	 переговоры	 с
митрополитом	Иосифом,	однако	смерть	митрополита	прервала	их.

После	 кончины	 митрополита	 Иосифа	 в	 июле	 1676	 года	 ни	 один	 из
претендентов	не	был	избран	на	Киевскую	кафедру,	и	ее	местоблюстителем
до	1685	года	опять	стал	Лазарь	(Баранович).

Испытывая	 колебания	 в	 своих	 политических	 взглядах,	 митрополит
Иосиф	 всегда	 стремился	 оберегать	 Православие.	 Так,	 вместе	 с	 владыкой
Лазарем	 (Барановичем),	 гетманом	 Д.	 Многогрешным	 и	 другими	 он
настойчиво	 требовал	 от	 царя	 Алексея	 Михайловича	 не	 отдавать	 опоры
Православия	 –	 Киева	 –	 в	 руки	 поляков.	 И	 они	 добились	 этого.	 Опорой
Православия	в	Киеве	был	Братский	училищный	монастырь,	или	Братская
коллегия.	Этой	коллегии	он	отдал	даже	местечко	Стайки,	которое	получил
от	гетмана	Дорошенко	на	свое	содержание.	«Сам	я	борзо	нищетен,	–	писал
он,	 –	 но	 отдаю	 их	 как	 две	 лепты	 вдовицы	 на	 поддержание	 того
обнищавшего	места».

Скончался	митрополит	Иосиф	26	июля	1676	года.
Погребен	в	Мгарском	Спасо-Преображенском	Лубенском	монастыре.

Тело	его	почивает	нетленно.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
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–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	131,	147,	350,	351,	357,	359,	370,	379,	384,	405,	411,
416,	429,	432	и	др.

Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,
1882–1884.	–	Ч.	2.

Батюшков	П.	Н.	Подолия.	Историческое	описание.	–	СПб.,	1891.
Виленский	 Свято-Духов	 монастырь.	 Историческое	 описание	 /	 Сост.

Ф.	Смирнов.	–	Вильна,	1888.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	493,	546.
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

198.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

570–573.
Попов	 М.	 С.,	 священник.	 Святитель	 Димитрий	 Ростовский	 и	 его

труды.	–	СПб.,	1910.	–	С.	18,	19,	26.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888.	–	Пер.	4.	–	С.	75–77.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	119.
Маркевич	Н.	А.	История	Малороссии:	в	5	т.	–	М.,	1842–1843.	–	Т.	2.	–

С.	102.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	659,	660,	663,	667.

Историко-статистическое	 описание	 Лубенского	 Мгарского
Преображенского	монастыря.	–	Полтава,	1865.	–	С.	17.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	9,	10.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	ноябрь.	–	С.	560.
–»–	1887,	июль.	–	С.	4.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	май.	–	С.	387.
Душеполезный	собеседник.	–	М.,	1894.	–	С.	298.
Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	237,	238.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	463–465.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	339.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	55.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	263,	264,	269,	279,	285,	287.
Яковенко	С.	Г.	Западнорусская	Церковь	в	последней	трети	XVII	в.	 //

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви:	 в	 9	 т.	 –	М.,
1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	532–543.
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Иосиф,	митрополит	Псковский	и	Изборский
(Римский-Корсаков)	

С	 1694	 по	 1699	 год	 –	 архимандрит	 Высокопетровского	 монастыря	 в
Москве.

18	сентября	1698	года	(по	другим	источникам,	17	сентября	1699	года)
патриархом	 Иоакимом	 хиротонисан	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан
митрополита	Псковского.

В	 январе	 1717	 года	 удалился	 на	 покой	 во	 Владычний	 Введенский
монастырь	в	Серпухове.

Скончался	22	июня	1717	года	и	погребен	в	Серпуховском	Владычнем
Введенском	монастыре.

Литература:
Толстой	М.	В.	Святыни	и	древности	Пскова.	–	М.,	1861.	–	С.	15.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	173,	380.
Высокопетровский	монастырь	 в	Москве.	 [Архимандрит	 Григорий]	 //

Русские	достопамятности:	в	4	т.	/	Изд.	А.	М.	Мартынова.	–	М.,	1877–1883;
1880.	–	Т.	3.	–	С.	14.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1886,	январь.	–	С.	7.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1915,	июль-август.	–	С.	401.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	51.

интернет-портал «Азбука веры»
251

https://azbyka.ru/


Иосиф,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и
всея	Руси	(Русин)	

Известно,	 что	 Иосиф	 был	 некогда	 женат	 и	 имел	 двух	 сыновей,
которые	состояли	на	службе	у	польского	короля.

С	 1516	 года	 –	 архиепископ	 Полоцкий.	 Находясь	 на	 этой	 кафедре,
владыка	 проявлял	 заботу	 о	 материальном	 благополучии	 и	 правах
православных.	 Известна	 жалоба	 королю	 архиепископа	 Иосифа	 и	 всего
духовенства	на	витебского	воеводу	Януша,	нарушавшего	старые	обычаи	по
отношению	к	православным.

После	смерти	митрополита	Киевского	Иосифа	(Солтана,	†	1521)	был
избран	на	митрополию	в	начале	1522	года.

В	 1523	 году	 по	 благословению	 патриарха	 Иерусалимского	 Иеремии
возведен	в	сан	митрополита	Киевского.

С	 самого	 избрания	 Иосифа	 III	 на	 митрополичью	 кафедру	 начали
вновь	обнаруживаться	неприязненные	отношения	латинян	к	Православной
Церкви.	Митрополиту	приходилось	вести	борьбу	как	с	латинянами,	так	и
со	 светской	 властью,	 все	 больше	и	 больше	 вмешивающейся	 в	 церковную
жизнь.

Скончался	в	начале	1534	года	(по	Строеву,	в	1535	году).
Летописи	 называют	 его	 «неученым	 и	 близоруким».	 Но	 униатские	 и

иезуитские	 писатели	 с	 сожалением	 признаются,	 что	 он	 не	 хотел	 знать
унии	 и	 находился	 в	 строгом	 послушании	 Цареградскому	 патриарху,
оставаясь	верным	Православию.

Литература:
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	1.	–	С.	139.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	57,	228.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1402,	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	496.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Сапунов	А.	П.	Витебская	старина:	в	3	т.	(т.	1,	4,	5;	2	и	3	не	изданы).	–

Витебск.	1883–1888.	–	Т.	5.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	446.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	759.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	339.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	122,	127,	132–133,	139,	167,	174.
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Иосиф,	митрополит	Литовский	и	Виленский
(Семашко	Иосиф	Иосифович)	

Родился	 25	 декабря	 1798	 года	 в	 селе	 Павловке	 Липовецкого	 уезда
Киевской	губернии.

Родители	 Иосифа	 происходили	 из	 духовного	 сословия	 униатского
вероисповедания,	 но	 не	 чуждались	 Православия,	 так	 что	 отец	 Иосифа
посылал	 своего	 сына	 в	 воскресные	 и	 праздничные	 дни	 в	 местную
православную	церковь.

С	детских	лет	в	родительском	доме	Иосиф	приучался	к	трудолюбию,
выполняя	многие	хозяйственные	и	полевые	работы.	Трудолюбие	осталось
отличительной	его	чертой	на	всю	жизнь.

Первоначальное	образование	Иосиф	получил	в	доме	своего	отца.	Уже
в	 эти	 годы	 он	 превосходил	 успехами	 своих	 братьев	 и	 сверстников,
обучавшихся	 вместе	 с	 ним.	 С	 ранних	 лет	 в	 нем	 проявилась	 большая
любовь	 к	 чтению	 книг,	 его	 мало	 занимали	 детские	 забавы,	 им	 он
предпочитал	прогулки	в	лес,	в	поле.	Любовь	к	природе,	народной	музыке	и
поэзии	с	детства	была	присуща	Иосифу.

В	сентябре	1809	года	Иосиф	поступил	в	Немировскую	школу,	которая
по	 характеру	 всего	 учебного	 процесса	 была	 чисто	 польским	 учебным
заведением,	все	преподавание	велось	на	польском	языке.	И	здесь	по	своим
способностям	 и	 умственному	 развитию	 Иосиф	 оказался	 в	 числе	 лучших
учеников.

В	 1816	 году	 он	 окончил	Немировскую	школу	 первым	 учеником	 и	 в
этом	 же	 году	 был	 послан	 своим	 отцом	 для	 продолжения	 образования	 в
Главную	духовную	семинарию	при	Виленском	университете.

Редкое	 трудолюбие	 и	 усидчивость,	 отличавшие	 Иосифа	 во	 все	 годы
обучения	его	в	Главной	духовной	семинарии,	поражали	даже	его	учителей.

6	 июля	 1820	 года	Иосиф	 окончил	 Главную	 духовную	 семинарию	 со
степенью	магистра	богословия.

Несмотря	 на	 воспитание	 учеников	 духовной	 семинарии	 в	 духе
польского	 патриотизма,	Иосиф,	 как	 русский	 по	 происхождению,	 остался
верен	своей	родине,	в	нем	не	угасла	искра	любви	и	сочувствия	к	России.

По	 окончании	 духовной	 семинарии	 Иосиф	 прибыл	 в	 Луцк,	 где	 по
предложению	 Луцкого	 униатского	 епископа	 принял	 сан	 священника	 без
вступления	в	супружество.	Это	предложение	вполне	отвечало	склонности
Иосифа	к	жизни	уединенной,	к	отчуждению	от	мира.

6	 октября	 1820	 года	 он	 был	 посвящен	 во	 иподиакона;	 26	 декабря
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рукоположен	во	диакона,	а	через	год,	28	декабря	1821	года,	во	иерея.
С	 1820	 по	 1822	 год	 Иосиф	 исполнял	 должность	 заседателя	 Луцкой

консистории,	 а	 также	 наставника	 местной	 ставленнической	 духовной
семинарии.	 Пребывание	 Иосифа	 в	 должности	 заседателя	 Луцкой
консистории	 раскрыло	 перед	 ним	 картину	 притеснения	 униатов	 со
стороны	латинян,	а	также	недоброжелательства	к	ним	со	стороны	местных
православных.	 Тяжело	 было	 видеть	 Иосифу	 такое	 забитое	 положение
своих	единоверцев.

7	января	1822	года	он	был	возведен	в	сан	протопресвитера	и	20	июня
того	 же	 года	 назначен	 членом	 Греко-униатского	 департамента	 Главного
управления	 иностранных	 исповеданий	 в	 Петербурге,	 где	 было
сосредоточено	высшее	управление	всей	Униатской	Церкви.

Россия	 поразила	 Иосифа	 величественным	 видом	 православных
церквей	и	торжественностью	богослужений	в	них.

В	 период	 пребывания	 Иосифа	 в	 Петербурге	 в	 его	 душе	 произошел
коренной	перелом	в	пользу	Православия,	 здесь	впервые	у	него	появилось
желание	оставить	унию	и	воссоединиться	с	Православной	Церковью.

В	 Петербурге	 Иосиф	 очень	 много	 читал.	 В	 первый	 же	 год	 им	 было
прочитано	свыше	четырехсот	книг	из	библиотеки	И.	И.	Глазунова.	Чтение
привело	его	к	полному	убеждению	в	истине	Православия	и	в	отступлении
Римской	Церкви	от	чистоты	веры	апостольской.	Это	был	уже	убежденный
сторонник	Православия.	Иосиф	не	мог	более	служить	интересам	латинства
и	 Польши.	 Он	 твердо	 решил	 выйти	 из	 неопределенного	 положения,	 а
именно:	 принять	 Православие	 и	 поступить	 в	 число	 иноков	 Александро-
Невской	лавры,	несмотря	на	то,	что	в	будущем	ему	предстояла	блестящая
перспектива	стать	униатским	епископом.

Искренность	 убеждений	 Иосифа	 в	 превосходстве	 Православия
наглядно	 отразилась	 в	 его	 «Сочинении	 о	 Православной	 Восточной
Церкви».

Несмотря	на	то,	что	в	душе	Иосифа	происходил	такой	переворот,	он
исполнял	 с	 присущим	 ему	 старанием	 и	 добросовестностью	 возложенное
на	него	поручение	в	Греко-униатской	коллегии.	В	решении	всех	вопросов
имел	 всегда	 свое	 твердое	 мнение,	 которое	 мог	 отстоять	 с	 полным
достоинством	 и	 знанием	 дела.	 Иосиф	 выступал	 истинным	 защитником
представителей	 греко-униатского	 исповедания.	 Постоянная	 борьба	 с
латинянами,	 притеснявшими	 униатов,	 еще	 более	 укрепила	 в	 нем	 его
твердый	 от	 природы	 характер,	 доставила	 ему	 большую	 опытность	 и
приучила	 к	 осторожности	 и	 осмотрительности.	 Он	 почувствовал	 в	 себе
силу	вступить	в	открытую	борьбу	с	римо-католиками	за	права	попираемой

интернет-портал «Азбука веры»
255

https://azbyka.ru/


и	 угнетаемой	 Униатской	 Церкви.	 И	 такая	 возможность	 вскоре
представилась	Иосифу.

Правительство	 обратило	 внимание	 на	 бедственное	 и	 угнетенное
положение	униатского	духовенства	и	всего	униатского	населения.	Иосифу
было	 предложено	 письменно	 изложить	 положение	Униатской	Церкви.	 С
воодушевлением	 взялся	 он	 за	 порученное	 дело	 и	 в	 одну	 ночь	 с
необычайной	 сообразительностью,	 находчивостью	 и	 практичностью
составил	знаменитую	записку,	в	которой	он	не	только	с	глубоким	знанием
изложил	 положение	Униатской	Церкви,	 но	 и	 наметил	 меры,	 с	 помощью
которых	униаты	могли	бы	быть	возвращены	в	лоно	Православной	Церкви.
Эта	 записка	 получила	 высокую	 оценку	 правительства.	 Иосифу	 было
поручено	 составить	 подробный	 план	 для	 постепенного	 приведения	 в
исполнение	 указанных	 в	 его	 записке	мер.	Через	 два	 с	 половиной	месяца
(17	 января	 1828	 года)	 это	 поручение	 было	 выполнено	 Иосифом	 на
основании	разработанного	им	плана,	подписанного	членами	коллегии.	22
апреля	1828	года	был	издан	правительственный	указ,	который	лег	в	основу
всех	 последующих	 действий	 правительства	 в	 отношении	 униатского
населения.	 В	 дальнейшем	 все	 намеченные	 мероприятия	 по	 униатскому
вопросу	 приводились	 в	 исполнение	 только	 после	 письменного
представления	по	данному	вопросу	мнения	Иосифа.

В	 первую	 очередь	 было	 обращено	 внимание	 на	 улучшение
образования	 униатского	 духовенства.	 В	 1823	 году	 была	 учреждена	 для
униатов	 вторая	 духовная	 семинария	 (Литовская)	 в	 местечке	 Жировицы.
Своими	 преобразовательными	 действиями	 Иосиф	 Семашко	 нажил	 себе
много	 врагов,	 особенно	 среди	 латинян,	 которые	 питали	 надежду	 со
временем	ополячить	и	окатоличить	все	униатское	население.

Для	выполнения	намеченных	мероприятий	Иосифу	необходимо	было
непосредственно	участвовать	в	жизни	униатского	населения.	В	1829	году
он	принял	монашество	без	изменения	имени.

8	 августа	 1829	 года	 старший	 соборный	 протоиерей	Иосиф	 Семашко
был	хиротонисан	во	епископа	Мстиславского,	викария	Полоцкой	епархии,
с	оставлением	присутствующим	в	коллегии.	Из-за	отсутствия	в	Петербурге
униатской	 церкви	 хиротония	 совершалась	 в	 католическом	 костеле
Брестским	 униатским	 митрополитом	 Иосафатом	 (Булгаком,	 †	 1838)	 и
Полоцким	 епископом	 Иаковом	 (Мартусевичем,	 †	 1833),	 а	 также
латинским	епископом	Иосифом	Гедройцем.

В	 марте	 1830	 года	 епископ	 Иосиф	 отправился	 для	 обозрения
Белорусской	 и	 Литовской	 епархий,	 чтобы	 на	 месте	 проверить,	 как
приняты	 и	 как	 исполнялись	 на	 деле	 преобразовательные	 меры,
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направленные	к	сближению	унии	с	Православием,	и	что	еще	требовалось
предпринять	для	достижения	намеченной	цели.

Обзор	 епархий	 продолжался	 в	 течение	 шести	 месяцев,	 после	 чего
епископ	 Иосиф	 возвратился	 в	 Петербург	 с	 подробным	 отчетом	 о
проделанной	работе.

В	 период	 с	 1830	 по	 1833	 годы	 в	 связи	 с	 возникновением	 польского
мятежа	правительство	мало	обращало	внимания	на	униатский	вопрос.	Но
епископ	 Иосиф	 не	 оставлял	 начатого	 дела.	 Решительными	 действиями
Иосифа	ознаменовался	период	1833–1837	годов.	2	апреля	1833	года	он	был
назначен	 Литовским	 епархиальным	 греко-униатским	 епископом	 с
оставлением	членом	Греко-униатской	 коллегии.	В	 начале	 этого	 периода,
не	видя	деятельной	поддержки	со	стороны	правительства	в	осуществлении
намеченных	 мероприятий,	 епископ	 Иосиф	 решился	 оставить	 столь
успешно	начатое	дело	и	15	мая	1833	года	написал	прошение	в	Святейший
Синод	о	личном	присоединении	к	Православию.	Правительство	понимало,
что	 этот	 шаг	 епископа	 Иосифа	 не	 принес	 бы	 пользы	 большому	 делу
воссоединения	униатов,	и	предложило	временно	отложить	его	намерение,
обещая	ему	поддержку	в	исполнении	всех	его	предложений	по	униатскому
вопросу.

Получив	в	самостоятельное	управление	Литовскую	епархию,	епископ
Иосиф	 мог	 в	 полной	 мере	 осуществить	 на	 деле	 свои	 предложения
относительно	 униатов.	 Он	 тщательно	 ознакомился	 с	 положением	 и
настроением	 духовенства	 в	 епархии,	 состоянием	 учебного	 процесса	 и	 со
всеми	другими	вопросами	епархиальной	жизни.	Он	знакомился	с	людьми,
подбирал	 себе	 верных	 помощников.	 Все	 его	 распоряжения	 были
направлены	на	сближение	Униатской	Церкви	с	Православной	(устройство
иконостасов,	 введение	 Служебников	 московской	 печати,	 устранение
органов	и	др.).

Сам	 епископ	 Иосиф	 в	 1833	 году	 еще	 раз	 заявил	 о	 своем	 решении
присоединиться	к	Православию.	Это	решение	для	пользы	дела	временно	не
предавалось	гласности.

В	 1834	 году	 он	 снова	 обозревал	 свою	 епархию.	 Его	 поездки	 по
епархии	 производили	 на	 всех	 благоприятное	 впечатление.	 Своим
участливым	 вниманием,	 кротостью	 и	 мягкостью	 в	 обращении	 епископ
Иосиф	приобретал	всеобщие	симпатии.

Основная	 масса	 униатского	 населения	 и	 духовенства	 принимала
нововведения	епископа	Иосифа	доброжелательно	и	охотно	содействовала
его	 начинаниям.	 Но	 не	 обошлось	 и	 без	 протестов.	 Часть	 духовенства,
наиболее	 близкая	 к	 латинству,	 не	 соглашалась	 с	 реформами	 Иосифа	 и
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выражала	 даже	 письменные	 протесты.	 Отрицательную	 роль	 в	 этом	 деле
играли	 польские	 помещики,	 от	 которых	 духовенство	 в	 значительной
степени	зависело	материально.

Много	трудностей	и	противоборства	встретил	на	благом	пути	епископ
Иосиф,	но	для	достижения	поставленной	цели	он	действовал	решительно	и
твердо.	 У	 него	 произошли	 разногласия	 со	 сторонниками	 частных
присоединений	 униатов	 к	 Православию.	 Он	 прекрасно	 знал,	 что	 есть
значительное	 число	 лиц,	 готовых	 сразу	 принять	 Православие,	 но	 стоял
всегда	за	постепенное	перевоспитание	всего	униатского	народонаселения
через	 униатское	 духовенство.	 Такое	 мнение	 епископа	 Иосифа	 в
дальнейшем	полностью	оправдало	себя.

Враги	 Православия	 латиняне	 всеми	 силами	 стремились	 помешать
епископу	 Иосифу.	 Возникали	 недоразумения	 и	 среди	 своих.	 Некоторые
русские	 администраторы	 нередко	 угождали	 польской	 партии	 по
недомыслию	и	 другим	причинам.	В	 этот	 период	 епископ	Иосиф	работал
до	 крайнего	 истощения	 сил.	 В	 начале	 1837	 года	 он	 стал	 настойчиво
добиваться	скорейшего	присоединения	униатов	к	Православию,	заявляя	о
их	 готовности	 к	 этому.	 Одновременно	 не	 прекращалась	 работа	 по
воспитанию	 униатского	 духовенства	 в	 духе	 Православия.	 Изменялся
внутренний	вид	храмов,	порядок	богослужений	в	них	приводился	к	чину
служб	Православной	Церкви.

Большая	 часть	 духовенства	 (775	 священников)	 дали	 письменные
подтверждения	 о	 своей	 готовности	 присоединиться	 к	 Православию.	 И
только	160	человек	не	заявили	о	своем	согласии.

Наконец	 дело	 воссоединения	 увенчалось	 успехом.	 12	 февраля	 1839
года	 в	 Полоцке	 в	 присутствии	 униатских	 епископов	 Иосифа	 (Семашко)
Литовского,	 Василия	 (Лужинского,	 †	 1879)	 Белорусского	 и	 викарного
епископа	 Брестского	 Антония	 (Зубко,	 †	 1884)	 состоялось	 соборное
постановление	 о	 воссоединении	 Униатской	 Церкви	 с	 Православной	 и
составлен	 «Соборный	 акт»,	 подписанный	 двадцатью	 четырьмя
начальствующими	лицами	Греко-униатской	Церкви.

6	марта	1839	года	епископ	Иосиф	(Семашко)	был	принят	в	сущем	сане
в	 лоно	 Русской	 Православной	 Церкви.	 25	 марта	 1839	 года	 возведен	 в
архиепископский	сан.

23	марта	1839	 года	Святейший	Синод	рассмотрел	«Соборный	акт»	и
принял	 постановление	 о	 присоединении	 Греко-униатской	 Церкви	 к
Православной	 Всероссийской.	 25	 марта	 акт	 был	 подписан	 Николаем	 I;
этот	 день	 и	 следует	 считать	 официальной	 датой	 возвращения	 униатов	 в
Православие.
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30	марта	 1839	 года	 на	 заседании	Святейшего	Синода	 была	 зачитана
синодальная	 грамота	 о	 совершившемся	 событии	 воссоединенным
епископам	 и	 духовенству.	 На	 этом	 же	 заседании	 Греко-униатская
духовная	 коллегия	 была	 переименована	 в	 Белорусско-Литовскую,
председателем	которой	назначался	высокопреосвященный	Иосиф.

Так	совершилось	возвращение	полуторамиллионного	западнорусского
населения	 в	 лоно	 Православной	 Церкви.	 Это	 событие,	 неразрывно
связанное	 с	 именем	 преосвященного	 Иосифа,	 было	 признано	 всеми
необычайно	 великим	 не	 только	 в	 церковном,	 но	 и	 в	 государственном
отношении.	 Оно	 закрепило	 этот	 край	 за	 Россией	 на	 вечные	 времена,
сохранив	русскую	народность	и	веру	от	попыток	Польши	уничтожить	все
русское	и	полностью	подчинить	этот	край	своему	влиянию.

Разработанная	 епископом	 Иосифом	 глубоко	 продуманная	 и	 строго
проведенная	им	система	воссоединения	увенчалась	блестящим	успехом.

Испытав	 в	 последние	 годы	 много	 трудностей,	 неприятностей	 и
противодействий	 от	 своих	 и	 от	 чужих,	 архиепископ	 Иосиф	 26	 февраля
1839	года	подал	прошение	об	увольнении	на	покой.	Прошение	это	не	было
удовлетворено;	кроме	того,	на	него	была	возложена	 задача	насаждения	и
утверждения	Православия	среди	воссоединенной	литовской	паствы.

Вся	последующая	деятельность	архиепископа	Иосифа,	по	его	словам,
обязанного	 ответственностью	 перед	 воссоединенными	 и	 за
воссоединенных,	 была	 посвящена	 устранению	 многих	 остатков	 латино-
униатской	старины,	перевоспитанию	духовенства	на	православно-русских
началах,	 улучшению	 его	 быта,	 обновлению	 и	 украшению	 храмов	 и
охранению	 православной	 паствы	 от	 усилившейся	 латино-польской
пропаганды.	Его	деятельность	не	ограничивалась	пределами	образованной
им	 Литовской	 епархии.	 Он	 заботился	 об	 укреплении	 Православия	 и	 в
других	 воссоединенных	 епархиях.	 Много	 сил,	 опытности,	 умения	 и
тактичности	 в	 обращении	 требовалось	 от	 архиепископа	 Иосифа	 в	 этот
период.	 Побежденные	 противники	 не	 могли	 простить	 ему	 своего
поражения,	 распускали	 о	 нем	 различные	 небылицы,	 подкапывались	 под
него	 со	 всех	 сторон.	 Они	 даже	 покушались	 на	 его	 жизнь.	 Только	 его
мудрость,	 остроумие	 и	 необычайная	 проницательность	 помогли	 ему
достигнуть	поставленной	цели.

В	1842	году	архиепископ	Иосиф	отправился	в	путешествие	по	святым
русским	 местам.	 Он	 побывал	 в	 Новгороде,	 в	 Троице-Сергиевой	 лавре,
Туле,	 Задонске,	Воронеже,	Курске	и	Киеве	и	получил	большое	утешение
от	 виденных	 им	 древних	 русских	 святынь.	 По	 возвращении	 из
путешествия,	осенью	1842	года,	архиепископ	Иосиф	был	назначен	членом
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комитета	 по	 делам	 о	 раскольниках	 и	 отступниках	 от	 Православия.	 Это
назначение	мало	утешало	архиепископа,	и	он	18	декабря	1842	года	снова
обратился	 с	 прошением	 об	 увольнении	 его	 на	 покой.	 Прошение	 это	 не
было	 удовлетворено	 и	 на	 этот	 раз,	 а	 архиепископ	 Иосиф	 оставался	 на
своем	посту	еще	в	течение	двадцати	пяти	лет.

В	 1842	 году	 был	 осуществлен	 перевод	 Литовской	 кафедры	 из
местечка	 Жировицы	 в	 Вильно,	 где	 было	 наибольшее	 засилие	 польских
католиков.	Поэтому	архипастырю	предстояла	трудная	задача	среди	такого
враждебного	 окружения	 укреплять	 Православие	 как	 в	 Вильно,	 так	 и	 во
всей	епархии.

1	 апреля	 1847	 года	 архиепископ	 Иосиф	 был	 назначен	 членом
Святейшего	 Синода.	 Архипастырь	 продолжал	 с	 прежней	 энергией
трудиться	на	благо	своей	паствы.	С	одинаковым	участием	он	разделял	ее
радости	 и	 горести.	 Он	 радостно	 встречал	 каждый	 новый	 случай
присоединения	к	Православию,	ликовал	при	освящении	восстановленных
православных	храмов,	так	как	это	были	плоды	его	неустанного	труда.	Не
оставлял	 архипастырь	 своей	 паствы	 и	 в	 трудностях.	 Он	 поддерживал	 в
народе	 дух	 бодрости	 в	 период	 эпидемии	 холеры,	 в	 голодные	 годы
организовал	 раздачу	 хлеба	 всем	 нуждавшимся,	 без	 различия
вероисповедания.

Бедных	 он	 не	 забывал	никогда.	Когда	 предоставлялась	 возможность,
архипастырь	делал	большие	пожертвования	в	пользу	неимущих.

В	 своей	 целенаправленной	 деятельности	 архиепископ	Иосиф	иногда
не	находил	поддержки	со	стороны	гражданской	власти,	что	приводило	его
в	уныние.	Такой	случай	имел	место	в	1851	году,	когда	архиепископ	Иосиф
30	октября	снова	подал	прошение	об	увольнении	на	покой.	И	на	этот	раз
прошение	 не	 было	 удовлетворено,	 так	 как	 он	 еще	 мог	 и	 должен	 был
принести	 большую	 пользу	 Церкви,	 Отечеству,	 а	 также	 воссоединенному
духовенству	и	пастве.

30	 марта	 1852	 года	 архиепископ	 Иосиф	 был	 возведен	 в	 сан
митрополита.	Это	высокое	звание	обязывало	его	к	еще	большему	подвигу.
Мудрый	и	заботливый	архипастырь	постепенно,	но	настойчиво	уничтожал
остатки	 латинства,	 уцелевшего	 среди	 воссоединенной	 паствы.	 Период
времени	 с	 1854	 по	 1861	 годы	 был	 сравнительно	 спокойным	 в	 жизни
митрополита	 Иосифа.	 Поэтому	 основное	 внимание	 в	 это	 время	 было
направлено	 на	 благоустройство	 епархии	 и	 охранение	 паствы	 от
непрекращавшейся	 латино-польской	 пропаганды.	 За	 это	 время	 было
построено	 новое	 здание	 консистории	 (1854),	 осуществлена	 капитальная
перестройка	 архиерейского	 дома	 (1856),	 обновлен	 иконостас	 пещерной
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церкви	 и	 начато	 строительство	 36	 небольших	 церквей,	 улучшено	 здание
духовного	училища,	открыто	222	приходских	училища	с	2700	учениками	и
учреждено	 первое	 женское	 училище	 (1860).	 В	 1856	 году	 митрополит
Иосиф	 при	 возвращении	 из	 Москвы	 простудился	 и	 получил	 сильный
ревматизм.	 С	 этого	 времени	 болезнь	 не	 оставляла	 его,	 он	 несколько
потерял	свою	легкость	в	движениях,	«порою	в	нем	чувствовалась	какая-то
медленность	 и	 усталость».	 30	 января	 1858	 года	 митрополит	 Иосиф	 был
избран	почетным	членом	Санкт-Петербургской	Академии	наук.

В	 августе	 1859	 года	 высокопреосвященный	 Иосиф	 был	 вызван	 в
Санкт-Петербург	 для	 присутствия	 в	 Святейшем	 Синоде,	 но	 вскоре	 из-за
плохого	состояния	здоровья	вынужден	был	уехать	в	Вильно.

Последние	 годы	 жизни	 митрополита	 были	 связаны	 с	 бурными
событиями,	возникшими	на	западе	России.	Недовольная	происшедшими	в
Западном	крае	преобразованиями,	латино-польская	партия	организовала	в
1863	 году	 второе	 польское	 восстание.	 Митрополит	 Иосиф,	 несмотря	 на
усилившуюся	 в	 это	 время	 болезнь,	 не	 отлучался	 никуда	 из	 города,
совершая	 богослужения	 в	 храмах,	 поддерживая	 дух	 бодрости	 и
уверенности	 среди	 духовенства	 и	 всего	 народа.	 1863	 год	 был	 годом
испытания	 для	 юной	 литовской	 паствы,	 и	 она,	 возглавляемая	 своим
мудрым	 архипастырем,	 достойно	 выдержала	 это	 испытание	 и	 вышла
победительницей.	 После	 усмирения	 мятежа	 много	 отрадного	 для
митрополита	Иосифа	произошло	в	Западном	крае,	осуществились	многие
его	предложения	по	преодолению	унии.	1	января	1864	года	стал	издаваться
на	 русском	 языке	 журнал	 «Виленский	 вестник»,	 впервые	 открылась
русская	 книжная	 торговля.	 Каждый	 день	 в	 местной	 печати	 сообщались
сведения	 то	 о	 возрождении	 древних	 храмов,	 то	 о	 закладке	 и	 освящении
новых,	то	об	обращении	костелов	в	православные	храмы,	то	о	возвращении
целых	 приходов	 в	 Православие.	 Во	 всех	 этих	 делах	 принимал	 участие
митрополит	 Иосиф.	 В	 1867	 году	 по	 его	 распоряжению	 в	 епархии	 была
учреждена	сорок	одна	церковная	библиотека.

Но	здоровье	митрополита	все	ухудшалось.	С	1867	года	он	сам	почти
не	совершал	богослужений,	но	все	епархиальные	дела	находились	под	его
строгим	контролем,	он	был	в	курсе	всех	событий,	ежедневно	принимал	у
себя	представителей	епархиального	и	духовно-учебного	ведомства,	на	всех
делах	секретарь	писал	резолюции	под	его	диктовку.	Несмотря	на	телесные
немощи,	 митрополит	 Иосиф	 до	 последних	 дней	 жизни	 отличался
бодростью	 духа	 и	 ясностью	 мысли.	 Но	 болезнь	 продолжала	 подтачивать
его	 силы.	 1869	 год	 был	 последним	 годом	 жизни	 высокопреосвященного
митрополита	 Иосифа.	 21	 ноября,	 за	 три	 дня	 до	 кончины,	 состояние	 его
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резко	 ухудшилось.	 В	 пятницу	 22	 ноября	 ему	 стало	 немного	 легче	 и	 он
причастился	 Святых	 Таин.	 В	 ночь	 на	 субботу	 состояние	 его	 снова	 резко
ухудшилось,	 но	 к	 утру	 опять	 стало	 легче,	 и	 он	 еще	 раз	 пожелал
причаститься	 Святых	 Таин.	 После	 этого	 митрополит	 находился	 в
спокойном	состоянии.	В	12	часов	дня	23	ноября	он	просил	позвать	к	себе
своего	викария	преосвященного	Иосифа,	но	до	его	прихода	в	первом	часу
дня	тихо	скончался.

Погребение	 митрополита	 Иосифа	 состоялось	 29	 ноября	 в	 пещерной
церкви	Виленских	святых	мучеников	Виленского	Свято-Духова	монастыря
в	заранее	приготовленном	еще	в	1849	году	самим	митрополитом	склепе.

Охарактеризовав	 деятельность	 замечательного	 Литовского
архипастыря	как	преобразователя	Западнорусского	края,	следует	отметить
и	его	необыкновенные	личные	качества.

По	 своему	 уму,	 энергии	 и	 глубокому	 пониманию	 судеб	 русского
народа	 митрополит	 Иосиф	 занимал	 выдающееся	 место	 среди	 своих
знаменитых	 современников.	 «Величие	 духа	 Иосифа	 и	 его	 способность
влиять	на	общество»,	по	словам	профессора	М.	О.	Кояловича,	сохранились
и	 среди	 разных	 общественных	 невзгод,	 и	 среди	 тяжелых	 личных	 его
недугов	 почти	 до	 последнего	 дня	 его	 жизни.	 По	 замечанию	 епископа
Ковенского	 Иосифа	 (Дроздова,	 †	 1881),	 близко	 знавшего	 митрополита,
господствующим	 настроением	 его	 духа	 была	 самоуглубленность	 и
молчаливость.

В	обществе	он	всегда	держался	с	достоинством.	Его	беседа	отличалась
простодушием	и	спокойствием,	но	так,	что	умное	его	казалось	простым,	а
простое	 умным.	 Он	 не	 унижал	 никогда	 собеседника,	 а	 если	 ему	 самому
что-то	было	непонятно,	то	он	не	стыдился	сказать:	«Вопрос	нов	для	меня,
подумаю».	 Он	 умел	 соединять	 светскую	 любезность	 с	 достоинством
своего	сана.

Чтение	 книг	 всегда	 было	 наиболее	 любимым	 занятием	митрополита
Иосифа.	 Он	 не	 жалел	 средств	 для	 приобретения	 в	 свою	 библиотеку
выдающихся	сочинений	по	богословию,	истории,	естественным	наукам,	а
также	 лучших	 периодических	 изданий	 не	 только	 на	 русском,	 но	 и	 на
иностранных	 языках.	 Большинство	 его	 книг	 частично	 при	 жизни,	 а
остальные	 после	 кончины	 были	 переданы	 им	 в	 Литовскую	 духовную
семинарию.

Из	 его	 личных	 записок	 видно,	 что	 он	 иногда	 в	 свободное	 время
занимался	 землеведением,	 статистикой,	 географией.	 Часто	 в	 звездные
ночи,	 сидя	 в	 Тринопольском	 саду,	 он	 любил	 надолго	 устремлять	 свой
пытливый	 взор	 в	 небесные	 пространства,	 поражавшие	 его	 своей
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необъятностью.
Большое	 наслаждение	 доставляли	 высокопреосвященному	 Иосифу,

обладавшему	 эстетическим	 вкусом,	 художественные	 произведения,
особенно	живопись.	Больше	всего	ему	нравились	картины	на	библейские	и
церковно-исторические	сюжеты.

Он	увековечил	память	всех	своих	сподвижников	в	деле	воссоединения
униатов	 с	 Православием,	 приказав	 нарисовать	 их	 портреты	 масляными
красками.

Митрополит	 Иосиф	 был	 большой	 знаток	 и	 любитель	 церковного
пения,	 у	 него	 в	 епархии	 был	 превосходный	 певческий	 хор	 из	 учеников
духовной	семинарии	и	духовного	училища.

Самым	полезным	и	освежающим	после	умственной	работы	занятием
служил	 для	 митрополита	 физический	 труд,	 которому	 он	 с	 увлечением
предавался,	 переезжая	 на	 лето	 из	 шумного	 города	 в	 любимый	 им
Тринополь.	Митрополит	Иосиф	исключительно	любил	природу	и	простой
сельский	 образ	 жизни.	 По	 словам	 самого	 преосвященного	 Иосифа,
физический	труд	на	свежем	воздухе	в	Тринополе	способствовал	тому,	что
до	шестидесяти	лет	он	не	был	подвержен	никаким	болезням.

Таким	 образом,	 перед	 нами	 предстал	 величественный	 образ
замечательного	 русского	 архипастыря,	 жизнь	 и	 деятельность	 которого
составили	целую	эпоху	в	истории	Западнорусского	края.

Труды:
Виленский	православный	некрополь.	–	Вильна,	1892.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1893,	май.	–	С.	536–537.
Сочинение	о	Православной	Восточной	Церкви.	Записки:	в	3	т.	–	СПб.,

1883.
Литература:
Киприанович	Г.	Я.	Жизнь	Иосифа	Семашко	митрополита	Литовского

и	 Виленского,	 и	 воссоединение	 западнорусских	 униатов	 с	 православною
исповедью	в	1839	году.	–	2-е	изд.	–	Вильна,	1897.

Киприанович	 Г.	 Я.	 Высокопреосвященный	 Иосиф	 (Семашко),
митрополит	Литовский	и	Виленский.	Очерк	его	жизни	и	деятельности.	–
Вильна,	1894.

Иванов	А.	В.	Высокопреосвященный	Иосиф	Семашко.	–	1889.
Извеков	 Н.	 Д.,	 протоиерей.	 Исторический	 очерк	 состояния

Православной	Церкви	 в	Литовской	 епархии	 за	 время	 1839–1889	 гг.	 –	М.,
1899.

Рункевич	 С.	 Г.	 История	 Минской	 епископии	 (1793–1832).	 –	 СПб.,
1893.
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Извеков	Н.	Д.,	протоиерей.	Высокопреосвященный	Иосиф	(Семашко),
митрополит	Литовский	и	Виленский.	–	Вильна,	1889.

Ливанский	 И.,	 протоиерей.	 Блаженной	 памяти	 святителя	 Божия
Иосифа	Семашко,	митрополита	Литовского	и	Виленского.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1903.	–	Т.	3.	–	С.	290–312.

Сушков	Н.	В.	Воспоминание	о	митрополите	Литовском	и	Виленском
Иосифе	и	об	уничтожении	унии	в	Росии	//	Чтения	в	Московском	обществе
истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1869.	–	Кн.	1.	–	С.	159–197.

Толстой	 М.	 В.	 Иосиф	 митрополит	 Литовский	 и	 воссоединение
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Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	294.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи;
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
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XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	11.	–	С.	580–697.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	472–480.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1116–1117;	т.	2.	–	С.	1528,
2137.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	341–344.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	75.
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Иосиф,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и
всея	Руси	(Солтан)	

Иосиф	 происходил	 из	 знатной	 фамилии	 Солтанов,	 а	 мать	 его
Василисса	происходила	из	рода	Тышкевичей.

С	1502	года	–	епископ	Смоленский.
В	 период	 своего	 пребывания	 на	 Смоленской	 кафедре	 вместе	 с

Ходкевичем	 А.	 И.	 основал	 и	 построил	 Супральский	 монастырь	 в	 честь
Пречистой	Девы	Марии	и	пожертвовал	монастырю	три	небольших	села	в
Вельском	уезде,	 которые	ранее	получил	от	польского	короля	Александра
за	свои	заслуги.

Так	 как	 в	 этот	 период	 шла	 война	 между	 польским	 королем
Александром	 и	 Московским	 князем	 Иваном	 III	 Васильевичем,	 многие
монастыри	 и	 церкви	 были	 разорены	 и	 разрушены	 русскими	 войсками.
Восстановление	этих	обителей	было	заботой	Смоленского	владыки.

В	 1507	 году	 избран	 на	 Киевскую	 митрополию	 и	 назывался
нареченным.

В	 1509	 году	 поставлен	 митрополитом	 Киевским,	 Галицким	 и	 всея
Руси

Константинопольским	патриархом	Пахомием.	В	этом	же	году	созвал
в	Вильне	Собор	в	целях	восстановления	церковных	порядков	и	ограждения
западнорусского	духовенства	от	светской	власти.

В	 1511	 году	 выхлопотал	 у	 польского	 короля	 Сигизмунда	 I	 грамоту,
подтверждающую	права	и	преимущества	православного	духовенства.

В	 период	 разделения	 Московской	 и	 Киевской	 митрополий
западнорусский	 первосвятитель	 Иосиф	 (Солтан)	 проявил	 себя
выдающимся	церковным	деятелем.	Его	 забота	простиралась	не	 только	на
сохранение	 и	 умножение	 материального	 благополучия	 Православной
Церкви	 на	 Западе,	 не	 только	 на	 ее	 правовую	 защиту,	 –	 он	 старался
сохранить	 и	 поддержать	 духовный	 уровень	 своей	 паствы.	 Им	 написаны
уставы	 для	 нескольких	 монастырей;	 по	 его	 повелению	 и	 благословению
переписано	 Пятикнижие	 Моисеево	 в	 Супральском	 монастыре,	 которому
он	покровительствовал;	его	стараниями	была	собрана	большая	библиотека.
Скончался	в	1521	году.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	9.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,
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1882–1884.	–	Ч.	1.
Батюшков	 П.	 Н.	 Белоруссия	 и	 Литва.	 Исторические	 судьбы	 северо-

западного	края.	–	СПб.,	1890.
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	18,	58.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402,	1413.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.	–	С.	84–86.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3,	543,	590.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	июль.	–	С.	102.
–»–	1888,	ноябрь.	–	С.	335,	341.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	август.	–	С.	750.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	437–439.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	32.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	579.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	341.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	 1994–1997.	 –	 Т.	 5.	 –	С.	 99,	 100–101,	 105–118,	 125–127,	 154,	 164,	 167,
178,	223.
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Иосиф,	епископ	Луцкий	и	Острожский
(Чаплиц-Шпаковский)	(в	рукописи

митрополита	Мануила	отсутствует)	
Назначен	на	кафедру	до	23	февраля	1650	года,	и	уже	27	июня	того	же

года	упоминается	 епископом	Луцким	и	Острожским.	Управлял	 епархией
не	 более	 чем	 до	 1655	 года,	 так	 как	 в	 1655	 году	 на	 Луцкой	 кафедре
появляется	уже	другой	владыка	–	Дионисий	(Балабан-Тукальский,	†	1663).

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	31,	32,	616.
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Иосиф,	епископ	Владикавказский	и
Моздокский	(Чепиговский	Иван)	

Родился	в	1821	году	в	Таврической	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Тифлисской	духовной	семинарии.
В	1843	году	поступил	в	Киевскую	духовную	академию.	В	1847	году,

по	окончании	курса	духовной	академии,	назначен	на	Кавказ	инспектором
Телавского	духовного	училища.

В	 1848	 году	 принял	 сан	 священника	 и	 назначен	 законоучителем
Закавказского	девичьего	института.

27	 мая	 1854	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 назначен	 инспектором
Тифлисской	духовной	семинарии.

В	1855	 году	командирован	 в	Тавриз	 (Тебриз)	и	Тегеран	настоятелем
церкви	при	русском	посольстве.

В	 1857	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен	 управляющим
осетинскими	приходами.

С	1869	года	–	член	Грузино-Имеретинской	синодальной	конторы.
13	 ноября	 1875	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владикавказского,

викария	Грузинской	епархии.
С	29	июня	1885	года	епископ	Владикавказский	и	Моздокский.
22	 июля	 1888	 (1889) 	 года,	 по	 прошению,	 уволен	 на	 покой	 в

Московский	Новоспасский	монастырь,	где	и	скончался	24	июля	1890	года.
Погребен	в	Московском	Новоспасском	монастыре.
Преосвященный	 Иосиф	 был	 хорошим	 знатоком	 осетинского	 языка,

всю	 свою	 жизнь	 посвятил	 Осетии	 и	 по	 справедливости	 считается
«апостолом	Осетии».

Во	 время	 своего	 пребывания	 на	 Владикавказской	 кафедре	 он
устраивал	церкви,	в	том	числе	кафедральный	собор,	учредил	православное
братство	Пресвятой	Богородицы,	открыл	Осетинское	духовное	училище	в
Ардоне,	а	русское	перевел	из	Моздока	во	Владикавказ.

Переводил	на	осетинский	язык	некоторые	богослужебные	книги.
Труды:
Русско-осетинский	словарь.
Литература:
Попов	 И.,	 священник.	 Преосвященный	 Иосиф,	 епископ

Владикавказский	(1821–1890).	–	Киев.	1902.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1395.

7
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	440.

Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1889,	№	32.	–	С.	300.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1890.	 –	 С.	 1423–

1424.
–»–	1891,	№	27.	–	С.	879–885.
Русский	паломник.	–	1889,	№	33.	–	С.	398.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	15.	–	С.	487.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	544;	т.	9.	–	С.	54.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	519.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	344–345.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	86.
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Иосиф,	епископ	Львовский	и	Каменец-
Подольский	(Шумлянский	Иван	Станислович)

Бывший	ротмистр.
26	 июня	 1668	 года	 утвержден	 польским	 королем	 Яном	 Собеским	 в

звании	 православного	 епископа	 Львовского	 и	 Каменец-Подольского,
несмотря	на	противодействие	Львовского	братства.

В	1677	году	тайно	отрекся	от	Православия,	желая	получить	помощь	от
католической	иерархии.

В	1679	году	ему	поручено	королем	Яном	Собеским	административное
управление	 Киевской	 митрополией.	 Стал	 незаконно	 титуловаться
администратором	 Киевской	 митрополии	 и	 архимандритом	 Киево-
Печерской	 лавры	 и	 стремился	 получить	 их	 владения,	 находившиеся	 под
властью	 Польши.	 Добивался	 в	 Москве	 признания	 его	 Киевским
митрополитом,	 хотя	 продолжал	 тайно	 действовать	 в	 пользу	 унии	 и
старался	возбудить	мятеж	против	Москвы.

5	мая	1700	 года	открыто	объявил	 себя	 в	Варшаве	на	 сейме	униатом.
Многие	годы	преследовал	Львовское	братство	и	наконец	добился	того,	что
2	мая	1707	года	братство	приняло	унию.

Скончался	23	июля	1708	года	(по	Строеву,	в	1710	году).
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	415,	518,	977,	1106–1109,	1122,	1125–1128,	1130,
1141.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
587.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1040.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	688,	674.

Труды	Комитета	для	историко-статистического	описания	Подольской
епархии.	–	Каменецк-Подольск,	1876–1911,	вып.	3.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	759–760.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	345.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.
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Иосиф,	священномученик,	митрополит
Астраханский	и	Терский	(†	1671;	память	11/24

мая)	
Родился	 в	 1597	 году	 в	 Астрахани,	 в	 семье	 родителей	 Климента	 и

Варвары.
Скорби	и	 страдания	 сопровождали	 его	 с	юных	лет	 до	мученической

кончины.	 Когда	 разразилась	 в	 Астрахани	 смута,	 произведенная
пребыванием	 в	 городе	 сторонников	 самозванца	Лжедмитрия	 I,	 в	 дом	 его
родителей	ворвались	казаки,	один	из	которых	ударил	мальчика	камнем	по
голове,	отчего	он	страдал	потом	всю	жизнь.

В	 молодости	 принял	 монашество	 в	 Астраханском	 Троицком
монастыре,	в	нем	же	состоял	игуменом,	а	затем	и	архимандритом.

4	 мая	 1656	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан
архиепископа	Астраханского	и	Терского.

В	1667	году	принимал	участие	в	Соборе	по	делу	патриарха	Никона.
8	июня	1667	года	возведен	в	сан	митрополита.
Во	 время	 бунта	 Степана	 Разина	 митрополит	 Иосиф	 был	 взят	 под

стражу	как	имевший	сношение	с	царскими	воеводами.	Его	решили	пытать
и	убить.	Святитель	явился	перед	своими	судьями	в	полном	облачении	и	с
крестом.	 Казаки	 приказали	 сопровождавшим	 митрополита	 священникам
разоблачить	 его,	 и	 те	 повиновались.	 Митрополит	 сохранял	 полное
спокойствие	духа.	После	допроса	и	пыток	святителя	отвели	на	городскую
стену	и	сбросили	с	нее.	Так	мученически	скончался	митрополит	Иосиф.

11	мая	1671	 года	было	совершено	отпевание,	 а	 через	десять	дней	он
был	погребен	в	соборе.

Тело	святителя	нетленно	почивает	в	Астраханском	соборе.
Канонизация	 святителя	 совершена	 на	 Поместном	 Соборе	 Русской

Православной	Церкви	в	апреле	1918	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1394.
Архиереи	Астраханской	епархии.	–	Астрахань,	1902.
Пальмов	П.	Святитель	Иосиф,	убиенный	митрополит	Астраханский	и

Терский.	–	Киев.	1913.
Саввинский	 М.,	 протоиерей.	 Иосиф	 убиенный,	 митрополит

Астраханский.	–	Астрахань,	1912.
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Лебединский	 Я.	 В.	 Иосиф,	 митрополит	 Астраханский	 и	 Терский.	 –
Астрахань,	1885.

Сладкопевцев	П.	Преосвященный	Иосиф,	митрополит	Астраханский	и
Терский	//	Странник.	–	СПб.,	1865,	декабрь.	–	С.	93–98.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	131.

Платон	 (Любарский).	Иерархия	Вятская	 и	Астраханская.	 –	С.	 23–26.
См.	 также:	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	М.,
1848,	№	7,	8.

Поселянин	Е.	На	молитве.	–	Петроград.	1916.	–	С.	470.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	310,	316.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891.	№	168.
Всероссийский	календарь	(истор.	отдел.).	–	СПб.,	1917.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1911,	№	44.	–	С.	1266–1268.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	1918,	№	5.	–	С.	205.
Цесаревич	Николай	в	Астрахани	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	3.

–	С.	112–113.
Русский	паломник.	–	1903,	№	19.	–	С.	323.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105;	т.	7.	–	С.	439–440.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259,	1116.

Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем
отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
14.	–	С.	66.

Астраханские	епархиальные	ведомости.	–	1876,	№	13,	16,	17,	20.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	758.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	348–349.
Минея	май.	–	М.,	1987.	–	Ч.	1.	–	С.	445–446.
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Иосиф,	архиепископ	Великоустюжский	и
Тотемский	

Родился	во	Владимире.
После	 1688	 года	 был	 игуменом	 Владимирского	 Златовратского

Спасского	монастыря.
3	 марта	 1700	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан

архиепископа	Великоустюжского	и	Тотемского.
В	 1718	 году	 уволен	 на	 покой	 в	 Великоустюжский	 Архангельский

монастырь.
Скончался	 4	 января	 1720	 года,	 приняв	 схиму.	 Погребен	 в

Великоустюжском	Архангельском	монастыре.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	253.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	698,	734.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	сентябрь.	–	С.	408;	ноябрь.

–	С.	695.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	725.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	349.
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Иосиф,	архиепископ	Вологодский	и
Белозерский	

Родился	в	Москве.
С	 июня	 1702	 года	 –	 архимандрит	 Московского	 Знаменского

монастыря.
17	октября	1708	года	хиротонисан	во	епископа	Вологодского.
В	1715	году	совершил	поездку	в	Кирилло-Белозерский	монастырь	для

торжественного	переложения	мощей	преподобного	Кирилла	в	новую	раку.
Во	время	поездки	сильно	заболел.

18	января	1716	года	удалился	на	покой	в	Московский	Богоявленский
монастырь,	где	и	скончался	в	1719	году.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	192,	732.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1866.	–	С.	216.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	708.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	349.
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Иосиф,	епископ	Воронежский	и	Елецкий	
Был	священником	в	Москве.
С	1714	года	–	игумен	Переславль-Залесского	Никитского	монастыря.
С	11	марта	1716	года	–	архимандрит	того	же	монастыря.
В	 1724	 году	 упоминается	 архимандритом	 Московского	 Спасо-

Андроникова	монастыря.
25	августа	1725	года	назначен	асессором	Святейшего	Синода	и	в	том

же	году	31	октября	хиротонисан	во	епископа	Воронежского	и	Елецкого.
С	15	июля	1726	года	–	член	Святейшего	Синода.
Скончался	 27	 декабря	 1726	 года.	 Погребен	 в	 Московском	 Спасо-

Андрониковом	монастыре.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	919.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	171,	679,	837.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	31.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	61.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	31.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1905,	май.	–	С.	96,	прим.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	3,	№	10.	–	С.	253.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	839.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552.
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Иосиф,	епископ	Галицкий	
Имеется	лишь	упоминание,	относящееся	к	1292	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	34.
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Иосиф,	епископ	Корельский	и	Ладожский,
викарий	Новгородской	епархии	

До	 приезда	 в	 Россию	 был	 архиепископом	 Самебельским	 (или
Салиельбельским)	и	Цилканским,	а	затем	Самтаврским	и	Горийским.

В	1730	году	выкуплен	русским	правительством	из	плена	у	грузин.
В	1731	году	выехал	из	Грузии	в	Москву.
29	 августа	 1733	 года	 получил	 от	 Святейшего	 Синода	 разрешение

«отправлять	 по	 церковному	 чиноположению	 священнослужения»	 в
Москве.

С	 15	 мая	 1734	 года	 –	 коадъютор	 Новгородского	 архиепископа
Феофана	 (Прокоповича)	 в	 сане	 епископа	 Корельского	 и	 Ладожского	 и
архимандрит	 Юрьевского	 монастыря.	 Он	 неотлучно	 находился	 при
преосвященном	 Феофане	 до	 самой	 кончины	 последнего	 и	 совершал	 его
погребение.

16	октября	1740	года	уволен	в	Москву,	где	был	дан	ему	в	управление
Московский	Знаменский	монастырь.

7	 сентября	 1741	 года	 уволен	 от	 управления	 этим	 монастырем	 и
определен	на	жительство	на	подворье	Пафнутиева	монастыря	в	Москве.

3	 декабря	 1749	 года,	 по	 прошению,	 перемещен	 на	 жительство	 в
Кизлярский	 Крестовоздвиженский	 монастырь	 Астраханской	 епархии	 с
назначением	содержания	на	общем	основании	с	уволенными.

Скончался	1	сентября	1750	года	в	городе	Саратове	по	пути	из	Москвы
в	Кизляр.	Погребен	в	Астраханском	кафедральном	соборе.

Литература:
Чистович	И.	А.	Феофан	Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.
Макарий	 (Миролюбов).	 Описание	 Новгородского	 общежительного

первоклассного	 Юрьева	 монастыря.	 –	 М.	 1858.	 См.	 также:	 Чтения	 в
Обществе	любителей	истории	и	древностей	российских.	–	1858.

Сергий	 (Спасский),	 архимандрит.	 Историческое	 описание
Московского	Знаменского	монастыря.	–	М.,	1866.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	46.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	416–417,	570.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	38,	46–47,	192.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	46.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	349–350.
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Иосиф,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
До	назначения	на	русскую	митрополию	был	епископом	в	Никее.
В	 1237	 году	 прибыл	 из	 Греции	 в	 Россию	 и	 назначен	 митрополитом

Киевским.
Год	 кончины	 неизвестен,	 но	 есть	 предположение,	 что	 митрополит

погиб	во	время	нашествия	хана	Батыя	на	Киев	в	1240	году.
Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	23;	т.	4.	–	Кн.	1.	–	С.	2.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	94.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
92.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т,	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1.	–	С.	790.

Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,
1844–1891;	1844.	–	С.	414.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	3.	–	С.	50;	т.	5.	–	С.
137.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	425.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	119.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	345.
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Иосиф	I,	епископ	Коломенский	
Упоминается	епископом	Коломенским	после	1450	года.
Литература;
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1888,	август.	–	С.
217.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.
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Иосиф	II,	епископ	Коломенский	и	Каширский	
С	1564	года	–	архимандрит	Ярославского	Спасского	монастыря.
18	марта	1565	года	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
Никаких	 сведений	 о	 его	 деятельности	 не	 сохранилось.	Упоминается

22	ноября	1569	года.
Скончался	около	1570	года.
Литература:
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	9.	–	Прим.	268.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	337,	1031.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей
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Иосиф	III,	епископ	Коломенский	и	Каширский	
В	1586	году	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
26	 января	 1589	 года	 участвовал	 в	 избрании	 митрополита	 Иова

патриархом	Московским	и	всея	Руси.
В	 1606	 году	 вместе	 с	 митрополитом	 Гермогеном	 настоятельно

требовал,	 чтобы	Марина	 Мнишек	 приняла	 Православие,	 и	 не	 признавал
брака	 Лжедмитрия	 I	 с	 нею.	 За	 это	 епископ	 Иосиф	 попал	 в	 немилость	 к
Лжедмитрию	 I,	но	не	пострадал	от	него	только	потому,	что	в	результате
заговора	Лжедмитрий	был	вскоре	убит.

В	 1608	 году	 подвергался	 преследованиям,	 издевательствам	 и
мучениям	со	стороны	противников	Василия	Шуйского	за	то,	что	увещевал
жителей	 Коломны	 сохранить	 верность	 царю.	 Скончался	 27	 января	 1615
года.	Погребен	в	Коломенском	Успенском	соборе.
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Иосиф	IV,	архиепископ	Коломенский	и
Каширский	

С	1664	года	–	архимандрит	Нижегородского	Печерского	монастыря.
В	1672	году	хиротонисан	во	епископа	Коломенского	и	Каширского	и	в

этом	же	году	участвовал	в	посвящении	патриарха	Питирима.
В	 1675	 году	 уже	 упоминается	 архиепископом	 Коломенским	 и

Каширским.
В	 1675	 году	 присутствовал	 на	 Соборе	 иерархов,	 который	 установил

неподсудность	 духовенства	 светской	 власти	 и	 определил	 отношения
епархиальных	архиереев	к	патриарху.

В	 начале	 1676	 года	 или	 в	 конце	 1675	 года	 лишен	 кафедры	 по
обвинению	 в	 непочтительных	 отзывах	 (заочно)	 о	 царе	 и	 патриархе,	 а
также	в	жестоком	обращении	с	подчиненным	духовенством.	В	наказание
он	 был	 сослан	 под	 надзор	 в	 Новгородский	 Лисицкий	 Богородицкий
монастырь	с	запрещением	служения.

Преосвященный	 очень	 скоро	 раскаялся,	 через	 год	 был	 возвращен	 в
Москву	 и	 назначен	 служить	 поминовения	 в	Московском	 Архангельском
соборе	 при	 гробах	 государей,	 именуясь	 при	 этом	 архиепископом
Архангельским.

Перед	 смертью	 удалился	 в	 Николо-Угрешский	 монастырь	 и	 принял
схиму.

Скончался	29	июня	1681	года.
Согласно	преданию,	через	140	лет	по	кончине	архиепископа	Иосифа,

в	1821	году,	при	перевозке	колокола	случайно	была	обнаружена	плита	над
могилой	преосвященного	Иосифа.	Когда	ее	приподняли	и	открыли	гроб,	то
оказалось,	что	тело	святителя	и	одежды	его	нисколько	не	повреждены	от
времени.	 Вскоре	же	 в	 селе	 Лыткарине	 во	 время	 массовой	 болезни	 детей
горячкой	он	явился	во	сне	одной	женщине,	повелевая	отслужить	панихиду
на	 могиле	 архиепископа	 Иосифа	 и	 взять	 земли	 с	 могилы,	 после	 чего
Господь	помилует	их.	Женщина	исполнила	все,	что	ей	было	сказано,	и	по
ее	 вере	 болезнь	 прекратилась.	 Благодарные	 жители	 села	 поставили	 на
могиле	 преосвященного	 гранитный	 памятник	 и	 каждый	 год	 в	 день	 его
кончины,	29	июня,	совершали	на	могиле	святителя	панихиду.
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Иосиф,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Родился	в	городе	Владимире-на-Клязьме,	где	его	родной	брат	служил

соборным	протоиереем.
С	1639	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
20	марта	1642	года	он	был	избран	на	пустовавший	около	полутора	лет

патриарший	 престол,	 а	 через	 семь	 дней,	 27	 марта,	 состоялась
торжественная	интронизация.

Это	 был	 пятый	 русский	 патриарх.	 Избирался	 он	 несколько
своеобразно.	 Царь	 Михаил	 Федорович	 сам	 написал	 для	 избрания	 имена
шести	 кандидатов	 на	 патриарший	 престол	 (в	 числе	 их	 был	 и	 Иосиф),
запечатал	записочки	царской	печатью	и	отправил	их	на	Собор.	Святители
взяли	сначала	три	жребия	и	вложили	в	панагию,	которую	носили	прежние
патриархи,	 положили	 панагию	 перед	 образом	 Владимирской	 иконы
Божией	 Матери	 и	 после	 молебна	 вынули	 один	 из	 трех	 жребиев.	 Также
поступили	и	с	другими	тремя	жребиями.	И	снова	вытащили	один.	В	третий
раз	в	панагию	вложили	вытащенные	прежде	два	жребия,	снова	отслужили
молебен,	вытащили	один	жребий	и,	не	распечатывая,	отправили	его	царю.
Царь	 распечатал	 жребий	 в	 присутствии	 своего	 синклита.	 Избранным
оказался	Иосиф.

Непросто	складывались	взаимоотношения	патриарха	Иосифа	с	царем
Алексеем	 Михайловичем.	 Особенно	 они	 обострились	 в	 последние	 годы
жизни	 патриарха,	 во	 время	 его	 конфликта	 с	 кружком	 «боголюбцев».
Патриарх	 Иосиф	 безуспешно	 боролся	 против	 введения	 в	 церквах
единогласного	пения	и	чтения,	на	чем	настаивали	«боголюбцы»	во	главе	с
царским	 духовником	 Стефаном	 Вонифатьевым.	 В	 начале	 1649	 года
патриарх	 Иосиф	 созвал	 церковный	 Собор,	 участники	 которого	 осудили
противников	 многогласия,	 когда	 одновременно	 совершались	 в	 разных
местах	 храма	 различные	 части	 богослужения.	 Например,	 в	 одном	 месте
читалось	 шестопсалмие,	 в	 другом	 –	 кафизмы,	 в	 третьем	 –	 канон	 или
пелись	 какие-либо	 стихиры.	 Впрочем,	 инициатором	 этого	 дела	 был
митрополит	 Новгородский	 Никон,	 который	 в	 последние	 годы	 жизни
патриарха	 Иосифа	 пользовался	 большим	 влиянием	 в	Москве	 и	 управлял
всеми	 церковными	 делами.	 Между	 тем	 царь	 Алексей	 Михайлович
поддержал	 своего	 духовника	 и	 не	 утвердил	 посланного	 ему	 соборного
деяния.	Более	того,	он	отказал	патриарху	в	требовании	наказать	Стефана
Вонифатьева	 за	 публичное	 поношение	 бранными	 словами	 патриарха	 и
членов	 «освященного	 собора».	 Е.	 Е.	 Голубинский	 не	 без	 основания
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полагал,	что	резкое	объяснение	между	патриархом	и	царским	духовником
произошло	именно	из-за	решения	Собора	1649	года.	В	соборном	уложении
1651	года	о	единогласии	патриарх	писал:	«Третие	бо	се	лето	есть	биему	от
свадник,	терпя	клеветные	раны».

Вступив	на	патриарший	престол	уже	в	старости,	он	не	мог	быть	таким
советником	молодому	 царю,	 какими	 были	 для	 царя	 патриарх	Филарет,	 а
после	 него	 патриарх	 Никон.	 Ему	 было	 нелегко	 справляться	 и	 с	 чисто
церковными	 делами.	 Он	 заботился	 о	 благоустройстве	 церквей	 и	 о
благолепии	 церковной	 службы.	 На	 освящении	 церкви	 во	 имя	 святого
пророка	Божия	Илии	в	Ярославле	в	1650	году	патриарх	принес	в	дар	новой
церкви	частичку	ризы	Господней.

Принимал	меры	к	насаждению	школьного	образования	в	Москве,	для
чего	 выписывал	 ученых	 из	 Киева.	 В	 1649	 году	 справщики	 московской
типографии	 подготовили	 к	 печати	 «в	 научение	 детям»	 полемический
Краткий	 катехизис	 Петра	 Могилы.	 Учебная	 литература,	 представленная
прежде	 лишь	 специальными	 Псалтирями,	 Часовниками,	 Азбуками	 и
Букварями,	пополнилась	«Грамматикой»	Мелетия	Смотрицкого	(1648).

В	истории	русской	книжности	патриарх	Иосиф	остался	прежде	всего
как	покровитель	книгопечатания.	При	нем	было	издано	столько	печатных
книг,	 сколько	не	 выходило	ни	при	одном	 его	предшественнике:	 всего	 92
названия,	 многие	 из	 которых	 неоднократно	 переиздавались.	 Столичные
типографы	по	благословению	патриарха	Иосифа	выпустили	немало	новых,
ранее	 никогда	 в	 Москве	 не	 печатавшихся	 изданий.	 Было	 начато	 благое
дело	 сличения	 богослужебных	 книг	 с	 греческим	 текстом.	 Для
осуществления	 этого	 намерения	 в	 1649	 году	 были	 вызваны	 из	 Киева
ученые	 монахи	 Арсений	 и	 Епифаний,	 которым	 патриарх	 в	 качестве
помощников	поручил	протопопов	Аввакума	и	Иоанна	Неронова,	царского
духовника	Стефана	Вонифатьева,	 попов	Лазаря	 и	Никиту	 (Пустосвята)	 и
других.	 Однако	 последние	 не	 во	 всем	 слушались	 ученых	 монахов	 и	 по
своему	 невежеству	 и	 упорной	 приверженности	 к	 мнимой	 старине	 не
только	 не	 исправляли	 ошибок,	 но	 и	 внесли	 в	 книги	 некоторые
раскольничьи	 мнения.	 В	 результате	 это	 благое	 начинание	 не	 дало
положительных	результатов.	Тогда	же	был	послан	в	Грецию	ученый	монах
Арсений	 Суханов	 для	 изучения	 на	 месте	 обрядовой	 стороны	 греческого
богослужения.

При	 патриархе	 Иосифе	 были	 открыты	 мощи	 преподобного	 Саввы
Звенигородского,	 преподобного	 Александра	 Свирского	 и	 святого	 князя
Георгия	 Всеволодовича.	 При	 нем	 же,	 по	 мысли	 митрополита	 Никона	 и
соборному	 определению,	 были	 перенесены	 в	 Московский	 Успенский
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собор	 останки	 святителей,	 пострадавших	 за	 веру	 и	 отечество:	 патриарха
Иова	 из	 Старицы,	 святого	 патриарха	 Гермогена	 из	 Чудова	 монастыря	 и
святого	митрополита	Филиппа	с	Соловецкого	острова.

5	 апреля	 1652	 года	 во	 время	 встречи	 мощей	 патриарха	 Иова
престарелый	святитель	сказал	царю:	«Вот,	смотри,	государь,	как	хорошо	за
правду	стоять,	и	после	смерти	слава».

Вскоре	 после	 этого	 он	 заболел	 и	 15	 апреля	 1652	 года	 скончался,	 не
дождавшись	прибытия	мощей	святителя	Филиппа.

Погребен	 в	 Московском	 Успенском	 соборе,	 рядом	 с	 гробницей
первого	патриарха	Иова,	на	месте,	которое	сам	указал	незадолго	до	своей
кончины.

После	 смерти	 патриарха	 Иосифа	 осталась	 большая	 сумма	 наличных
денег,	которые	он	собирал,	желая	купить	себе	земельное	владение.

Завещания	 патриарх	 Иосиф	 не	 оставил,	 и	 все	 его	 накопления,	 по
указанию	царя,	в	основном	были	розданы	на	монастыри	и	церкви.
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Прения	 о	 вере,	 вызванные	 делом	 королевича	 Вальдемара	 и	 царевны
Ирины	Михайловны.	–	М.,	1891.	–	С.	126–175.

Два	послания	датскому	королевичу	Вальдемару	от	21	апреля	и	23	мая
1644	 года	 /	 Голубцов	А.	 П.	 Памятники	 прений	 о	 вере,	 вызванных	 делом
королевича	 Вальдемара	 и	 царевны	 Ирины	 Михайловны	 //	 Чтения	 в
Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1846–1918;	1892.	–	Кн.
2.	отд.	2.	–	С.	164–165.

Моление	к	мощам	патриарха	Иова	 /	Николаевский	П.	Ф.	Материалы
по	 истории	 русской	 церкви	 //	 Христианское	 чтение.	 –	 СПб.,	 1885,
сентябрь-октябрь.	–	С.	503–504.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.	–	С.	95–179.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888.	–	Пер.	4.	–	С.	17,	42,	192–195,	216,	224,	240.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1274,	1275,	1277,	1278,	1279,	1553–1557;	т.	3.	–	С.
201,	202,	207.

Мансветов	И.	 Д.	 Как	 у	 нас	 правились	 церковные	 книги.	Материалы
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для	истории	книжной	справы	в	XVII	столетии.	–	М.,	1883.
Белокуров	С.	А.	Арсений	Суханов:	в	2	ч.	–	М.,	1891–1893.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

44,	511,	516,	519,	527,	528.
Богословский	М.	С.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–

М.,	1895.	–	С.	21–24.
Четыркин	Ф.	В.	Жизнеописания	святейших	патриархов	московских	и

всея	России.	–	СПб.,	1893.	–	С.	42,	43,	47.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	6,	151.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	131.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1405.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	74,	95,	106.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	99.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	653,	654.

Сборник	для	любителей	духовного	чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	304.
Всероссийский	календарь.	–	СПб.,	истор.	отдел.,	1917.	–	С.	87.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	1.	–	С.	515.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1874,	июнь.	–	С.	50.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	май.	–	С.	365.
–»–	1884,	июнь.	–	С.	680.
–»–	1888,	июнь.	–	С.	701–704.
–»–	1890,	июль.	–	С.	204.
–»–	1904,	февраль.	–	С.	688.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876,	июнь.	–	С.	384.
–»–	1879,	апрель.	–	С.	734.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1944,	№	9.	–	С.	14.
–»–	1945,	№	3.	–	С.	66–69.
–»–	1948,	№	3.	–	С.	6.
–»–	1954,	№	4.	–	С.	11.
Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	6	(Скворцов	Н.,	Московский
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кремль).
–»–	1901.	–	Кн.	1.	№	2.	–	С.	219.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	421,	422.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	442–445.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	758.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	346–348.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	11.

Булычев	 А.	 А.	 Понырко	 Н.	 В.	 Иосиф	 //	 Словарь	 книжников	 и
книжности	Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3.	ч.	2.	–	С.	99–105.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	326–328,	330,	332,	336–339,	343–347,	350,	359,
360,	362–365,	367–369,	373,	375,	376,	610,	614.
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Иосиф	I,	епископ	Муромский	и	Рязанский	
В	1284	году	хиротонисан	во	епископа	митрополитом	Киевским	и	всея

Руси	Максимом	(†	1305).
Упоминается	епископом	Муромским	и	Рязанским	до	1285	года.
Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Рязанские	 иерархи	 //

Христианское	чтение.	–	СПб.,	1859.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	345.
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Иосиф,	епископ	Псковский	и	Изборский	
Упоминается	 епископом	Псковским	и	Изборским	в	1610	 году.	В	 это

время	Псков	был	во	власти	приверженцев	Лжедмитрия	II.	и	тогда	он	ими,
по-видимому,	и	был	объявлен	архиереем.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	379.
Н.	Д[урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	51.
Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою

комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	2.	–	С.	360.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	345.
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Иосиф	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Упоминается	епископом	Рязанским	и	Муромским	в	1340	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Иосиф	III,	архиепископ	Рязанский	и
Муромский	

Был	иеромонахом	Свияжского	Богородицкого	монастыря.
10	января	1619	года	(по	другим	источникам,	в	1617	году)	хиротонисан

во	епископа	Рязанского	и	Муромского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1619	 году	 встречал	 в	 Можайске	 возвращавшегося	 из	 польского

плена	 митрополита	 Ростовского	 Филарета	 (Романова,	 †	 1633)	 и	 потом
присутствовал	при	возведении	его	в	патриархи	Всероссийские.

Управлял	 епархией	 до	 1622	 года	 (по	 другим	 источникам,	 до	 1620
года).

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1158.
Боголюбский	М.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–	М.,

1895.	–	С.	17.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Рязанские	 иерархи	 //

Христианское	чтение.	–	СПб.,	1859.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1411.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	415.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	346.
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Иосиф	IV,	митрополит	Рязанский	и
Муромский	

С	 1655	 года	 –	 игумен	 Тихвинского	 монастыря	 и	 управляющий
церквами	Тихвинской	десятины.

В	 мае	 1660	 года	 назначен	 игуменом	 Воскресенского	 Деревяницкого
монастыря	под	Новгородом.

20	 октября	 1661	 года	 переведен	 архимандритом	 Тихвинского
Успенского	монастыря.

С	 22	 декабря	 1664	 года	 –	 архимандрит	Московского	 Новоспасского
монастыря.

В	1666	году	участвовал	в	суде	над	патриархом	Никоном.
9	 августа	 1674	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 с

возведением	в	сан	митрополита.	Затем	участвовал	в	венчании	на	царство
Федора	Алексеевича.

В	 1677	 году	 по	 поручению	 царя,	 в	 связи	 с	 обострением
старообрядческого	 раскола,	 использовавшего	 имя	 святой	 в	 своих	 целях,
ездил	 в	 Кашин	 свидетельствовать	 мощи	 святой	 благоверной	 великой
княгини	Тверской	Анны	Кашинской.	В	1677–1678	годах	патриарх	Иоаким
вместе	 с	 Собором	 рассматривал	 дело	 о	 свидетельствовании	 мощей
благоверной	княгини,	в	результате	чего	постановлено	было	упразднить	ее
почитание	как	святой .

В	марте	1678	 года	участвовал	в	Соборе	для	установления	церковных
обрядов	в	Неделю	Ваий.

В	 1679	 году	 обличал	 в	 церкви	 ярого	 проповедника-раскольника
монаха	Михаила	и	отослал	его	в	Москву.	Скончался	21	сентября	1681	года.
По	его	поручению	сделан	был	перевод	церковной	летописи	Барония ,	так
и	оставшийся	в	рукописи.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	874,	пр.	3.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	63,	72,	143,	416.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1411.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	399.

8

9
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.

Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев
Посад,	1863–1894;	1890,	январь-февраль	(статья	Титова).	–	С.	41–44.

Русский	архив.	–	М.,	1887.	–	Кн.	2.	–	С.	292.
–»–	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	27	(Скворцов	Н.	Московский	кремль).
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	349.
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Иосиф,	епископ	Смоленский	и	Брянский	
С	1509	года	–	архимандрит	Московского	Чудова	монастыря.
15	 февраля	 1515	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Смоленского,	 на

смену	 епископу	 Варсонофию,	 обвиненному	 в	 измене	 и	 сношении	 с
поляками	во	время	обороны	города.

Скончался	22	июня	1532	года	(по	другим	источникам,	в	1522	году).
При	епископе	Иосифе	III	Смоленская	епархия,	до	этого	более	ста	лет

находившаяся	 в	 составе	 митрополии	 Литовской,	 окончательно	 вошла	 в
состав	Московской	митрополии.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	162,	590.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.	–	С.	88.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	345.
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Иосиф,	архиепископ	Суздальский	и
Тарусский	

Был	ризничим	в	Саввино-Сторожевском	монастыре.
В	1655	 году	хиротонисан	во	 епископа	Суздальского	 с	 возведением	в

сан	архиепископа.
Уволен	на	покой	в	апреле	1656	года.
Скончался	в	начале	1657	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	655.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1863–1894;	1892,	июль	(статья	Титова).	–	С.	69.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	348.
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Ипатий,	митрополит	Киевский	и	Галицкий,
управляющий	Владимире-Волынской

епархией	(Потей	или	Поцей	Адам	Львович)	
Родился	 в	 1541	 году	 в	 селе	 Рожанке	 Седлецкой	 губернии	 в	 семье

литовского	подскарбия.
Учился	 в	 кальвинистской	 школе,	 затем	 в	 Краковской	 духовной

академии.	Поступил	на	службу	к	князю	литовскому	Николаю	Радзивиллу
Черному	–	 главному	насадителю	и	распространителю	учения	Кальвина	в
Литве,	сам	сделался	кальвинистом	и	оставался	им	до	33-летнего	возраста.

Около	 1574	 года	 возвратился	 в	 Православие	 и	 перешел	 на
государственную	службу.

С	1580	года	–	земский	судья	в	Бресте.
С	 1589	 года	 –	 сенатор	 и	 брестский	 каштелян.	 Не	 будучи	 тверд	 в

Православии,	под	влиянием	иезуитов,	обещавших	ему	богатое	епископство
Владимиро-Волынское,	стал	склоняться	в	сторону	унии.

20	 марта	 1593	 года	 (по	 другим	 источникам.	 в	 1591	 году)	 королем
Сигизмундом	 III	 назначен	 епископом	 Владимиро-Волынским	 и
Берестейским.	 Овдовел,	 принял	 монашество	 от	 униатского	 епископа
Луцкого	 и	 Острожского	 Кирилла	 (Терлецкого)	 и	 в	 том	 же	 году
хиротонисан	во	епископа.

2	декабря	1594	года	вместе	с	Кириллом	(Терлецким,	†	1607)	подписал
акт	о	намерении	их	соединиться	с	Римской	Церковью	и	соединить	с	нею
все	 духовенство	 и	 весь	 западнорусский	 народ,	 а	 также	 дал	 согласие	 на
унию.

12	июня	1595	года	вместе	с	Кириллом	(Терлецким)	написал	прошение
к	 королю	 и	 послание	 к	 папе,	 где	 изъявлял	 согласие	 на	 принятие	 унии,
причем	не	только	от	своего	лица,	но	и	от	«всего	духовенства	и	вверенных
им	 овец».	 С	 этой	 целью	 король	 Сигизмунд	 III	 отправил	 его	 вместе	 с
Кириллом	 (Терлецким)	 в	 Рим.	 По	 прибытии	 в	 Рим 23	 декабря	 1595	 года
епископ	 Ипатий	 облобызал	 ногу	 папы	 Климента,	 вручил	 ему	 соборное
послание	 и	 прочитал	 исповедание	 веры,	 в	 котором	 признал	 исхождение
Святого	 Духа	 и	 от	 Сына,	 верховную	 власть	 папы,	 чистилище,
индульгенции,	 причащение	 мирян	 под	 одним	 видом,	 –	 словом,	 все,	 что
определено	 Тридентским	 Собором	 (1545–1563,	 с	 перерывами)	 сверх
содержащегося	в	Никео-Цареградском	Символе	веры.	Они	приняли	много
такого,	чего	никто	из	сообщников	и	не	думал	принимать,	но.	приняв,	дали
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в	этом	присягу	за	себя	и	за	других.
6–9	 октября	 1596	 года	 вместе	 с	 Кириллом	 (Терлецким)	 возглавлял

деятельность	 сторонников	унии	на	Брестском	Соборе,	 где	митрополитом
Михаилом	(Рогозой)	и	пятью	епископами	был	подписан	акт	соединения	и
провозглашен	 переход	 Киевской	 митрополии	 под	 власть	 Римского
престола.

В	октябре	1596	года	постановлением	православных	епископов	вместе
со	своими	сообщниками	был	объявлен	лишенным	епископской	власти.

26	 сентября	 1599	 года	 королем	 Сигизмундом	 III	 назначен
митрополитом	Киевским	 с	 сохранением	Владимиро-Волынской	 епархии.
С	 этого	 времени	 начал	 энергичную	 деятельность	 против	 Православия,
особенно	в	Вильне,	не	гнушаясь	никакими	средствами.

В	 1601	 году	 вытеснил	 из	 Виленского	 монастыря	 Свято-Троицкое
братство.

В	1605	году	отнял	у	Виленского	магистрата	Троицкий	монастырь.
В	1609	году	захватил	Киевский	Софийский	собор.
Судебный	 процесс	 митрополита	 Ипатия	 (Потея)	 с	 православными

виленцами	 окончился	 полной	 его	 победой.	 Ему	 были	 переданы	 все
виленские	 церкви	 (кроме	 Духовской).	 В	 том	 же	 году	 (1609)	 было
совершено	покушение	на	его	жизнь.

Странная	 судьба	 постигла	 предателей	 Православия.	 Архимандрит
Киево-Печерской	 лавры	 Захария	 (Копыстенский)	 в	 «Палинодии»	 писал,
что	Ипатий	Поцей	был	в	ужасе	при	смерти,	кричал,	метался	от	отчаяния
так,	что	заставил	разбежаться	бывших	при	нем.

Скончался	он	8	июля	1613	года	во	Владимире-Волынском.	Погребен	в
кафедральном	соборе.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	10.	–	С.	303–347,	365,	372,	378	и	др.
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

138,	224.
Батюшков	П.	Н.	Памятники	русской	старины	в	западных	губерниях:	в

8	вып.	–	1865–1886,	вып.	8.
Трипольский	Н.	Н.	Униатский	митрополит	Поцей	//	Труды	Киевской

духовной	академии.	–	1877.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

413–416.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	1039.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886,	январь.	–	С.	224.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918:1886,	февраль.	–	С.	504.
–»–	1888,	ноябрь.	–	С.	342.
Русский	паломник.	–	1914,	№	12.	–	С.	181–186.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	5.	–	С.	32.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	769;	т.	5.	–	С.	996.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546,	949.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	125–126.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.

Филарет	(Гумилевский),	архиепископ.	История	Русской	Церкви.	–	М.,
2001.	–	С.	532.
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Ираклий,	епископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Комаровский	Иван)	

Родился	в	1703	году	в	семье	священника.
Образование	получил	в	Киевской	духовной	академии.	По	окончании

академии	назначен	учителем	Черниговской	духовной	семинарии.
1	ноября	1730	года	принял	монашество.
В	 период	 с	 1731	 по	 1737	 годы	 иеромонах	 Ираклий	 проходил

должности:	 кафедрального	 писаря	 при	 местном	 архиерее,	 игумена
Костянского	 Троицкого	 монастыря,	 игумена	 Суражицкого
Благовещенского	Каменно-Успенского	монастыря.

С	 21	 октября	 1737	 года	 –	 архимандрит	 Троицкого	 Ильинского
Черниговского	монастыря.

8	 сентября	 1752	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Черниговского	 и
Новгород-Северского.

19	 октября	 1761	 года	 уволен	 от	 управления	 епархией	 по	 жалобе	 на
него	 самой	 императрицы	 за	 особую	 его	 приверженность	 к
монашествующему	духовенству.

5	 ноября	 1762	 года	 назначен	 настоятелем	 Черниговского	 Троицкого
Ильинского	 монастыря,	 с	 обещанием	 первой	 свободной	 архиерейской
кафедры.

Скончался	 26	 октября	 1765	 года	 на	 покое,	 не	 дождавшись	 кафедры.
Погребен	в	главном	храме	Троицкого	монастыря	под	алтарем.

Литература:
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)].	–	Чернигов,	1861.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	85.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	511,	517,	532,	533.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	85.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
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Христианское	чтение.	–	СПб.,	1902,	декабрь.	–	С.	979.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1909,	февраль.	–	С.	207.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2364.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	129.
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Иринарх,	архиепископ	Рязанский	и
Зарайский	(Попов	Иаков	Дмитриевич)	

Родился	 около	 1790	 года	 в	 селе	 Долгом	 Курского	 уезда	 в	 семье
священника.

С	1804	года	обучался	в	Курской	духовной	семинарии.
В	1814	году	поступил	в	Петербургскую	духовную	академию.
18	июля	1817	года	окончил	курс	Петербургской	духовной	академии	со

степенью	кандидата.
1	 августа	 того	 же	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 6	 августа

рукоположен	во	иеродиакона,	а	8	августа	–	во	иеромонаха.
24	 июля	 1818	 года	 назначен	 инспектором	 Орловской	 духовной

семинарии;	16	сентября	утвержден	в	степени	магистра.
18	 июня	 1819	 года	 послан	 в	Милан	 священником	 к	 домовой	 церкви

маркизы	Терцы,	урожденной	княгине	Голицыной.
В	августе	1824	года	перемещен	в	императорскую	Российскую	миссию

во	Флоренции.
В	1827	году	переведен	в	Рим.
В	 феврале	 1831	 года	 назначен	 архимандритом	 Ярославского

Толгского	монастыря.
В	январе	1833	года	послан	с	миссией	в	Грецию.
В	 1835	 году	 возвратился	 в	 Россию.	 Награжден	 орденом	 святого

равноапостольного	князя	Владимира	III	степени.
3	 мая	 1836	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Старицкого,	 викария

Тверской	епархии.
С	 15	 сентября	 1836	 года	 –	 первый	 Рижский	 епископ,	 викарий

Псковской	епархии.
7	октября	1841	года	уволен	по	жалобе	на	него	рижских	помещиков.	В

том	 же	 году	 28	 октября	 назначен	 епископом	 Острогожским,	 викарием
Воронежской	епархии.

12	января	1842	года	назначен	епископом	Вологодским	и	Устюжским.
С	 12	 ноября	 1844	 года	 –	 епископ	Кишиневский	 и	Хотинский,	 вице-

президент	Тюремного	комитета.
14	апреля	1845	года	возведен	в	сан	архиепископа.
17	 марта	 1858	 года	 перемещен	 на	 кафедру	 Подольскую	 и

Брацлавскую.
20	декабря	1863	года	переведен	в	Рязань.
29	 августа	 1867	 года	 уволен	 на	 покой	 по	 болезни	 в	 Рязанский
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Спасский	монастырь.
В	1868	году	переведен	в	Рязанский	Троицкий	монастырь.
Скончался	 25	 сентября	 1877	 года.	 Погребен	 в	 Рязанском	 Троицком

монастыре.
Преосвященный	 Иринарх	 по	 своему	 образованию	 и	 по	 своим

выдающимся	 нравственным	 качествам	 был	 замечательным	 человеком
своего	 времени.	 Он	 был	 отличным	 богословом,	 замечательным
языковедом,	неутомимым	и	ревностным	проповедником.	Жизнь	его	была
образцом	 умеренности,	 бескорыстия	 и	 кротости.	 Служение	 Иринарха	 за
границей	(до	епископства)	развило	в	нем	замечательное	умение	общаться
с	людьми	и	в	трудных	обстоятельствах	держать	себя	с	достоинством.	Эти-
то	качества	особенно	потребовались	преосвященному	при	его	служении	в
Риге,	 где	 до	 него	 не	 было	 своего	 викарного	 епископа.	 Пять	 лет
преосвященный	Иринарх	трудился	в	Риге	на	пользу	Православной	Церкви.
Прежде	всего	он	приступил	к	обращению	раскольников	и	имел	в	этом	деле
значительный	успех.	При	Иринархе	произошел	первый	массовый	переход
латышей	 от	 евангельско-лютеранской	 церкви	 к	 Православию.
Преосвященный	сочувственно	относился	к	 этому	движению,	но	действия
его	 вызывали	 недовольство	 среди	 немецких	 дворян-помещиков	 и
евангелических	 патеров,	 не	 желавших	 укрепления	 Православия	 среди
латышей.	На	преосвященного	Иринарха	посыпались	доносы,	его	обвиняли
в	 том,	 что	 он	 является	 виновником	 якобы	 начинающегося	 бунта	 против
правительства.	Эта	клевета	имела	успех.

Конфликт	 епископа	Иринарха	 с	 губернатором	Остзейского	 края	был
усугублен	 вмешательством	 государственных	 властей	 в	 это	 чисто
церковное	 дело	 –	 порок	 в	 то	 время	 весьма	 распространенный.
Преосвященный	 был	 вывезен	 из	 Риги	 почти	 как	 арестант.	 Однако
произведенное	 затем	 следствие	 доказало	 невиновность	 епископа
Иринарха,	и	он	еще	долгое	время	продолжал	служить	в	разных	епархиях.

В	 последние	 годы	 жизни	 преосвященный	 Иринарх	 постоянно
углублялся	в	созерцание	тайн	мира	невидимого.	Его	занимали	вопросы	о
бессмертии	души,	о	будущем	суде,	о	загробном	состоянии.

Скончался	преосвященный,	как	и	жил,	совершенным	бессребреником.
После	 него	 остались	 лишь	 его	 сочинения,	 которые	 он	 издал	 еще	 в

1868	 году.	 Посылая	 их	 в	 1874	 году	 к	 редактору	 «Вологодских
епархиальных	ведомостей»,	 он	просил	напечатать	 список	их	«в	надежде,
что,	может	быть,	кто-нибудь	выпишет	эти	книжки	и	воспользуется	ими,	и
послужат	 они,	 по	 слову	 апостола,	 к	 обращению	 грешника	 от	 пути
заблуждения,	ко	спасению	души	его	от	смерти ».10

интернет-портал «Азбука веры»
307

https://azbyka.ru/


Труды:
Письма	 (к	 графу	 Павлову)	 //	 Рижские	 епархиальные	 ведомости.	 –

1889,	№	15,	16,	24.	См.	также:	Рязанские	епархиальные	ведомости.	–	1898,
№	7–8.	–	С.	287.

Исторический	очерк	православной	церкви	в	греческом	королевстве.	–
1836.

Проповеди	(изданные	в	нескольких	томах)	//	Рязанские	епархиальные
ведомости.	 –	 1870,	№	 7.	 См.	 также:	Странник.	 –	СПб.,	 1869,	 март;	 1873,
январь.	–	С.	169.

О	положении	православной	церкви	в	Греции	//	Христианское	чтение.
–	СПб.,	1893,	сентябрь,	октябрь.

Литература:
Пархомович	 И.	 Деятельность	 епископа	 Иринарха	 в	 период	 его

управления	Кишиневской	епархией.	–	Кишинев,	1911.
Пархомович	 И.	 Архипастыри	 Кишиневской	 епархии.	 –	 Кишинев,

1910,	введение.	–	С.	XI,	XII,	XIII.
Пархомович	И.	Иринарх	в	управлении	Кишиневской	епархией	(1844–

1858).	–	Кишинев,	1911.
Пассит	Г.	А.	Из	истории	православия	в	Прибалтийском	крае.	–	Рига,

1895.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	170,	171,	172.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1397,	1398,	1402,	1408,	1411,	1414.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	288.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	839.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	288.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	531,	540,	556.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	800.

Сборник	императорского	Русского	исторического	общества:	в	148	т.	–
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СПб.,	1867–1917.	–	Т.	60.
Труды	 Бессарабского	 церковного	 историко-археологического

общества	/	Под	ред.	Курдиновского	В.	–	Кишинев,	1910,	вып.	5.	–	С.	12.
Труды	Комитета	для	историко-статистического	описания	Подольской

епархии.	–	Каменецк-Подольск,	1876–1911;	1895,	вып.	8.
Историко-статистическое	 описание	 церквей	 и	 приходов	 Рижской

епархии:	в	2	вып.	–	Рига,	1893–1894.	–	Вып.	2.
Сборник	материалов	и	статей	по	истории	Прибалтийского	края:	в	4	т.

–	Рига,	1876–1882.	–	Т.	3,	4.
Рязанские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	5.
–»–	1877,	№	15.
Кишинёвские	епархиальные	ведомости.	–	1877,	№	20	и	21.
–»–	1882,	№	11.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1900,	ноябрь.	–	С.	480.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1900,	 №	 11.	 –	 С.

433.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1867,	№	20.	–	С.	546.
–»–	1869,	№	4.	–	С.	98.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	23.	–	С.	445.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1889,	август.	–	С.	447.
Православное	обозрение.	–	М.,	1865,	апрель.	–	С.	196–199;	202–209.
Морошкин	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 О	 деле	 латынском	 при	 Иринархе	 //

Православное	обозрение.	–	М.,	1886.	–	Кн.	5,	6,	7.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1890,	май-июнь.	–	С.	753–763.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	2.	–	С.	455;	кн.	3.	–	С.	43–47;	50,	57,	59,	70–72,	215,	236,	284,	292.
Из	 писем	 А.	 Н.	 Муравьева	 к	 С.	 Д.	 Нечаеву	 //	 Русский	 архив.	 –	 М.,

1893.	–	Кн.	2.	–	С.	149.
Записки	графа	М.	Д.	Бутурлина	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	1.	–

С.	222,	426–427;	кн.	2.	–	С.	51,	52;	кн.	3.	–	С.	541–545.
Архиепископ	Иаков	Вечерков	//	Русский	архив.	–	М.,	1916.	–	Кн.	1.	–

С.	198.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	195;	№	4.	–	С.	424;	кн.	3,

№	9.	–	С.	79.
–»–	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	207.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	12.	–	С.	521–531,	551.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
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Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	713–714,	847;	т.	10.	–	С.	527–
528.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541;	т.	2.	–	С.	1321,	1833,
1974.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	131–132.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	37,	42,	48,	62,	72,	77.
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Ириней,	епископ	Екатеринбургский,	викарий
Пермской	епархии	(Боголюбов	Иван

Иванович)	
Родился	 18	 апреля	 1804	 года	 в	 селе	 Заколпье	 Белозерского	 уезда	 в

семье	священника.
Первоначально	 обучался	 в	 Белозерском	 духовном	 училище,	 затем

поступил	в	Новгородскую	духовную	семинарию.
6	 сентября	 1825	 года,	 по	 окончании	 курса	 Новгородской	 духовной

семинарии,	определен	в	ней	лектором.
26	марта	 1827	 года	 рукоположен	 во	 священника	 в	 город	Устюжну	и

назначен	учителем	Устюжского	духовного	училища.
1	ноября	1828	года	переведен	в	Петрозаводский	кафедральный	собор.
31	 октября	 1829	 года	 определен	 инспектором	 Петрозаводского

уездного	духовного	училища.
С	 18	 сентября	 1830	 года	 –	 попечитель	 Олонецкого	 епархиального

попечительства.
5	 апреля	 1831	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 назначен	 экономом

Олонецкого	архиерейского	дома.
С	1832	года	–	член	Олонецкой	духовной	консистории.
С	 10	 ноября	 1833	 года	 –	 смотритель	 Петрозаводского	 уездного	 и

приходского	духовных	училищ.
30	 сентября	 1841	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 без	 управления

монастырем.
С	 15	 февраля	 1843	 года	 –	 член	 Новочеркасской	 консистории	 и

благочинный	монастырей.
18	сентября	1847	года	перемещен	на	те	же	должности	в	Воронежскую

епархию.
30	 апреля	 1851	 года	 назначен	 настоятелем	 Валдайского	 Иверского

монастыря	и	членом	Новгородской	консистории.
С	30	сентября	1853	года	–	наместник	Александре-Невской	лавры.
17	 января	 1860	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Екатеринбургского,

викария	Пермской	епархии.
Скончался	8	мая	1860	года.
Труды:
Воспоминания	об	Игнатии,	архиепископе	Воронежском	и	Задонском.
Собрание	слов.	–	СПб.,	1850.
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Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	362.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	54,	943.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	362.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1905,	март.	–	С.	8.
Странник.	–	СПб.,	1869,	№	9.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	132–133.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	79.
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Ириней,	епископ	Вологодский	и	Устюжский
(Братановский	или	Братанович	Иван)	

Родился	 в	 конце	 1725	 года	 в	 местечке	 Барышевке	 близ	 Киева.
Приходился	 родным	 дядей	 епископу	 Могилевскому	 Анастасию
(Братановскому,	†	1806).

Обучался	 в	 Киевской	 духовной	 академии,	 там	 же	 пострижен	 в
монашество,	 а	 по	 окончании	 курса	 духовной	 академии	 оставлен	 в	 ней
учителем.

С	 1758	 года	 –	 префект	 Московской	 Славяно-греко-латинской
академии.

С	1759	года	–	игумен	Николо-Угрешского	монастыря	под	Москвой.
С	 10	 августа	 1762	 года	 –	 архимандрит	 Брянского	 Петропавловского

монастыря.
С	8	августа	1770	года	–	архимандрит	Ростовского	Спасо-Яковлевского

монастыря.
26	апреля	1775	года	хиротонисан	в	Москве	во	епископа	Вологодского

и	Белозерского.
С	1788	года	именовался	Вологодским	и	Устюжским.
Скончался	 23	 апреля	 1796	 года.	 Погребен	 в	 Софийском	 соборе	 на

правой	стороне.
Труды:
Проповеди.	–	Ярославль,	1786.
Литература:
Челищев	П.	И.	Путешествие	по	Северу	России	в	1791	году.	Дневник	П.

И.	Челищева.	–	СПб.,	1886.	–	С.	150,	165,	184,	212.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	208,	366,	732,	910.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	136.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	136.

Исторический	 очерк	 Николаевского	 Угрешского	 общежительного
мужского	монастыря	/	Пимен	(Благово).	–	М.,	1872.	–	С.	105.
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Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1871,	март.	–	С.	254.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	13,15.
–»–	1904.	–	Кн.	2.	№	8.	–	С.	598.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	3.	–	С.	72.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	710;	т.	5.	–	С.	1022.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541,	954.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	133.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.

интернет-портал «Азбука веры»
314

https://azbyka.ru/


Ириней,	архиепископ	Псковский,
Лифляндский	и	Курляндский

(Клементьевский	Иван	Андреевич)	
Родился	в	феврале	1753	года	в	селе	Клементьевка	Ковровского	уезда	в

семье	священника.
Обучался	 во	 Владимирской	 духовной	 семинарии	 и	 Московской

духовной	академии.	По	окончании	последней	оставлен	в	ней	учителем	и
проповедником.

В	1774	году	пострижен	в	монашество.
С	 12	 сентября	 1776	 года	 –	 игумен	 Московского	 Николо-

Перервинского	монастыря	и	префект	Перервинской	духовной	семинарии.
В	сентябре	1782	года	перемещен	в	Московский	Крестовоздвиженский

монастырь,	9	декабря	1783	года	–	в	Московский	Знаменский	монастырь,	в
ноябре	1784	года	переведен	в	Ростовский	Борисоглебский	монастырь.

25	 декабря	 1784	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Ростовского
Борисоглебского	 монастыря	 и	 назначен	 ректором	 Ярославской	 духовной
семинарии.

В	 1787	 году	 вызван	 в	 Петербург	 на	 чреду	 священнослужения	 и
проповеди.

С	 30	 июня	 1788	 года	 –	 член	 Святейшего	 Синода,	 архимандрит
Новгородского	Юрьева	монастыря.

6	июня	1792	года	хиротонисан	во	епископа	Тверского	и	Кашинского.
24	октября	1796	года	возведен	в	сан	архиепископа.
17	октября	1798	года	перемещен	в	Псков.
30	августа	1814	года	уволен	на	покой.
Скончался	 24	 апреля	 1818	 года.	 Погребен	 в	 Александро-Невской

лавре.
Н.	С.	Маевский	в	своих	«Семейных	воспоминаниях»	описал	внешний

облик	 преосвященного	 Иринея	 по	 его	 портрету.	 Величавый	 красавец-
старец,	с	приветливой	улыбкой	и	кротким	выражением	умных	карих	глаз.
От	него	так	и	веет	чувством	какого-	 то	 задушевного,	чисто	родственного
привета.	 Он	 был	 известной	 в	 свое	 время	 личностью,	 человеком	 хорошо
образованным,	 знавшим	латинский	и	 греческий	языки.	В	 то	же	время	он
отличался	необыкновенной	простотой,	не	лишен	был	чувства	юмора.	Как
вспоминает	его	повар	Фаддеич,	однажды	в	присутствии	гостей	был	подан
к	 столу	 на	 блюде	 поросенок.	 Преосвященный,	 взглянув	 на	 Фаддеича,
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перекрестил	блюдо	большим	крестом	и	сказал:	«Сие	порося	да	обратится	в
карася»,	–	и	сам	первый	начал	с	аппетитом	вкушать.

Будучи	 человеком	 ученым,	 преосвященный	 Ириней	 состоял	 членом
Российской	 Академии	 наук,	 занимался	 литературной	 деятельностью,
сделал	много	переводов	отцов	Церкви	с	греческого	языка.

После	 него	 остались	 проповеди,	 отличающиеся	 простотой	 слога	 и
ясным	изложением	мысли.

Труды:
Толкование	на	послание	к	Римлянам.	–	М.,	1787.
Толкование	на	послание	к	Евреям.	–	М.,	1787.
Толкование	на	псалмы.	–	М.,	1791,	1807	и	1814.
Толкование	на	двенадцать	малых	пророков.	–	СПб.,	1804	и	1809.
Толкование	на	пророка	Даниила.	–	СПб.,	1816.
Богословские	трактаты:
О	 смерти,	 суде,	 о	 вечном	 блаженстве	 и	 вечных	 мучениях.	 –	 СПб.,

1795;
О	семи	изречениях	Иисуса	Христа	со	креста.	–	СПб.,	1795.
Руководство	к	благочестивому	житию,	или	о	внутреннем	доме,	то	есть

устроении	своей	совести.	–	СПб.,	1796	и	1809.
Проповеди.	–	1791	(1794).
Воздыхание	 голубицы	или	о	пользе	 слез	 (перев.	из	Беллярмина.	изд.

1793	г.).
Переводы	с	греческого:
Избранные	беседы	Златоуста.	–	М.,	1784;
Иоанн	Златоуст.	Беседы	на	послание	коринфянам.	–	М.,	1806.
Иустина	философа	разговор	с	Трифоном	Иудеянином.	–	СПб.,	1787.
Слова	Григория	Богослова.	–	М.,	1798.
Слова	Селевкийского.	–	М.,	1802.
Слова	Петра	Хризолога.	–	М.,	1794.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	161.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	161.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	47,	193,	213,	343,	381,	445.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

интернет-портал «Азбука веры»
316

https://azbyka.ru/


полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	434,	570.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	131.

Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала
существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410,	1414.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	422.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	53,	54.

Петербургский	 некрополь:	 в	 4	 т.	 /	 Сост.	Саитов	В.	И.	 –	СПб.,	 1912–
1913.	–	Т.	2.	–	С.	275.

Никифор	 (Бажанов),	 игумен.	 Сборник	 для	 любителей	 духовного
чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	336.

Старческие	 советы	 некоторых	 отечественных	 подвижников
благочестия	XVIII–XIX	вв.	–	М.,	изд.	Афонского	Русского	Пантелеймонова
монастыря.	1913.	–	С.	215.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1883,	№	7.	–	С.	225.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1873.	апрель.	–	С.	498.
–»–	1874,	март.	–	С.	526.
–»–	1904,	сентябрь.	–	С.	692.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	октябрь.	–	С.	330–332.
–»–	1890,	август.	–	С.	404.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1895,	№	35.	–	С.	1118.
Григорович	Н.	И.	//	Русский	архив.	–	М.,	1869,	№	7.	8.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	772.
–»–	1899.	–	Кн.	3.	№	11.	–	С.	409.
–»–	1904.	–	Кн.	1.	№	2.	–	С.	210,	226.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	3.	–	С.	72.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	954;	т.	2.	–	С.	1936,	2149.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1024.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	133–134.
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Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	318–319.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	51.
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Ириней,	архиепископ	Иркутский,	Нернинский
и	Якутский	(Несторович	или	Нестерович	Иван

Гаврилович)	
Родился	 25	 января	 1783	 года	 в	 селе	 Старые	 Дмитрушки	 Уманского

уезда	в	семье	священника.
В	1805	году	окончил	курс	Киевской	духовной	академии	и	оставлен	в

ней	учителем.
В	 1810	 году	 командирован	 в	 Яссы	 учителем	 в	 Главное

Молдовлахийское	духовное	училище.
В	1812	году	перемещен	в	Кишинев.
11	 ноября	 1813	 года	 пострижен	 в	 монашество,	 рукоположен	 во

иеромонаха.
С	 25	 мая	 1817	 года	 –	 архимандрит	 Курковского	 Рождество-

Богородицкого	монастыря	в	Бессарабии.
С	 1820	 года	 –	 ректор	 Кишиневской	 духовной	 семинарии	 и	 член

консистории.
В	 1824	 году	 вызван	 в	 Санкт-Петербург	 на	 чреду	 служения	 и

проповеди.	Законоучитель	Первого	кадетского	корпуса.
31	 января	 1826	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пензенского	 и

Саратовского.
3	ноября	1828	года	переименован	Пензенским	и	Саранским.
26	 июля	 1830	 года	 переведен	 в	 Иркутск	 с	 возведением	 в	 сан

архиепископа	Иркутского,	Нерчинского	и	Якутского.
28	июня	1831	года	указом	Святейшего	Синода	удален	от	управления

епархией	и	послан	в	Вологодский	Спасо-Прилуцкий	монастырь.
В	 1837–1840	 годах	 определением	 Святейшего	 Синода	 принимал

присылаемых	ему	раскольников	для	увещания.
С	 1838	 года	 разрешено	 священно-служение,	 дозволен	 выезд	 из

монастыря,	назначена	пенсия.
17	 апреля	 1848	 года	 получил	 в	 управление	 Толгский	 монастырь

Ярославской	епархии.
Скончался	18	мая	1864	года.	Погребен	в	выкопанной	им	самим	могиле

около	Спасской	церкви	в	Толгском	монастыре.
Архиепископ	Ириней	–	горячий	сторонник	независимости	Церкви	от

гражданской	власти,	но	борьба	с	представителями	этой	власти	окончилась
не	 в	 его	 пользу.	 За	 сухими	 строками	 его	 короткого	 послужного	 списка
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кроется	 трагедия	 человеческой	 души,	 человека	 ревностного	 и	 горячего,
пытавшегося	 за	 славу	 и	 авторитет	 Церкви	 повести	 борьбу	 сразу	 на	 два
фронта:	 против	 власть	 имущих,	 злоупотреблявших	 своим	 положением,	 и
против	распущенности	подчиненного	ему	духовенства	–	и	смятого	в	этой
борьбе.

По	 воспоминаниям	 современников	 можно	 проследить,	 как	 из
молоденького,	выдержанного,	хотя	по-южному	пылкого	архимандрита	он
за	 несколько	 лет	 превратился	 в	 желчного,	 издерганного,	 подчас	 не
знающего	 меры	 в	 выражении	 своих	 чувств	 епископа,	 больного	 человека,
выходки	 которого	 при	 желании	 можно	 было	 приписать	 сумасшествию.
Можно	 проследить,	 как	 его	 провоцировали	 на	 эти	 выходки,	 как	 их
подхватывали,	 раздували	 и	 в	 десятикратном	 преувеличенном	 виде
доносили	о	них	обер-прокурору,	а	то	и	прямо	царю.	Как	добились	наконец
того,	 что	 объявили	 его	 сумасшедшим	 и	 надолго	 лишили	 дорогого	 ему
права	священнослужения.

Внешность	 архиепископа	Иринея	 производила	 сильное	 впечатление.
«Ему	было	около	45	лет,	–	описывал	один	из	знавших	его	уже	в	Иркутске,
–	среднего	роста,	сложен	очень	правильно,	не	худощав	и	не	расположен	к
толстоте;	 движения	 очень	 грациозные	 и	 выражали	 физическую	 силу	 и
энергию;	лицо	мужественное,	принадлежит	к	типу	южных	славян;	густой
брюнет,	глаза	большие,	полные	блеска,	взгляд	быстрый,	проницательный,
волосы	черные,	без	седого	волоса,	густые,	длинные,	но	крупно-волнистые,
чем	скрадывали	большую	длину;	волосы	казались	тонкими	и	блестящими,
борода	 черная,	 небольшая;	 голос	 самый	чистый	–	 грудной	мягкий	 тенор.
Владел	 интонацией	 голоса	 так	 гибко,	 так	 верно	 и	 так	 хорошо,	 что	 я
другого	такого	послушного	голоса	не	слыхал!	Подражать	владыке	Иринею
невозможно».

Первые	печатные	воспоминания	об	Иринее	(Нестеровиче)	относятся	к
тому	времени,	когда	он	был	архимандритом	и	преподавал	Закон	Божий	в
Первом	 кадетском	 корпусе.	 Н.	 С.	 Лесков	 почти	 дословно	 передает
стенографически	 записанные	 воспоминания	 бывшего	 кадета
(впоследствии	 основателя	 издательства	 «Общественная	 польза»)	 Г.	 Д.
Похитонова.	 «Он	 был	 очень	 уважаем	 Перским	 (директором	 корпуса)	 и
всеми	офицерами,	а	кадетами	любим	удивительно,	–	сообщает	Похитонов,
–	он	навеки	меня	облагодетельствовал,	образовав	мое	религиозное	чувство.
Да	 и	 для	 многих	 он	 был	 таким	 благодетелем.	 Он	 учил	 в	 классе	 и
проповедовал	 в	церкви,	 но	мы	никогда	не	могли	 его	 вволю	наслушаться.
Когда	нас	выпускали	в	сад,	он	тоже	приходил	туда	с	нами	разговаривать...
и	 он	 ходил,	 окруженный	 целой	 толпой	 кадет,	 которые	 теснились	 вокруг
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него...	 Каждое	 слово	 его	 ловили...	 Мы	 перед	 ним	 все	 были	 открыты;
выбалтывали	ему	все	наши	горести.

Проповеди	 его	 были	 неподготовленные,	 очень	 простые	 и	 теплые,
всегда	направленные	к	подъему	наших	чувств	в	христианском	духе,	и	он
произносил	их	прекрасным	звучным	голосом,	который	долетал	во	все	углы
церкви.	 Уроки	 же	 его	 или	 лекции	 его	 отличались	 необыкновенной
простотой	и	тем,	что	мы	могли	его	обо	всем	спрашивать	и	прямо,	ничего
не	боясь,	высказывать	ему	наши	сомнения	и	беседовать».

Здесь	 в	 кадетском	 корпусе	 у	 него	 произошло	 столкновение	 с
директором	пажеского	и	сухопутного	корпусов	и	членом	совета	о	военных
училищах	 генерал-адъютантом	 Н.	 И.	 Демидовым.	 В	 результате	 этого
столкновения	 архимандрита	 Иринея	 убрали	 из	 корпуса	 и	 назначили
епископом	Пензенским.	В	то	время	это	представляло	почетную	ссылку.

В	 Пензе	 епископ	 Ириней,	 как	 впоследствии	 и	 в	 Иркутске,	 лично
наставлял	 прихожан	 в	 истинах	 веры	 и	 заботился	 о	 просвещении
инородцев.	 Объезжая	 епархию,	 высылал	 в	 Пензу	 безграмотных
священников	 и	 заставлял	 их	 обучаться	 чтению,	 письму	 и	 правильному
совершению	богослужения.	 Его	 требовательность	 и	 строгость	многим	 не
нравились.	 Пошли	 разговоры	 о	 его	 строгости	 и	 чудачествах.	 Некоторые
«смельчаки»	дерзали	даже	публично	посмеяться	над	преосвященным.	Он,
конечно,	с	достоинством	отвечал	таким	«смельчакам»,	но	нервная	система
его	 постепенно	 расшатывалась.	 В	 конечном	 итоге	 преосвященный	 стал
раздражительным.	 Поэтому	 ничего	 нет	 удивительного,	 что	 через
несколько	 лет,	 когда	 епископ	 Ириней	 только	 что	 приехал	 в	 Иркутск,
случайно	 присутствовавший	 при	 первом	 служении	 медик	 сказал,	 что	 у
него	 разлита	 желчь	 и	 он	 никогда	 не	 может	 быть	 спокоен.	 Сам	 владыка,
уже	будучи	в	монастыре,	не	раз	говорил:	«Хотя	имя	мое	–	Ириней	–	значит
„мир“,	но	я	ни	с	кем	не	мог	быть	в	мире».

Положение	 архиепископа	 Иринея	 в	 Иркутске	 оказалось	 очень
сложным,	тем	более	что	до	него	в	течение	почти	16	лет	епархией	управлял
архиепископ	 Михаил	 (Бурдуков),	 человек	 в	 высшей	 степени	 добрый	 и
смиренный,	 любимый	 своей	 паствой.	 По	 своей	 доброте	 он	 распустил
епархию;	в	столице	об	этом	знали,	но	терпели	из	уважения	к	старцу.	Когда
же	 он	 умер,	 последовала	 резолюция	 назначить	 на	 его	 место	 человека
строгого	 и	 надежного,	 так	 что	 строгость	 архиепископу	 Иринею	 как	 бы
предписывалась	свыше.

Сразу	 же	 по	 приезде	 архиепископ	 Ириней	 принялся	 подтягивать
духовенство:	 то	 он	 переведет	 провинившегося	 священника	 на	 должность
диакона,	 то	 пошлет	 месяца	 на	 три	 в	 монастырь	 топить	 печи...	 Такие
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действия	 преосвященного	 сразу	 встревожили	 всех.	 Не	 оставлял
преосвященный	в	покое	и	местное	светское	общество,	открыто	обличая	все
пороки	 его.	 Он	 не	 смог	 найти	 общего	 языка	 и	 с	 генерал-губернатором
города.	Все	это	привело	к	тому,	что	на	архиепископа	Иринея	посыпались
жалобы	 обер-прокурору	 и	 в	 Святейший	 Синод.	 В	 конце	 концов	 он	 был
объявлен	 умалишенным	 и	 отправлен	 в	 Спасо-Прилуцкий	 монастырь	 с
запрещением	 в	 священнослужении.	 В	 Спасо-Прилуцком	 монастыре
архиепископ	 Ириней	 вел	 жизнь	 не	 просто	 иноческую,	 но	 строго
подвижническую.	 Писал	 много	 статей	 для	 духовных	 журналов	 и
отдельные	 сочинения.	 Молчаливый,	 строгий,	 задумчивый,	 изможденный
от	 постоянного	 поста,	 он	 казался	 живым	 мертвецом,	 но	 сохранял
прежнюю	 приятную	 благородную	 осанку.	 Определением	 Святейшего
Синода	к	нему	стали	присылать	раскольников	для	увещания.

Некоторое	 время	 правящим	 епископом	 в	 Вологде	 был	 Иннокентий
(Борисов,	†	1857),	который	с	любовью	относился	к	ссыльному	архиерею,	а
последний,	в	свою	очередь,	питал	к	преосвященному	Иннокентию	чувство
глубокой	благодарности	за	его	участливое	внимание.	Епископ	Иннокентий
был	 для	 преосвященного	 Иринея	 вестником	 радостного	 сообщения	 о
разрешении	в	священнослужении.	Это	известие	преосвященный	встретил	с
такой	 радостью,	 какую	 трудно	 передать	 словами.	 Он	 залился	 слезами	 и
потом	долго	не	мог	успокоиться.

Теперь,	когда	преосвященному	Иринею	было	разрешено	архиерейское
служение	 и	 выход	 из	 обители,	 он	 перезнакомился	 чуть	 ли	 не	 со	 всеми
жителями	 Вологды,	 много	 помогал	 бедным.	 Народ	 любил	 и	 уважал	 его,
считая	 его	 мучеником,	 безвинно	 пострадавшим	 от	 своих	 врагов,
прозорливым	и	юродивым.

Известие	 о	 переводе	 преосвященного	 на	 новое	 место	 жители
встретили	с	грустью.	25	мая	под	колокольный	звон	всех	городских	церквей
преосвященный	 прощался	 с	 Вологдой,	 заехал	 в	 храмы,	 находящиеся	 на
пути	его	следования,	а	при	выезде	из	города	благословил	его	в	последний
раз.	В	Толгском	монастыре	архиепископ	Ириней	вел	тот	же	суровый	образ
жизни.

Труды:
Инструкция	миссионеру	среди	бурят.
О	 происхождении	 двуперстного,	 троеперстного	 и	 имясловного

крестного	сложения.
Письма	 к	 Иннокентию	Херсонскому	 //	 Барсов	Н.	 И.	Материалы	 для

биографии	Иннокентия.	См.	также:	Киевские	и	Вологодские	епархиальные
ведомости.	–	1861.
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Статьи	и	проповеди	 //	Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1869,
№	29–52.

Пензенские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	20–23;	1870,	№	2.
Русская	старина.	–	СПб.,	1872.	–	Т.	5;	1878.	–	Т.	23;	1879.	–	Т.	24,	где

напечатано	также	подлинное	судное	дело	о	нем.
Литература:
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	2.	–	С.	632.
Бочаров	 Н.	 Две	 могилы	 в	 Покровском	 миссионерском	 монастыре.	 –

М.,	1889.	–	С.	58–64	(и	прим.),	95–96.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	252.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1408.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	556,	953.

Лесков	Н.	С.	Собрание	сочинений.	–	М.,	Гослитиздат,	1956–1958.	–	Т.
6.	–	С.	342–344,	346–347,	350,	657	(прим,	к	с.	342).

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Никольского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	98,	345.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	252.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	121.

Юродивый	Иван	Яковлевич	Корейша.	–	М.,	1898.	–	С.	79–80.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914,	т.	1.	–	С.	344.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	10.	–	С.	58,	59,	60;	т.	11.	–	С.	299.
Ярославский	 первоклассный	 Толгский	 монастырь.	 –	 2-е	 изд.	 –

Ярославль,	1888.	–	С.	20.
Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	29–52.
Пензенские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	20–23.
–»–	1870.	№	2.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1885.	–	С.	324.
Русский	паломник.	–	1900,	№	50.	–	С.	853.
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Исторический	вестник.	–	СПб.,	1885,	январь.	–	С.	85.
–»–	1894,	апрель.	–	С.	226–227.
–»–	1911,	ноябрь.	–	С.	530–535.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	март.	–	С.	376;	апрель.	–	С.

683–684;	май.	–	С.	477–478.
–»–	1878,	сентябрь.	–	С.	102–113.
–»–	 1879,	 январь.	 –	 С.	 159–163;	 февраль.	 –	 С.	 361–370;	 август.	 –	 С.

729–730;	декабрь.	–	С.	562,	714.
–»–	1880,	ноябрь.	–	С.	746.
–»–	1881,	июнь.	–	С.	318.
–»–	1882,	июнь.	–	С.	372;	 сентябрь.	–	С.	561–586;	октябрь.	–	С.	116–

118.
–»–	1883,	январь.	–	С.	175–176;	июль.	–	С.	141;	сентябрь.	–	С.	559–583.
–»–	1886,	июнь.	–	С.	710.
–»–	1888,	январь.	–	С.	55.
–»–	1907,	июнь.	–	С.	640.
Письма	А.	Н.	Муравьева	к	С.	Д.	Нечаеву	/	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–

Кн.	2.	–	С.	136,	137,	141–142,	147.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1025–1026,	1029.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	 /	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	 г.	–	Т.	1.	–	С.	954–955;	т.	2.	–	С.	1734,
1790,	2133.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	319.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	134–135.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	63.	70.
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Ириней,	епископ	Чигиринский,	викарий
Киевской	епархии	(Фальковский	Иван

Якимович)	
Родился	28	мая	1762	года	в	Пирятинском	уезде	в	семье	священника.
Первоначальное	 образование	 получил	 в	 духовной	 академии	 при

Киево-Братском	монастыре.
В	 1776	 году	 уехал	 с	 отцом	 в	 Токай	 (Венгрию)	 и	 поступил	 там	 на

должность	 причетника,	 продолжая	 учение	 в	 местном	 римско-
католическом	училище.

В	1777	году	поступил	в	Пресбургскую	гимназию.
В	1778	году	перешел	в	Пештскую	римско-католическую	гимназию.
В	1780	году	поступил	в	Офенский 	университет.
В	 1782	 году,	 окончив	 философское	 образование	 в	 Пеште,	 временно

исполнял	писарскую	должность.
В	 1783	 году	 вернулся	 в	 Россию	 и	 поступил	 в	 богословский	 класс

Киевской	духовной	академии.
8	 января	 1784	 года	 назначен	 при	 академии	 преподавателем

арифметики	и	супер-интендантом	академического	общежития.
28	февраля	1786	года	пострижен	в	монашество.
В	 1787	 году	 основал	 при	 духовной	 академии	 «вольное	 пиитическое

общество»,	имевшее	своей	целью	ознакомить	своих	членов	с	современной
литературой.

6	 февраля	 1799	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Гамалеевского
Рождество-Богородицкого	 монастыря	 Черниговской	 епархии	 с
оставлением	на	прежней	должности	в	духовной	академии.

С	 апреля	 1803	 года,	 по	 упразднении	 Гамалеевского	 Рождество-
Богородицкого	 монастыря,	 управлял	Киево-Братским	монастырем.	 В	 том
же	году	был	назначен	ректором	духовной	академии.

8	 сентября	 1803	 года	 переведен	 настоятелем	 Пустынного
Николаевского	монастыря	в	Киеве.

В	 1804	 году,	 по	 прошению,	 уволен	 из	 духовной	 академии,	 где	 в
течение	 двадцати	 лет	 преподавал	 различные	 предметы	 (арифметику,
грамматику,	 немецкий	 язык,	 геометрию,	 алгебру,	 поэзию,	 богословие),
поставлен	 настоятелем	 Пустынного	 Николаевского	 монастыря	 и
присутствующим	в	духовной	дикастерии.

24	 февраля	 1807	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Чигиринского,

11
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викария	Киевской	митрополии.
С	7	февраля	1812	года	–	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский.
С	 1	 мая	 1813	 года,	 в	 связи	 с	 удалением	 архиепископа	 Варлаама

(Шишацкого),	управлял	Могилевской	епархией.	В	том	же	году	6	июля,	по
прошению,	 уволен	 от	 управления	 Смоленской	 епархией	 и	 назначен
епископом	 Чигиринским,	 коадъютором	 Киевской	 митрополии,	 с
управлением	Киевским	Златоверхим	монастырем.

Скончался	29	апреля	1823	года.	Погребен	в	Екатерининском	приделе
Златоверхого	Киево-Михайловского	монастыря.

Преосвященный	 Ириней	 был	 человеком	 живого	 и	 ясного	 ума.	 Он
много	 занимался	 научно-литературной	 деятельностью	 и	 оставил	 после
себя	множество	работ.

В	 библиотеке	 Киевской	 духовной	 академии	 хранилось	 92	 тома
рукописей	преосвященного	Иринея,	в	которых	помещено	1300	проповедей,
множество	 речей	 и	 стихов	 на	 латинском	 языке,	 толкования	 на	 оба
послания	 к	 Коринфянам	 и	 на	 оба	 послания	 к	 Солунянам,	 «Краткий
церковный	 пролог»,	 «Мартиролог»,	 «Народный	 лечебник»,	 каноническое
сочинение	«О	степенях	родства».

В	совершенстве	зная	языки	латинский,	греческий,	еврейский,	а	также
венгерский	 (на	 котором	 свободно	 писал),	 немецкий	 и	 французский,
преосвященный	 Ириней	 занимался	 еще	 философией,	 механикой,
гидравликой,	 военными	 науками,	 филологией,	 в	 особенности	 увлекался
астрономией,	 для	 чего	 имел	 правильно	 устроенную	 обсерваторию,
сочинял	псалмы,	гимны,	элегии,	стихиры	и	тропари.

При	 такой	 обширной	 научно-литературной	 деятельности
преосвященный	Ириней	был	и	горячим	молитвенником,	строгим	аскетом,
оставившим	о	себе	добрую	память	в	народе.

В	период	нашествия	французов	находился	в	Смоленске	и	во	все	время
осады	 города	 в	 полном	 облачении	 молился	 в	 церкви,	 и	 только	 при
попадании	бомбы	в	купол	храма	приближенные	насильно	увели	его.

Последние	годы	жизни	епископ	Ириней	провел	в	затворе.
Труды:
Компендиум	 православного	 догматического	 богословия	 (на

латинском	языке).	–	1802.
Толкование	на	послание	к	Римлянам.	–	1806.	Толкование	на	послание

к	Галатам.	–	1807.
Календарь.	–	Киев,	1797.
Сокращение	математик.
Пасхалия.	–	Киев,	1797.

интернет-портал «Азбука веры»
326

https://azbyka.ru/


Записки	//	Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1862.
Записки	о	Киевской	академии.
Христианское	богословие	в	кратком	изложении	(латинский	язык).
Литература:
Булашев	Г.	О.	Преосвященный	Ириней	Фальковский.	–	Киев,	1883.
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	15.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	104.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	131.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1413.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	199.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	299.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	10,	19,	22,	531,	592.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.	–	С.	141–143.

Киево-Златоверхо-Михайловский	монастырь.	Исторический	очерк	от
основания	его	до	настоящего	времени.	–	Киев,	1889.	–	С.	136.

Сказание	о	чудотворной	Иверской	иконе	Божией	Матери.	–	1843.	–	С.
35–36.

Сборник	 для	 любителей	 духовного	 чтения	 игумена	Никифора.	 –	М.,
1888.	–	С.	191,	202,	340.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	июль-август-сентябрь.	–
С.	452,	491,	555.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1899,	январь.	–	С.	104–105.
–»–	1901,	апрель.	–	С.	51.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	3.	–	С.	72,	73.
–»–	1959,	№	11.	–	С.	49.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1884,	№	4.	–	С.	125.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	январь.	–	С.	125.
–»–	1887,	январь.	–	С.	26.
–»–	1888,	ноябрь.	–	С.	414.
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Письма	митрополита	Евгения	Болховитинова	к	В.	Г.	Анастасевичу	 //
Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	170,	375.

Русский	архив.	–	М.,	1912,	№	5.	–	С.	137.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1023;	т.	10.	–	С.	619.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	954;	т.	2.	–	С.	2081.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	135–136.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	319.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	429.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.	33.
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Ириней,	епископ	Белгородский	
В	период	между	1147	и	1189	годами	упоминается	в	летописи	Нестора

(†	ок.	1114;	память	27	октября/9	ноября)	епископом	Белгородским.
Литература:
Святыни	Киевского	края	//	Русский	паломник.	–	1888,	№	27.	–	С.	325.
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Иродион,	архиепископ	Черниговский	и
Новгород-Северский	(Жураковский)	

Происходил	из	малорусской	дворянской	фамилии.
Образование	получил	в	Киевском	коллегиуме.
Монашество	 принял	 в	 Киевском	 Межигорском	 Спасо-

Преображенском	монастыре,	где	впоследствии	был	избран	игуменом.
6	января	1709	года	там	же	возведен	в	сан	архимандрита.
3	 мая	 1722	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Черниговского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1734	 году	 ушел	 на	 покой	 в	 Киевский	 Межигорский	 Спасо-

Преображенский	монастырь.
Скончался	18	сентября	1735	года.	Епископ	Иродион	был	энергичный

и	 настойчивый	 архипастырь.	 Он	 много	 способствовал	 образованию
духовенства,	 возвышению	 церковного	 благосостояния,	 исправлению
нравов	 клира	 и	 стремился	 устранить	 излишнее	 влияние	 светских	 лиц	 на
церковные	дела.	Ревность	о	благоустройстве	епархии	нашла	выражение	в
некоторой	 его	 резкости	 и	 суровости,	 что	 вызывало	 неудовольствие
различных	слоев	общества,	и	он	нажил	себе	много	врагов.

Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Историко-статистическое

описание	Черниговской	епархии.	–	Чернигов,	1861.	–	С.	68–78.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	299–300.
Геннади	 Г.	 Справочный	 словарь	 о	 русских	 писателях	 и	 ученых,

умерших	в	XVIII	и	XIX	столетиях,	и	список	русских	книг	с	1725	по	1825	г.
–	Берлин,	1876.	–	С.	68.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	25.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	25.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	25,	510.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1905,	июнь.	–	С.	897.

интернет-портал «Азбука веры»
330

https://azbyka.ru/


Русский	архив.	–	М.,	1871,	№	7,	8.	–	С.	1897.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1863–1894;	1892.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1047.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2364.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	137–138.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
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Исаакий,	епископ	Перемышльский
(Борискович)	

Был	послушником	Киево-Печерской	лавры.
Затем	перешел	на	служение	к	Александрийскому	патриарху	Мелетию

и	находился	при	нем	в	качестве	ученика	и	синкелла 	в	течение	семи	лет,
до	кончины	патриарха.

Многие	 годы	подвязавшийся	на	Востоке	и	Афоне,	по	возвращении	в
Южную	 Россию	 он	 был	 назначен	 настоятелем	 Дерманского	 Троицкого
монастыря,	открытого	князем	Константином	Острожским	при	содействии
патриаршего	 экзарха	 Литовской	 митрополии.	 Князь	 Константин
Острожский	учредил	в	монастыре	также	типографию	для	православных.

В	1614	году	вторично	путешествовал	на	Восток.
С	1617	года	–	игумен	Чернчицкого	Спасского	монастыря	под	Луцком.
11	 января	 1621	 года	 Иерусалимским	 патриархом	 Феофаном,

находившемся	 в	 Киеве,	 хиротонисан	 во	 епископа	 Луцкого.	 Вскоре	 был
вытеснен	 униатами	 из	 епархии	 и	 жил	 сначала	 в	 Степанском,	 а	 потом	 в
Киево-Михайловском	 монастыре.	 Делами	 своей	 епархии	 управлял	 из
Киева.

В	 1625	 году	 был	 в	 Москве	 на	 личном	 представлении	 государю
Михаилу	 Федоровичу	 с	 письмами	 от	 Киевского	 митрополита	 Иова
(Борецкого,	†	1631)	о	принятии	Малороссии	в	московское	подданство.	Но
тогда	эти	просьбы	были	найдены	несвоевременными.

Принимал	 участие	 в	 киевском	 Соборе	 1628	 года,	 осудившем
прокатолическое	 сочинение	 Полоцкого	 архиепископа	 Мелетия
(Смотрицкого,	†	1633)	«Апология».

8	 апреля	 1633	 года	 участвовал	 в	 хиротонии	 митрополита	 Киевского
Петра	 (Могилы,	 †	 1646).	 Оказал	 ему	 поддержку	 при	 учреждении	 им	 в
Киеве	высшего	духовного	училища.

В	1633	году	был	насильно	сведен	униатами	с	кафедры.
С	1633	по	1636	годы	–	епископ	Перемышльский.
Скончался	в	1641	году	в	Киеве.
Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.	кн.	2.	–	С.	315–318,	320,	405.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	ч.	2.
Виленский	 Свято-Духов	 монастырь.	 Историческое	 описание	 /	 Сост.

12
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Ф.	Смирнов.	–	Вильна,	1888.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1473.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1042,	1044.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

499,	518.
Иванов	В.	Епископы	древней	Луцкой	епархии.	–	Почаев,	1891.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869.	сентябрь.	–	С.	354,	364,

380.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1897,	№	1.	–	С.	26.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1951,	№	3.	–	С.	40.
Девятисотлетие	 Православия	 на	 Волыни.	 992–1892	 г.:	 в	 2	 ч.	 –

Житомир,	1892.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.	43.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1052.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	961,	962.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	359.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	138.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	194,	201,	253,	402,	432–434,	447,451,	470,	475,
493,	498,	556,	557,	619,	622.
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Исаакий,	епископ	Пермский	
Сведений	о	преосвященном	Исаакии	сохранилось	немного.
20	января	1397	года	(по	другим	источникам,	в	1398	году)	хиротонисан

во	епископа	Пермского	(непосредственный	преемник	святителя	Стефана).
О	 деятельности	 его	 в	 епархии	 ничего	 не	 известно.	 В	 1416	 году	 по

церковным	делам	он	был	в	Москве,	где	и	скончался	22	марта	1416	года.
Литература:
Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской

Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885.	январь.	–	С.	518.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1241.
Попов	 Е.,	 протоиерей.	 Велико-Пермская	 и	Пермская	 епархия	 (1379–

1879).	–	Пермь,	1879.	–	С.	10.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	729.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

247.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	139–140.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	194,	201,	253,	402,	433,	451.
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Исаакий,	епископ	Черниговский	и	Брянский	
Около	 1389	 года	 бывшим	 митрополитом	 Московским	 Пименом	 (†

1389),	к	тому	времени	уже	низложенным	с	кафедры	Константинопольским
патриархом,	хиротонисан	во	епископа	Черниговского.

В	 1390	 году	 вместе	 с	 митрополитом	 Киприаном	 возвратился	 из
Царьграда	на	свою	епископскую	кафедру.

Он	несколько	раз	выступал	посредником	между	Москвой	и	Литвой.
В	1408	году	он	находился	в	многочисленной	свите	князя	Литовского

Свидригайла	 Ольгердовича,	 приехавшего	 на	 службу	 к	 великому	 князю
Василию	Димитриевичу.

В	 1414	 году	 –	 участник	 созванного	 по	 повелению	 Витовта	 Собора
западнорусских	 иерархов,	 отказавшихся	 повиноваться	 митрополиту
Московскому	Фотию	(†	1431;	память	27	мая/	9	июня,	2/15	июля).

В	 1415	 году	 участвовал	 в	 посвящении	 в	 митрополита	 для	 Литвы
Григория	 (Цамблака,	 †	 1419).	 Посвящение	 было	 совершено	 без
благословения	 Константинопольского	 патриарха	 и	 означало	 попытку
разделения	единой	Московской	митрополии.

Скончался	15	ноября	1415	года.
Исаакий	именуется	архиепископом	лишь	в	некоторых	летописях,	а	в

большинстве	других	носит	титул	епископа.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

212.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	78,	80.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов,	1873.	–	Кн.	1.	–	С.	27–29.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1848.	–	С.	336.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	359.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	140.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	57,	62,	69,	75.
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Исаия,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Копинский-Борисович)	

Воспитанник	 Острожской	 школы,	 оплота	 Православия	 в
Западнорусском	крае.

Пострижен	в	монашество	в	Киево-Печерской	лавре.
14	 октября	 1615	 года	 перешел	 в	 новооснованный	 Братский

Богоявленский	 училищный	 монастырь	 и	 организовал	 там	 общежитие.
Состоял	 старшим	 иеромонахом	 монастыря	 и	 был	 первым	 ректором
православного	училища.

С	 1616	 года	 –	 настоятель	 Киевского	 Межигорского	 Спасо-
Преображенского	 монастыря.	 В	 то	 же	 время	 принял	 на	 себя	 заботу	 об
устроении	вновь	основанного	Густинского	Троицкого	монастыря.

В	 1619	 году,	 оставаясь	 настоятелем	 Межигорского	 монастыря,
основал	 недалеко	 от	 города	 Прилук	 Дубенский	 Спасо-Преображенский
Мгарский	монастырь.

6	 октября	 1620	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Перемышльского.
Хиротония	 совершалась	Иерусалимским	 патриархом	Феофаном	 в	Киево-
Братском	 монастыре	 при	 пении	 патриаршего	 монаха	 тайно,	 ночью,	 из
опасения	насилия	 со	 стороны	поляков.	По	причине	 недоброжелательства
поляков	на	епархию	не	прибыл.

С	 1628	 года	 –	 архиепископ	 Смоленский	 и	 Черниговский.
Непризнанный	 польским	 правительством,	 проживал	 в	 заднепровских
монастырях.

18	 ноября	 1631	 года	 избран	 митрополитом	 Киевским.	 Ввиду
различных	затруднений	поселился	в	Киево-Михайловском	монастыре.

В	 1632	 году	 представителями	 православных	 на	 сейме,	 избравшем
королем	 Владислава	 IV,	 был	 отстранен	 от	 митрополии	 и	 переведен	 в
Киево-Печерскую	 лавру,	 а	 на	 митрополию	 был	 избран	 Петр	 (Могила,	 †
1646).

Скончался	30	октября	1640	года	(по	другим	источникам,	в	1634	году).
Погребен	в	Киево-Печерской	лавре.

Современники	 называли	 митрополита	 Исаию	 «богомысленным
мужем»,	М.	В.	Толстой	–	«подвижником	с	молодых	лет	до	гроба».

14	 лет	 провел	 он	 в	 Антониевой	 пещере	 и	 был	 ее	 настоятелем.
Впоследствии	 в	 Ладинском	 скиту,	 где	 была	 игуменией	 его	 сестра
Александра,	он	вместе	со	своим	послушником	Геннадием	выкопал	своими
руками	пещеру	и	подолгу	жил	там.
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Во	 епископа	 он	 был	 посвящен	 почти	 одновременно	 с	 Иовом
(Борецким,	 †	 1631),	 получившим	 сан	 митрополита.	 Вместе	 с	 ним	 и
другими	 епископами	 святитель	 перенес	 все	 ужасы	 тяжелого	 гонения,
воздвигнутого	 на	 них	 иезуитами	 и	 униатами.	 Основанное	 им	 духовное
училище,	 подобно	 другим	 православным	 училищам,	 было	 разгромлено,
церковь	 разграблена,	 братство	 рассеяно,	 ученики	 и	 учителя	 умирали	 в
истязаниях.	 Сам	 епископ	 Исаия,	 как	 и	 митрополит	 Иов,	 был	 объявлен
изменником	 и	 скрывался	 вдали	 от	 своей	 епархии.	 И	 хотя	 в	 дальнейшем
обвинение	в	измене	было	с	них	снято,	однако	польское	правительство	не
признавало	 прав	 митрополита	 Исаии,	 его	 не	 допускали	 в	 епархиальный
город,	и	он	лишь	издали	управлял	своей	паствой.

Гонения	 и	 притеснения	 в	Малороссии	 до	 того	 усилились,	 что	 даже
киевский	 воевода	 счел	 необходимым	 подать	 жалобу	 королю	 и	 сенату	 о
том,	что	русский	народ	доведен	до	крайности.	После	нескольких	кровавых
восстаний	на	Украине	король	наконец	был	вынужден	дать	православным
некоторые	 льготы.	 Снова	 возобновилась	 деятельность	 духовных	 школ.
Митрополит	 Исаия	 с	 радостью	 благословлял	 игумена	 Киево-Печерской
лавры	Петра	Могилу	на	основание	высшей	духовной	школы	при	лавре.

Большим	горем	для	святителя	Исаии	было	отпадение	от	Православия
влиятельного	 князя	 Иеремии	 Вишневецкого,	 т.	 к.	 именно	 на
пожертвования	 его	 родителей	 (князя	Михаила	и	 княгини	Ирины	 (Раины)
Вишневецких)	были	созданы	и	украшены	монастыри,	о	которых	заботился
епископ	 Исаия.	 Он	 писал	 Вишневецкому,	 увещевая	 его	 возвратиться	 к
правой	вере.

В	1632–1633	годах	на	сейме,	избравшем	нового	короля	Владислава	IV,
впервые	 (от	 возникновения	 унии)	 польским	 правительством	 были
признаны	 православный	 Киевский	 митрополит	 и	 четыре	 епископа,	 но
престарелому	Исаии	 не	 пришлось	 воспользоваться	 плодами	 этой	 победы
Православия.	 На	 том	 же	 сейме	 было	 определено,	 что	 дряхлый	 и	 слабый
Исаия	 не	 сможет	 возглавить	 новую	 напряженную	 борьбу	 с	 униатами	 и
иезуитами,	 и	 митрополитом	 Киевским	 был	 избран	 более	 молодой	 и
энергичный	 Петр	 Могила.	 Как	 отнесся	 митрополит	 Исаия	 к	 избранию
Петра	 Могилы?	 Мнения	 историков	 в	 этом	 вопросе	 расходятся.	 Одни
считают,	 что	 митрополит	Исаия	 не	 препятствовал	Петру	Могиле	 и	 даже
сам	 благословил	 его	 добиваться	 первосвятительства.	 Другие	 говорят,	 что
он	 не	 препятствовал	 новому	 энергичному	 митрополиту	 лишь	 только
потому,	 что	 видел	 бесполезность	 борьбы,	 но	 и	 не	 содействовал	 ему.
Однако	 есть	 и	 такое	 мнение,	 что	 митрополит	 Исаия	 вступил	 в	 тяжбу	 с
митрополитом	 Петром	 и	 последнему	 потребовалось	 много	 труда	 и
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энергии,	 чтобы	 отстоять	 свою	 кандидатуру	 на	 сейме.	 Какое	 из	 этих
мнений	считать	более	основательным	или	правдивым,	определить	трудно.
Но	есть	общее	мнение	всех	историков,	которое	является	наиболее	важным
и	 существенным	 для	 характеристики	 жизни	 и	 деятельности	 святителя:
митрополит	Исаия	 был	 «муж	 богомудрый»,	 подвижник,	 всю	 свою	жизнь
самоотверженно	трудившийся	на	пользу	Православия	и	своей	угнетенной,
гонимой	православной	паствы.

Труды:
Древняя	лествица.
Наказ	священникам.
Увещательное	письмо	князю	Иеремии	Вишневецкому.
Литература:
Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского

собора	и	Киевской	иерархии.	–	Киев.	1825.	–	С.	166–171.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	11.	–	С.	397–413,	457,	458.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

495–496;	500–501.
Голубев	С.	Т.	История	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1886.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	–	Ч.	2.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	17,	25,	591,	928,	930,1042.
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898.	–	Вып.	1.	–	С.	13.
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

224.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	105.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1413.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	302,	677,	678,	683.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	4,
№	526.

Летопись	 о	 создании	 Густынского	 монастыря,	 с	 предисловием	 /
Сообщ.	 О.	 Бодянский	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей
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российских.	–	М.,	1848.	–	Т.	8,	отд.	2.	–	С.	II,	63.
Киево-Златоверхо-Михайловский	монастырь.	Исторический	очерк	от

основания	его	до	настоящего	времени.	–	Киев,	1889.	–	С.	53–59.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.	–	С.	91,	92.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	631,	643.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869,	сентябрь.	–	С.	359,	364,
382.

Русский	паломник.	–	1911,	№	38.	–	С.	597.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1897,	№	1.	–	С.	23.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	март.	–	С.	1234.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1912,	№	33.	–	С.	992.
Православное	 обозрение.	 –	 М.,	 1874,	 январь	 –	 июнь.	 –	 С.	 210–243;

303–326.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1951,	№	3.	–	С.	40–41.
–»–	1954,	№	4.	–	С.	11;	№	5.	–	С.	32,	34,	35.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	962–963.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905	–	Т.
15.	–	С.	588.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	T.
8.	–	С.	141.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	363.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	32,	39.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	259,	261,	403,	404,	415,	432,	434,	446,	447,	453,
459,	471–475,	477–481,	487,	493,	494,	498,	500,	501,	519–523,	547,	571,	603,
618,	619,	622,	623,	628,	630,	631.
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Исаия,	митрополит	Крутицкий	
В	1607–1612	годах	был	игуменом	Саввино-Сторожевского	монастыря

в	период	Смутного	времени.
В	 дальнейшем	 упоминается	 митрополитом	 Крутицким,	 но	 годы

святительства	его	неизвестны.	В	некоторых	трудах	упоминается	лишь	как
кандидат	на	митрополию	Крутицкую.

Литература:
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	479.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	167.
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Исаия,	митрополит	Нижегородский	и
Алатырский	

С	1697	года	–	архимандрит	Московского	Новоспасского	монастыря.
23	 июля	 1699	 года	 патриархом	 Адрианом	 хиротонисан	 во	 епископа

Нижегородского	с	возведением	в	сан	митрополита.
Митрополит	 Исаия	 отличался	 любовью	 к	 строительству	 и

благоукрашению	 церквей.	 За	 8	 лет	 управления	Нижегородской	 епархией
им	 построена	 и	 освящена	 в	 1702	 году	 Георгиевская	 церковь.	 В	 этом	 же
году	 построены	 церкви	 в	 монастырях	 Свято-Духовском	 и	 Живоносного
Источника.	 Сама	 обитель	 Живоносного	 Источника	 была	 устроена
митрополитом	Исаией.	В	этой	обители	митрополит	получал	исцеление	от
болезни.	Устроенный	в	монастырской	церкви	источник	подавал	исцеления
всем	приходящим	к	нему.

Наряду	 с	 построением	 церквей	 митрополит	 Исаия	 заботился	 и	 об
украшении	 их	 приличною	 утварью.	 В	 Спасо-Преображенский	 собор
митрополит	 Исаия	 подарил	 вышитую	 по	 атласу	 Святую	 Плащаницу.
Самые	 лучшие	 митры	 и	 архиерейские	 облачения	 в	 Нижегородском
кафедральном	соборе	называли	Исаиевскими.

2	 сентября	 (по	 другим	 сведениям,	 в	 июне)	 1708	 года	 митрополит
Исаия	 был	 удален	 от	 митрополии	 по	 царскому	 повелению,	 обвиненный
главой	 Монастырского	 приказа	 боярином	 И.	 А.	 Мусиным-Пушкиным	 в
приверженности	 к	 старине	 и	 обличенный	 в	 потворстве	 раскольникам.
Сослан	на	жительство	в	Кирилло-Белозерский	монастырь,	где	и	скончался
24	ноября	1720	года.

Погребен	в	Кирилло-Белозерском	монастыре.
Труды:
Поучения	(с	предисловием	Титова	А.).	–	М.,	1899.
Литература:
Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской

иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	25–28.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
599,	прим.	19.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	399.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	144,	605.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1406.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	январь.	–	С.	48–106.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1887,	июль.	–	С.	2.
–»–	1910,	июнь.	–	С.	638.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	январь.	–	С.	106.
–»–	1909,	декабрь.	–	С.	757.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	142.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58.
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Исаия,	святитель,	епископ	Ростовский	(†
1090;	память	15/28	мая)	

Родом	из	Киевской	области.
В	 монашество	 пострижен	 в	 Киево-Печерском	 монастыре

преподобным	 Феодосием	 Печерским	 (†	 1074;	 память	 3/16	 мая,	 14/27
августа,	2/15	сентября).	Превзошел	многих	подвижников	в	посте,	молитве
и	многих	иных	добродетелях.

В	 1062	 году	 за	 свою	 высокую	 жизнь	 поставлен	 игуменом
Дмитровского	Изяславова	монастыря	в	Киеве.

В	 1077	 или	 1078	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского
митрополитом	Киевским	Иоанном	(1189).

О	 деятельности	 святителя	 Исаии	 сохранились	 очень	 скудные
сведения.

Как	 преемник	 святителя	 Леонтия	 (память	 23	 мая/5	 июня),	 он
отличался	 ревностью	 в	 деле	 просвещения	 язычников.	 С	 проповедью	 о
Христе	он	обошел	Ростовскую	и	Суздальскую	области,	причем	действовал
исключительно	убеждением.	Содержанием	его	проповеди	служило	учение
о	 Святой	 Троице.	 Часто	 даже	 самые	 закоренелые	 язычники	 не	 могли
устоять	перед	силой	его	слова.

Его	 называли	 апостолом	 земли	 Ростовской.	 Святитель	 мужественно
ниспровергал	статуи	идолов,	а	на	их	месте	строил	храмы.

Большую	 радость	 испытал	 святитель	 Исаия,	 когда	 князь	 Владимир
Мономах	на	свои	средства	построил	храм	в	Ростове	и	прислал	в	него	одну
из	чудесных	икон,	написанную	преподобным	Алипием	(†	ок.	1114;	память
17/30	августа).

Еще	 при	 жизни	 епископ	 Исаия	 прославился	 святостью	 и
чудотворениями.	 Как	 передает	 его	 житие,	 он	 чудесно	 был	 перенесен
Ангелом	 в	 Киев	 для	 участия	 в	 освящении	 великой	 церкви	 Печерской,
которое	совершилось	14	августа	1089	года,	–	«во	едином	часе	ста	в	граде
Киеве».

15	 мая	 1090	 года	 святитель	 мирно	 скончался	 в	 городе	 Ростове.
Нетленные	мощи	его	были	обретены	в	1164	году	при	заложении	в	Ростове
князем	 Андреем	 Боголюбским	 каменного	 собора	 на	 месте	 сгоревшего	 в
1160	году	деревянного.
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Исидор,	митрополит	Новгородский,	Санкт-
Петербургский	и	Финляндский	(Никольский

Иаков	Сергеевич)	
Родился	1	октября	1799	года	(в	день	Покрова	Пресвятой	Богородицы)

в	 селе	 Никольском	 (от	 названия	 которого	 получил	 свою	 фамилию)
Каширского	уезда	Тульской	губернии	в	благочестивой	семье.	Отец	его	был
диаконом,	но	в	год	рождения	своего	сына	Иакова	он	скончался.	Поэтому	с
первых	же	дней	жизни	Иакову	пришлось	испытать	сиротство	и	бедность.

Несмотря	 на	 тяжелое	 положение	 семьи,	 благодаря	 своим
способностям	 Иаков	 получил	 хорошее	 образование.	 Грамоте	 его	 обучил
муж	сестры,	 так	что	в	1807	году	он	смог	поступить	в	Тульское	духовное
училище,	 а	 после	 окончания	 его	 в	 1813	 году	 –	 в	 Тульскую	 духовную
семинарию.	В	1821	году	Иаков	окончил	духовную	семинарию,	и	ему,	как
лучшему	студенту,	была	предложена	должность	лектора	словесности	при
духовной	 семинарии.	 Но	 в	 это	 время	 из	 Санкт-Петербурга	 затребовали
выслать	шесть	лучших	воспитанников	Тульской	духовной	семинарии	для
продолжения	 обучения	 в	Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 В	 их
числе	 оказался	 и	 Иаков.	 В	 духовной	 академии	 он	 тоже	 отличался
замечательными	успехами	и	примерным	поведением.

В	1825	году	Иаков	закончил	духовную	академию	и	подал	прошение	о
пострижении	его	в	монашество.	Это	прошение	было	исполнено.

22	 августа	 1825	 года	 в	 академической	 церкви	 духовной	 академии
епископом	 Григорием	 (Постниковым.	 †	 1860)	 Иаков	 Никольский	 был
пострижен	в	монашество	с	именем	Исидора.

29	 августа	 в	 Казанском	 соборе	 митрополитом	 Санкт-Петербургским
Серафимом	 (Глаголевским,	 †	 1843)	 инок	 Исидор	 был	 рукоположен	 во
иеродиакона,	а	5	сентября	–	во	иеромонаха.

С	 сентября	 1825	 года	 началась	 преподавательская	 деятельность
иеромонаха	 Исидора	 в	 должности	 бакалавра	 богословских	 наук	 Санкт-
Петербургской	духовной	академии.

Лекции	 иеромонаха	 Исидора,	 подготовленные	 по	 разработанной	 им
программе,	отличались	полнотой	и	простотой	изложения.

Помимо	 преподавательской	 деятельности	 он	 исполнял	 обязанности
библиотекаря	 духовной	 академии	 (1825–1829),	 участвовал	 в
академическом	журнале	«Христианское	чтение».

30	 октября	 1826	 года	 иеромонаху	 Исидору	 было	 присвоено	 звание
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магистра	богословия.
В	 1827	 году	 по	 представлению	 академической	 конференции	 он	 был

утвержден	 ее	 действительным	 членом.	 В	 том	 же	 году	 причислен	 к
соборным	иеромонахам	Александро-Невской	лавры.

14	 августа	 1829	 года	 иеромонах	 Исидор	 указом	 Святейшего	 Синода
был	возведен	в	 сан	архимандрита	с	назначением	настоятелем	Мценского
Петропавловского	 монастыря	 Орловской	 епархии,	 а	 24	 августа	 того	 же
года	 был	 назначен	 ректором	 и	 профессором	 богословия	 Орловской
духовной	семинарии.

За	 этот	 непродолжительный	 период	 (1829–1833)	 он	 снискал	 себе
всеобщую	любовь	 и	 уважение	 за	 отеческую	 заботу	 о	 своих	 питомцах,	 за
постоянную	помощь	сиротам	и	беднякам.

2	июля	1833	года	по	ходатайству	Московского	митрополита	Филарета
(Дроздова,	†	1867;	память	19	ноября/2	декабря)	архимандрит	Исидор	был
переведен	 в	Московскую	 духовную	 семинарию	 ректором	 и	 профессором
богословия	 с	 назначением	 настоятелем	 Московского	 Заиконоспасского
монастыря.

В	 Москве	 он	 зарекомендовал	 себя	 с	 наилучшей	 стороны.	 Видя
выдающиеся	 способности	 архимандрита	 Исидора,	 митрополит	 Филарет
пожелал	иметь	его	своим	ближайшим	помощником,	и	в	1834	году	он	внес
в	 Святейший	 Синод	 предложение	 о	 назначении	 архимандрита	 Исидора
своим	викарием.

16	 октября	 1834	 года	 архимандрит	Исидор	 был	 назначен	 епископом
Дмитровским,	викарием	Московской	епархии.

Хиротония	была	совершена	11	ноября	1834	года	в	Чудовом	монастыре
высокопреосвященнейшим	 Филаретом,	 митрополитом	 Московским	 и
Коломенским.	 Одновременно	 Исидор	 был	 назначен	 управляющим
Звенигородским	Саввино-Сторожевским	монастырем.

Служение	 епископа	 Исидора	 под	 руководством	 митрополита
Филарета	явилось	для	него	хорошей	школой,	он	приобрел	богатый	опыт	и
вполне	подготовился	к	самостоятельной	архипастырской	деятельности.

5	 июля	 1837	 года	 преосвященный	 Исидор	 был	 назначен	 епископом
Полоцким	 и	 Виленским.	 Трудное	 служение	 предстояло	 ему	 в	 этой
епархии.	 Вновь	 образованная	 в	 1833	 году,	 она	 пребывала	 в	 жалком
состоянии:	 храмы	 были	 очень	 бедны,	 не	 хватало	 священников.	 Первым
владыкою,	 положившим	 начало	 присоединения	 униатов	 к	 Православию,
был	предшественник	Исидора	 епископ	Смарагд	 (Крыжановский,	 †	 1863).
Преосвященный	 Исидор	 продолжил	 дело	 присоединения,	 но	 изменил
политику	 предшественника.	Он	 вошел	 в	 доверие	 ко	 всем	 гражданским	 и
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военным	 властям,	 чем	 значительно	 облегчил	 свою	 работу	 в	 епархии.
Пользуясь	 доверием	 и	 уважением,	 епископ	 Исидор	 постепенно
подготавливал	 почву	 для	 полного	 и	 окончательного	 присоединения
униатов	к	Православию.

Акт	 о	 добровольном	 и	 полном	 воссоединении	 униатов	 с
Православием	 был	 подписан	 в	 1839	 году.	 Теперь	 епископ	 Исидор
стремился	к	укреплению	позиций	Православия	в	своей	епархии.	Он	строил
новые	храмы,	восстанавливал	и	украшал	прежние.	Добрую	память	оставил
он	о	себе	в	епархии.

6	 апреля	 1840	 года	 епископ	Исидор	 был	 переведен	 на	Могилевскую
кафедру.

Состояние	Могилевской	 епархии	 почти	 не	 отличалось	 от	Полоцкой,
поэтому	и	характер	деятельности	епископа	был	тот	же,	что	и	в	Полоцке.
Проводя	 мудрую	 и	 миролюбивую	 политику,	 епископ	 Исидор	 добился
положительных	 результатов	 в	 деле	 присоединения	 униатов	 и	 в	 этой
епархии.

5	 апреля	 1841	 года	 преосвященный	 Исидор	 был	 возведен	 в	 сан
архиепископа.

12	 ноября	 1844	 года	 архиепископ	 Исидор	 назначен	 в	 Грузию,	 в
епархию	 Карталинскую	 и	 Кахетинскую,	 со	 званием	 члена	 Святейшего
Синода	и	экзарха	Грузии.

Новое	 назначение	 в	 обширный	 и	 своеобразный	 край	 требовало	 от
своего	правителя	опытности	и	духовной	мудрости	в	делах.

Церковная	 жизнь	 в	 крае,	 можно	 сказать,	 замирала.	 Храмы	 были
бедны,	 христианство	 в	 некоторых	 районах	 приходило	 в	 упадок,
священники	 не	 поучали	 своей	 паствы,	 в	 большинстве	 они	 были
необразованными,	у	экзарха	не	было	канцелярии,	не	было	архиерейского
дома.

За	13	лет	служения	в	Грузии,	благодаря	мудрости	и	неутомимости	в
делах,	 архиепископ	 Исидор	 совершенно	 преобразил	 и	 благоустроил
Грузинскую	 Церковь.	 Кавказский	 период	 жизни	 его	 был	 одним	 из
плодотворнейших.	 Митрополит	 Исидор	 перевел	 с	 грузинского	 языка	 на
славянский	 службу	 святой	 равноапостольной	 Нине	 и	 по	 благословению
Святейшего	 Синода	 издал	 ее	 в	 1860	 году	 для	 церковного	 употребления.
Труды	 архиепископа	 Исидора	 по	 преобразованию	 грузинского	 края	 не
остались	 без	 награды:	 в	 1845	 году	 он	 награжден	 орденом	 святого
равноапостольного	князя	Владимира	 II	 степени,	 а	 в	 1850	 году	–	орденом
святого	 благоверного	 князя	 Александра	 Невского;	 в	 1853	 году	 ему	 был
пожалован	бриллиантовый	крест	для	ношения	на	клобуке.
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26	 августа	 1856	 года	 архиепископ	 Исидор	 был	 возведен	 в	 сан
митрополита.

1	 марта	 1858	 года	 он	 был	 назначен	 митрополитом	 Киевским	 и
Галицким.	 С	 грустью	 простилась	 грузинская	 паства	 со	 своим
архипастырем.

Служение	 митрополита	 Исидора	 в	 Киеве	 было	 очень
непродолжительным,	он	не	успел	почти	ничего	сделать	для	своей	паствы.

Начиная	 с	 периода	 назначения	 в	 Грузию,	 преосвященный	 Исидор
присутствовал	в	Святейшем	Синоде	и	вел	большую	работу	в	деле	высшего
церковного	 управления.	 При	 этом	 он	 зарекомендовал	 себя	 человеком
большого	 ума	 и	 замечательного	 характера,	 прекрасно	 разбиравшимся	 во
всех	вопросах	церковно-государственной	жизни.

1	 июля	 1860	 года	 преосвященный	 Исидор	 был	 назначен
митрополитом	 Новгородским,	 Санкт-Петербургским	 и	 Финляндским,	 а
также	первым	членом	Святейшего	Синода.

Новое	 высокое	 назначение	 не	 обрадовало	митрополита	Исидора,	 так
как	он	хотел	остаток	дней	своих	провести	в	мирной	Киевской	обители,	но
свое	назначение	святитель	принял	с	покорностью,	повинуясь	воле	Божией.

Первые	 шаги	 митрополита	 Исидора	 на	 новом	 поприще	 были
освящены	 участием	 его	 в	 открытии	 святых	 мощей	 святителя	 Тихона
Задонского	в	1861	году.

Обширную	и	 разнообразную	деятельность	 вел	митрополит	Исидор	 в
период	своего	32-летнего	управления	Санкт-Петербургской	митрополией.
Он	 принимал	 участие	 во	 всех	 выдающихся	 церковных	 событиях
тогдашнего	времени.

Под	 его	 руководством	 и	 при	 его	 непосредственном	 участии	 был
осуществлен	 перевод	 Священного	 Писания	 на	 русский	 язык.	 За	 этот
многолетний	 труд	 митрополит	 Исидор	 был	 награжден	 митрою,
украшенной	драгоценными	камнями.

Для	 своей	 епархии	 он	 был	 заботливым	 отцом,	 входившим	 во	 все
нужды	духовенства,	а	также	покровителем	беззащитных	вдов	и	сирот.

В	 1869	 году	 преосвященный	 создал	 Александро-Невский	 дом	 для
призрения	бедных	духовного	звания.

Кроме	занятий	по	епархии	и	в	Святейшем	Синоде	митрополит	Исидор
вел	обширную	благотворительную	деятельность.

В	 1872	 году	 он	 был	 удостоен	 еще	 одной	 награды	 –	 ордена	 святого
апостола	Андрея	Первозванного.

11	 ноября	 1884	 года	 с	 особой	 торжественностью	 был	 отмечен
пятидесятилетний	 юбилей	 епископства	 высокопреосвященного
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митрополита	Исидора.	Ему	был	оказан	ряд	почестей	за	его	долголетний	и
плодотворный	труд.

С	 весны	 1892	 года	 здоровье	 его	 значительно	 пошатнулось.	 Резкое
ухудшение	здоровья	произошло	с	6	на	7	сентября.

Утром	7	сентября	он	приобщился	Святых	Таин.	К	вечеру	митрополит
совершенно	ослаб,	хотя	находился	в	полном	сознании	и	в	9	часов	вечера
еще	разговаривал	с	окружающими	и	отсылал	их	в	церковь.	Около	10	часов
вечера	преосвященный	Исидор	скончался.

11	 сентября	 в	 Исидоровской	 церкви	 при	 большом	 стечении	 народа
было	совершено	отпевание.

Митрополит	 Исидор	 был	 замечательный	 человек	 своего	 времени,
проживший	 большую	 и	 плодотворную	 жизнь.	 Более	 ста	 епископов
восприняли	 рукоположение	 от	 прославленного	 архипастыря.	 Он	 был
образцом	 кротости	 для	 подчиненных	 и	 добрым	 наставником	 пасомых.
Преосвященный	Исидор	состоял	членом	(почетным	или	действительным)
многих	ученых	обществ:	Копенгагенского	северного	общества	древностей.
Императорского	 русского	 географического,	 Киевской	 Академической
конференции,	 Московской	 Академической	 конференции,	 Санкт-
Петербургского	университета,	Медико-хирургической	академии	и	других.

Митрополит	Исидор	был	известен	не	только	у	себя	на	родине,	но	и	во
многих	других	странах.

Труды:
«Слова	 и	 речи»,	 изданные	 отдельными	 брошюрами	 и	 затем	 в	 одном

томе	в	Петербурге	в	1876	г.
Слово	в	день	Воздвижения	Животворящего	Креста	Господня.
Слово	в	день	Введения	в	храм	Пресвятой	Богородицы.
Рассуждение	о	вере	оправдывающей.
Звезда	 с	 Востока	 //	 Христианское	 чтение.	 Нравственно-

филологическое	 объяснение	 текста:	 «И	 Аз	 вам	 глаголю:	 сотворите	 себе
други»	//	Христианское	чтение.	–	СПб.,	1826.	–	Ч.	23.	–	С.	58.

Рассуждение	 о	 времени	 преложения	 Святых	 Даров	 //	 Странник.	 –
СПб.,	1876.	–	Ч.	2.	–	С.	39.

Речь,	 сказанная	по	совершении	священного	коронования	императора
Александра	III	//	Церковный	вестник.	–	СПб.,	1883,	№	21.

Перевод	на	русский	язык	ветхозаветных	книг	Священного	Писания:	в
4	кн.	–	СПб.,	1874.

Труды	по	переводу	творений	святых	отцов	//	Христианское	чтение.	–
СПб.,	1896,	№	9–10.	–	С.	350–352.

Сорок	 девять	 рукописных	 томов	 (пожертвованы	 в	 академическую
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библиотеку).
Переложение	 книг	 Священного	 Писания	 на	 русское	 наречие	 //

Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	41.	–	С.	1228.
Слово	в	неделю	осьмуюнадесять	и	в	день	преставления	преподобного

Сергия	Радонежского	чудотворца.	–	СПб.,	1860.
Молитвенные	воздыхания	души	(из	рукописи	митрополита	Исидора)

//	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1892,	№	46,	51,	52.
Из	 записной	 книжки	 митрополита	 Исидора	 //	 Прибавления	 к

«Церковным	ведомостям».	СПб.,	1892,	№	44.
Литература:
Каргопольцев	 И.	 Альбом	 в	 Бозе	 почивших	 иерархов	 Российской

Церкви.	–	СПб.,	1894	или	1884,	вып.	1	(Высокопреосвященнейший	Исидор
Никольский,	 митрополит	 Новгородский,	 Санкт-Петербургский	 и
Финляндский).

Лебедев	А.,	 протоиерей.	Исидор,	 высокопреосвященный	митрополит
Санкт-Петербургский	и	Ладожский.	–	СПб.,	1902.

Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древнейших
времен	 до	 настоящего	 времени:	 Краткие	 биографические	 очерки.	 –
Новгород,	1897.	–	С.	214–224.

Мелетий,	 архимандрит.	 Историческое	 описание	 ставропигиального
первоклассного	Соловецкого	монастыря:	Составлено	тщанием	настоятеля
Соловецкого	монастыря	архимандрита	Мелетия.	–	М.,	1881.	1	С.	177,	178.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	2	и	3;	т.	4,	5,	6.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	106,	231.

Корсунский	 И.	 Н.	 Высокопреосвященный	 Исидор,	 митрополит
Новгородский	и	Санкт-Петербургский.	–	М.,	1893.

Бертенсон	В.	 Б.	 За	 тридцать	 лет	 (листки	 из	 воспоминаний).	 –	 СПб.,
1914.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	9,	38,	134,	161,	267,	495,	498,	917.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	13,	173–176.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1399,	1403,	1405,	1409,	1412.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
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полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	403,	479,	610.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	284.

Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости
Браила.	–	1896.	–	С.	45,	48.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	854,	868.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	1.	–	С.	21–27,	160,	пр.	3;	ч.	2.	–	С.
26,	пр.	1.	–	С.	82,	пр.	2.	–	С.	122,	пр.	4.	С.	–	143,	218–219.

Историко-статистические	сведения	о	Санкт-Петербургской	епархии:	в
10	т.	–	СПб.,	1869–1885.	–	Т.	8.	–	С.	74–80.

Столетний	 юбилей	 со	 дня	 рождения	 Новгородского	 митрополита
Исидора	(Никольского)	//	Духовный	вестник.	–	Харьков,	1899,	№	34.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	516,	580,	591,	616,	751.

Историческое	 описание	 Иоанно-Предтеченского	 монастыря.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	21.

Юбилейное	 торжество	 в	 память	 пятидесятилетнего	 служения	 в	 еп.
сане	 высокопреосв.	 Исидора,	 митрополита	 Новгородского,	 СПб.	 и
Финляндского.	Сборник.	–	СПб.,	1885.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	284.	Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–
1913	гг.	–	СПб.,	1913.	–	С.	909,	910–915.

Рункевич	С.	Г.	Русская	церковь	в	XIX	веке	//	История	Русской	Церкви
в	XIX	веке:	в	2	т.	/	Под	ред.	А.	П.	Лопухина.	–	СПб.,	1901.	–	Т.	2,	ч.	1.	–	С.
647,	672.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	июнь.	–	С.	15;	август.	–
С.	4;	сентябрь.	–	С.	4.

–»–	1872,	ноябрь.	–	С.	45.
–»–	1873,	февраль.	–	С.	119.
–»–	1874,	январь.	–	С.	8,	17;	август.	–	С.	424–425.
–»–	1875,	май.	–	С.	176.
–»–	1877,	февраль.	–	С.	7–8;	август.	–	С.	118.
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–»–	1878,	апрель.	–	С.	44–45.
–»–	1882,	июнь.	–	С.	181.
–»–	1886,	апрель.	–	С.	17–21.
–»–	1888,	февраль.	–	С.	255–256.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1866,	январь.	–	С.	50.
–»–	1867,	март.	–	С.	198–200.
–»–	1898,	январь.	–	С.	51.
–»–	1899,	январь.	–	С.	10.
–»–	1904,	сентябрь.	–	С.	398.
–»–	1907,	март.	–	С.	367.
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1892,	№	37.	–	С.	383–384.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1890,	 №	 28.	 –	 С.

901.
–»–	1891,	№	41.	–	С.	1425.
–»–	1892,	№	37.	–	С.	1267–1281;	№	38.	–	С.	1307–1310;	1323–1325;	№

39.	–	С.	1357.
–»–	1892,	№	8.	–	С.	282.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	3.	–	С.	90;	№	5.	–	С.	77;	№	9.	–	С.

142;	№	16.	–	С.	255;	№	30.	–	С.	474;	№	35.	–	С.	553;	№	36.	–	С.	572;	№	50.	–
С.	795.

–»–	1895,	№	33.	–	С.	1062–1063.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1952,	№	6.	–	С.	34–40.
–»–	1958,	№	9.	–	С.	13.
–»–	1959,	№	11.	–	С.	39.
Русский	паломник.	–	1889,	№	43.	–	С.	517.
–»–	1895,	№	18.	–	С.	285.
Вестник	Европы.	–	СПб.,	1873.	–	Т.	6.	–	С.	235.
Странник.	–	СПб.,	1872,	май.	–	С.	72.
Руководство	для	сельских	пастырей.	–	Киев,	1866,	1.	–	С.	2.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	71.
–»–	1872,	№	5.	–	С.	129.
–»–	1873,	№	16.	–	С.	491.
–»–	1883,	№	12.	–	С.	363.
–»–	1884,	№	22.	–	С.	721;	№	23.	–	С.	725,	746–750.
–»–	1885,	№	18.	–	С.	595–596;	№	21.	–	С.	790–797.
–»–	1894,	№	19.	–	С.	596.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	17.	–	С.	57.
–»–	1869,	№	18.	–	С.	426.
–»–	1892,	№	19.	–	С.	826.
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Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1874,	октябрь.	–	С.	111.
–»–	1880,	июль.	–	С.	608;	ноябрь.	–	С.	703.
–»–	1881,	декабрь.	–	С.	704.
–»–	1886,	июль.	–	С.	64.
–»–	1888,	январь.	–	С.	7;	март.	–	С.	716;	апрель.	–	С.	292.
–»–	1904,	сентябрь.	–	С.	485,	489.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	январь.	–	С.	50;	март.	–	С.	117–

120.
–»–	1864,	январь.	–	С.	43;	сентябрь.	–	С.	625–631.
–»–	1865,	декабрь.	–	С.	129–136.
–»–	1866,	февраль.	–	С.	93;	ноябрь.	–	С.	143–144.
–»–	1870,	январь-декабрь.	–	С.	20,	395–398.
–»–	1871,	январь-декабрь.	–	С.	572.
–»–	1873,	январь.	–	С.	65.
–»–	1874,	январь-декабрь.	–	С.	229–230;	578–579.
–»–	1875,	сентябрь.	–	С.	140,	145–155.
–»–	1876,	январь-апрель.	–	С.	588–589.
–»–	1877,	сентябрь-декабрь.	–	С.	372–376.
–»–	1878,	май-август.	–	С.	385;	сентябрь-декабрь.	–	С.	655.
–»–	1884,	февраль.	–	С.	396;	май-август.	–	С.	774–778;	ноябрь.	–	С.	625.
–»–	1885,	ноябрь.	–	С.	417–425.
–»–	1886,	январь-апрель.	–	С.	637–640.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	16,	19,	21,	31,	55,	84.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	728.
–»–	 1870,	 январь-февраль.	 –	 С.	 34–36,	 60–73;	 март.	 –	 С.	 195–201;

август.	–	С.	71,	76–77.
–»–	1871,	сентябрь.	–	С.	52.
–»–	1872,	апрель.	–	С.	157;	октябрь.	–	С.	46,	49,	63.
–»–	1873,	февраль.	–	С.	209;	апрель.	–	С.	243.
–»–	1874,	февраль.	–	С.	240;	сентябрь.	–	С.	67,81.
–»–	1875,	сентябрь-декабрь.	–	С.	489–556.
–»–	1876,	ноябрь-декабрь.	–	С.	130–131,	203,	529.
–»–	1879,	январь.	–	С.	24;	июль-декабрь.	–	С.	67,	92–94.
–»–	 1881,	 июль-декабрь.	 –	С.	 90–91,	 97;	 сентябрь-декабрь.	 –	С.	 140–

141,	177,	182,	187,	199–201,	207–208,	267.
–»–	1884,	июнь.	–	С.	41–42;	июль-декабрь.	–	С.	479–530.
–»–	1885,	январь-июнь.	–	С.	149.
–»–	1890,	январь.	–	С.	190;	май-июнь.	–	С.	288.
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Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	март.	–	С.	700.
–»–	1884,	декабрь.	–	С.	561.
–»–	1893,	май.	–	С.	465.
–»–	1894,	ноябрь.	–	С.	514.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	157,159;	июнь.	–	С.	801.
–»–	1908,	январь.	–	С.	271.
О	памятниках	на	Бородинском	поле	//	Русский	архив.	–	М.,	1887.	–	Кн.

3.	–	С.	198–199.
Фельдмаршал	князь	А.	И.	Барятинский	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–

Кн.	1.	–	С.	326.
Письма	митрополита	Евгения	Болховитинова	к	В.	Г.	Анастасевичу	 //

Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	51,	483.
Письма	митрополита	Исидора	к	князю	А.	И.	Барятинскому	//	Русский

архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	1.	–	С.	400–413.
Из	дневных	записок	В.	А.	Муханова	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.

1.	–	С.	45.
Письмо	К.	П.	Победоносцева	архиепископу	Полтавскому	Илариону	5

октября	1892	года	//	Русский	архив.	–	М.,	1916.	–	Кн.	1.	–	С.	150.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	545;	кн.	2,	№	6.	–	С.	141,

142,	153,	158.
–»–	1899.	–	Кн.	3,	№	12.	–	С.	549.
–»–	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	230;	кн.	2,	№	5.	–	С.	95.
–»–	1904.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	443,	444;	кн.	3,	№	9.	–	С.	69;	№	10.	–	С.	215;

№	11.	–	С.	219,	383.
–»–	1905.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	114,	116–117.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	101,	104,	107.
–»–	1912,	№	5.	–	С.	140;	№	12.	–	С.	550.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	4.	–	С.	728–729;	т.	5.	–	С.	1071;	т.
10.	–	С.	609.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	686,	965–966;	т.	2.	–	С.	1582,
1676,	1836,	2108.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	365.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	145–147.
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Исидор,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
По	происхождению	грек.
Родился	в	Фессалониках.
До	 1437	 года	 был	 игуменом	 монастыря	 святого	 Димитрия	 в

Константинополе,	 участвовал	 в	 посольстве	 императора	 на	 Базельский
Собор	Католической	Церкви	 (1434),	 где	 было	 принято	 решение	 о	 созыве
специального	 Собора	 для	 объединения	 Греко-Православной	 и
Католической	Церквей.

В	 1437	 году	 был	 хиротонисан	 Константинопольским	 патриархом
Иосифом	 на	 русскую	 митрополию.	 Его	 назначение	 в	 Россию	 имело
определенную	 цель	 –	 склонить	 русских	 к	 участию	 в	 Соборе	 по
объединению	Церквей.

В	 Москве	 Исидор	 был	 принят	 неохотно,	 так	 как	 на	 Московскую
митрополию	 был	 избран	 другой	 кандидат,	 из	 русских,	 который	 был
отправлен	в	Константинополь	для	посвящения.

Прибыв	в	Москву,	Исидор	сразу	же	заговорил	о	предстоящем	Соборе	в
Италии	 и	 выразил	 желание	 поехать	 на	 него	 в	 качестве	 представителя
Русской	 митрополии.	 Великий	 князь	 Василий	 Васильевич	 Темный
убеждал	 Исидора	 не	 ездить	 в	 латинскую	 землю	 и	 даже	 запрещал	 ему
своею	властью.	Наконец,	 видя	упорство	Исидора,	 согласился,	 взяв	 с	него
клятву,	что	он	«ничто	странна	и	чюже»	не	принесет	от	латинян	и	крепко
будет	стоять	за	Православие.

Однако	 уже	 в	Юрьеве	 (Дерпте)	 Исидор	 поклонялся	 прежде	 «крыжу
ляцкому»,	а	потом	уже	православному.

На	заседаниях	Собора	в	Ферраре,	а	потом	во	Флоренции	он	явно	был
на	 стороне	 латинян	 и	 подписал	 соборное	 определение	 о	 соединении
Церквей.	 От	 папы	 Исидор	 получил	 сан	 кардинала	 и	 звание	 «легата	 от
ребра	 апостольского»	 для	 всех	 северных	 стран.	 На	 обратном	 пути	 в
Будине,	 Кракове,	 Львове	 он	 объявлял	 о	 соединении	Церквей	 и	 совершал
литургии	в	латинских	храмах.

В	1441	году,	когда	он	вернулся	из	Италии	в	Москву,	перед	ним	несли
латинский	 крест.	 На	 первой	 же	 литургии,	 которую	 совершал	 сам
митрополит,	 на	 ектениях	 вместо	 патриархов	 восточных	 поминали	 папу
Евгения	 I.	 По	 окончании	 службы	 архидиакон	 стал	 читать	 с	 амвона
определение	Флорентийского	Собора.	От	изумления	все	безмолвствовали.
Но	 сам	 великий	 князь	 выступил	 с	 обличительным	 словом.	 Он	 назвал
Исидора	 волком-хищником,	 лжепастырем,	 еретиком,	 губителем
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христианских	 душ,	 приказал	 посадить	 его	 в	 заключение	 в	 Чудов
монастырь.	 Затем	 созвал	 Собор	 иерархов	 для	 рассмотрения
Флорентийских	 соборных	 постановлений.	 Последние	 были	 признаны
противными	 древнему	 православному	 учению.	 Было	 решено	 призвать
Исидора	 к	 раскаянию	 и	 исправлению,	 но	 напрасно:	 из	 заключения	 он
успел	убежать	в	Тверь,	а	оттуда	через	Литву	пробрался	в	Рим,	где	получил
место	в	совете	кардиналов.

Исидор	 был	 участником	 обороны	 Константинополя	 в	 1453	 году,	 но
ему	удалось	избежать	плена.

Известия	 русских	 летописей	 об	 Исидоре	 заканчиваются	 заявлением,
что	в	Риме	он	«нигдеже	пристанища	не	имел».

Скончался,	по	одним	источникам,	14	марта	1463	года,	по	другим	–	в
1472	году.

Это	 был	 последний	 митрополит,	 избранный	 и	 поставленный	 для
России	 в	 Константинополе.	 С	 митрополитом	 Исидором	 окончился	 тот
период,	когда	наши	первосвятители	избирались	то	в	Греции,	то	в	России
или	Литве,	когда	на	Руси	появлялось	одновременно	по	два	и	даже	по	три
митрополита	 и	 происходили	 разные	 беспорядки	 от	 искателей
митрополичьей	власти.

Труды:
Послание	 правителям	 западнорусского	 города	 Холма	 в	 защиту

земельных	 интересов	 священника	 Вавилы.	 1440	 г.	 //	 Бодянский	 О.	М.	 О
поисках	 монускриптов	 в	 Познанской	 библиотеке	 //	 Чтения	 в	 Обществе
истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1846,	январь,	№	1,	отд.	1.	–	С.	12–
16.

Письмо	о	падении	Константинополя.	1453	г.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1259–1260.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	107–108.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	425.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
225–227,	229–231.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	533,	535,	543,	548.

Древняя	 российская	 вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание
древностей	 российских,	 до	 истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских
касающихся:	в	20	т.	–	2-е	изд.	–	М.,	1788–1791.	–	Т.	6.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	2.	–	С.	354;	т.	3.	–
С.	112;	т.	4.	–	С.	122,	210–212;	т.	5.	–	С.	29,	30,	267;	т.	6.	–	С.	151–169,	319;
т.	7.	–	С.	163;	т.	8.	–	С.	100,	109,	122.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1904,	июль.	–	С.	142.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1950,	№	7.	–	С.	41,	прим.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1065.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	964–965;	т.	2.	–	С.	1574.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	364–365.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	147–148.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13.

Лурье	Я.	С.	Исидор	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.
–	Л.,	1988.	–	Вып.	2,	ч.	1.	–	С.	449–	450.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	 1994–1997.	 –	Т.	 3.	 –	С.	 71,	 206,	 233,	 297–298,	 347–348,	 353–356,	 358–
360,	410.
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Исидор,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	

Принял	монашество	в	Соловецком	монастыре.
С	1597	года	–	игумен,	настоятель	Соловецкого	монастыря.
В	1598	году	участвовал	в	работе	Земского	Собора,	избравшего	Бориса

Годунова	на	трон.
6	февраля	1603	 года	 (по	другим	источникам,	 в	 1604	 году)	поставлен

митрополитом	Новгородским.
1	июня	1606	года	венчал	на	царство	Василия	Шуйского.
3	 июня	 1606	 года	 участвовал	 в	 поставлении	 на	 патриарший	 престол

митрополита	Гермогена.
Во	 время	 штурма	 Новгорода	 шведами	 (16	 июля	 1611	 года)	 устроил

крестный	ход.	По	свидетельству	«Летописца	Нового»,	митрополит	Исидор
стоял	«на	градской	стене,	поя	молебны».

Скончался	 10	 апреля	 1619	 года,	 не	 успев	 получить	 разрешение
удалиться	 на	 покой.	 По	 завещанию	 погребен	 в	 Софийском	 соборе	 (в
Корсунской	паперти)	в	Новгороде.

Митрополит	 Исидор	 явился	 одним	 из	 видных	 деятелей	 Смутного
времени.	Своими	увещаниями	он,	хотя	и	с	трудом,	отклонил	новгородцев
от	их	намерения	покориться	шведам,	призвал	на	помощь	прославленного
воеводу	М.	В.	Скопина-Шуйского	и	помог	заключению	мирного	договора
между	 Василием	 Шуйским	 и	 шведским	 полководцем	 Я.	 П.	 Делагарди.
Когда	 после	 низложения	 Шуйского	 шведы	 из	 союзников	 снова
превратились	 во	 врагов	 России	 и	 осадили	Новгород,	 митрополит	Исидор
до	последнего	момента	руководил	обороной	города,	подвергая	опасности
свою	жизнь.	В	 то	 время	 как	шведы	уже	 ворвались	 в	 город	и	 бои	шли	на
улицах,	Новгородский	 владыка	 продолжал	 совершать	 молебны	 на	 стенах
крепости.	 Ему	 было	 видно,	 как	 кипела	 сеча	 около	 дома	 протоиерея
Софийского	 собора	 Амоса,	 который	 заперся	 с	 друзьями	 в	 своем	 доме.
Шведы	не	могли	взять	этого	дома	и	сожгли	его	со	всеми	бывшими	в	нем.

Митрополит	 Исидор	 подавал	 мужественным	 борцам	 благословение
крестом	 и	 рукой.	 Но	 шведы	 одержали	 победу	 над	 новгородцами,	 и
митрополит	 Исидор	 был	 вынужден	 покориться	 им	 и	 даже	 признал
государем	шведского	принца	Карла-Филиппа.

В	 1617	 году	 по	 заключении	 Столбовского	 мирного	 договора	 между
Россией	и	Швецией	Новгород	был	возвращен	России.	При	освобождении
Новгорода	 митрополит	 Исидор	 устроил	 крестный	 ход,	 он	 встречал
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прибывших	туда	из	Столбова	русских	послов;	вероятно,	вскоре	после	этого
побывал	 в	 Москве.	 Считается,	 что	 владыка	 просил	 царя	 Михаила
Федоровича	отпустить	его	на	покой	в	Соловецкий	монастырь.	Вызванный
царем	в	столицу	(возможно,	в	связи	с	приездом	в	Россию	иерусалимского
патриарха	Феофана),	митрополит	Исидор	умер	на	Соловецком	подворье.

Труды:
Новопоставленному	иерею	на	поучение	себе	и	своим	детем	духовным

(РГБ,	собрание	Большакова.	№	318.	л.	273–280).
Грамота	 в	 Соловецкий	 монастырь,	 разоблачающая	 Григорьева

Отрепьева.	Январь	1605	г.
Грамоты	о	наделении	землей	митрополичьих	приказных.
Грамота	 о	 молитве	 за	 царя	 Василия	 по	 поводу	 победы	 над

восставшими	в	1606	г.
Грамота	 в	 Ярославль,	 призывающая	 власти	 Второго	 ополчения

избрать	на	русский	престол	шведского	королевича	(ГПБ,	Q.	IV.	17,	л.	487
об.	–	492;	грамота	остается	неопубликованной).

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	 СПб.,	 1911.	 –	 Т.	 2.	 –	 С.	 767,	 853,	 973,	 999,	 1019,	 1021,	 1022,	 1023,
1107,1124.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
446–448.

Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних
времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.	–	С.	37–38.

Досифей	 (Немчинов),	 архимандрит.	Географическое,	историческое	и
статистическое	описание	ставропигиального	первоклассного	Соловецкого
монастыря:	в	3	ч.	–	М.,	1836.	–	Ч.	1.	–	С.	93–94.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	12,	гл.	1.	–	С.	5,	прим.	10;	гл.	5.	–	С.	190.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	18.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	36,	816.

Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою
комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	3,	№	284.

Дополнение	 в	 Актам	 историческим,	 собранным	 и	 изданным
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Археографическою	комиссиею:	в	12	 т.	 –	СПб.,	 1846–1875.	–	Т.	1,	№	162,
164,	166;	т.	2,	№	3,	5,	11,	43.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	347.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1070.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	965.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13	(кн.	25).	–	С.	365.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	148.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.

Солодкин	Я.	Г.	Исидор	//	Словарь	книжников	и	книжности	в	Древней
Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	119–122.
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Иустин,	митрополит	Белгородский	и
Обоянский	(Базилевич)	

Митрополит	 Иустин	 начал	 служение	 на	 Белгородской	 кафедре	 с	 23
января	 1704	 года.	До	 этого	 времени	он	был	настоятелем	Ближних	пещер
Киево-Печерской	лавры.	Служение	митрополита	Иустина	в	Белгородской
епархии	 было	 очень	 непродолжительным.	 Никаких	 сведений	 о	 его
деятельности	 за	 этот	 период	 не	 сохранилось.	 После	 нескольких	 лет
управления	 данной	 епархией	 он	 по	 состоянию	 здоровья	 был	 уволен	 на
покой	в	ту	же	излюбленную	им	Киево-Печерскую	лавру,	где	и	скончался
17	августа	1709	года.

Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков,	1902.	–	С.	11.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1403.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	123.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	633.

Харьковские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	21.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1242.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	353.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57.
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Иустин,	епископ	Пермский	и
Екатеринбургский	(Вишневский	Иван

Федорович)	
Родился	 в	 1748	 году	 (по	 другим	 источникам,	 в	 1751	 году)	 в	 селе

Сергиевском	Михайловского	уезда	Рязанской	губернии.
Образование	получил	в	Рязанской	духовной	семинарии,	по	окончании

которой	оставлен	в	ней	учителем.
В	1773	году	пострижен	в	монашество.
В	 1775	 году	 назначен	 законоучителем	 в	 Инженерный	 кадетский

корпус.
В	1783	году	определен	к	Русской	духовной	миссии	в	Венецию.
В	 1799	 году	 вернулся	 в	 Россию	 и	 14	 августа	 возведен	 в	 сан

архимандрита	 Иосифо-Волоколамского	 монастыря	 и	 назначен	 членом
духовной	комиссии	в	Москве.

19	декабря	1799	года	переведен	в	Валдайский	Иверский	Богородицкий
монастырь.

25	 марта	 1800	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Свияжского,	 викария
Казанской	епархии.

20	января	1802	года	перемещен	на	Пермскую	кафедру.
В	1804	году	свидетельствовал	и	открывал	мощи	Иркутского	святителя

Иннокентия	 (Кульчицкого,	 †	 1731;	 память	 9/22	 февраля	 и	 26	 ноября/9
декабря).

5	 февраля	 1818	 года	 открыл	 в	 епархии	 отделение	 Библейского
общества	для	просвещения	язычников.

31	мая	1823	года	уволен	на	покой.
Скончался	 31	 января	 1826	 года.	 Погребен	 под	 алтарем	 Пермского

кафедрального	собора.
В	 течение	 двадцатилетнего	 управления	Пермской	 епархией	 епископ

Иустин	 заботился	 о	 распространении	 христианских	 идей	 в	 народе.
Большое	 внимание	 уделял	 он	 церковной	 проповеди,	 всячески	 поощрял
проповедников	и	сам	постоянно	проповедовал.

В	 Перми	 епископ	 Иустин	 выстроил	 новый	 кафедральный	 собор,	 в
Екатеринбурге	учредил	женскую	общежительную	обитель	 (1811),	открыл
в	 Далматове	 духовное	 училище,	 а	 в	 Перми	 духовную	 семинарию,	 о
которой	 много	 заботился.	 Он	 значительно	 пополнил	 семинарскую
библиотеку,	 привлекая	 многих	 жертвователей,	 а	 в	 духовном	 завещании
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отказал	семинарии	всю	свою	личную	библиотеку.
Труды:
Славянская	грамматика,	сочиненная	при	Российском	министерстве	в

Венеции	иеромонахом	Иустином	(рукопись).
Увещание	к	пастве	о	привитии	оспы.
Увещание	 к	 христианам	 Пермской	 епархии	 по	 тому	 случаю,	 что

многие	тысячи	из	них	не	исповедываются	и	не	причащаются.
Увещание	 к	 пастырям	 и	 пасомым	 по	 случаю	 голода	 в	 пяти

зауральских	уездах	в	1818	году.
Литература:
Будрин	Е.	А.	Иустин,	епископ	Пермский.	–	[Казань],	1887.
Шестаков	 И.	 В.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия

Пермской	епархии	(1799–1899).	–	Пермь,	1899.	–	С.	93–103.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	189.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	53,	184,	290,	941.

Пермские	епархиальные	ведомости.	–	1875,	№	52.
Волынские	епархиальные	ведомости.	–	1873,	№	17.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1887,	март.	–	С.	279–316.
–»–	1905,	ноябрь.	–	С.	526.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1887,	№	5.	–	С.	110.
–»–	1907,	№	10.	–	С.	199.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	189.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	591–592,	724.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1795;	т.	1.	–	С.	1120.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	13-а	(кн.	26).	–	С.	771.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50,	70.
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Иустин,	епископ	Владимирский	и
Суздальский	(Михайлов	Яков	Евдокимович)	

Родился	в	селе	Алыпане	Орловского	уезда	в	семье	диакона.
Первоначально	учился	в	Орловской	духовной	семинарии.
28	 июня	 1823	 года	 окончил	 Киевскую	 духовную	 академию	 со

степенью	магистра.
17	 сентября	 1823	 года	 назначен	 бакалавром	 по	 классу	 богословских

наук	Киевской	духовной	академии.
25	февраля	1824	года	пострижен	в	монашество;	3	марта	рукоположен

во	 иеродиакона,	 а	 30	 марта	 –	 во	 иеромонаха.	 Определен	 библиотекарем
Киевской	духовной	академии.

8	мая	1828	года	назначен	ректором	Киевской	духовной	семинарии,	а
18	июля	того	же	года	–	архимандритом	и	настоятелем	Киево-Выдубицкого
монастыря.

4	 июля	 1834	 года	 перемещен	 настоятелем	 в	 Черниговский	 Елецкий
Успенский	 монастырь;	 12	 июля	 назначен	 ректором	 Черниговской
духовной	семинарии.

20	 июля	 1841	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Винницкого,	 викария
Подольской	епархии.

С	27	июля	1842	года	–	епископ	Старорусский,	викарий	Новгородской
епархии.

С	 14	 ноября	 1842	 года	 –	 епископ	 Ревельский,	 викарий	 Санкт-
Петербургской	епархии.

11	августа	1845	года	назначен	епископом	Костромским	и	Галичским.
25	февраля	1850	года	перемещен	на	Владимирскую	кафедру.
С	 21	 мая	 1850	 года	 по	 1	 марта	 1851	 года	 временно	 управлял

Нижегородской	епархией.
26	 июля	 1863	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Боголюбов	 Рождество-

Богородицкий	монастырь.
Скончался	17	марта	1879	года.
Литература:
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	1.	–	С.	443;	т.	2.	–	С.	78,	пр.	2;	т.	5.	–	С.	286,
691,	704,	877,	884;	т.	6.	–	С.	73.

Островский	 П.,	 протоиерей.	 Историко-статистическое	 описание
костромского	 первоклассного	 кафедрального	 Ипатьевского	 монастыря.	 –
Кострома,	1870.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396–1403.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	303.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	24,	41,	267,	516,	550,	659,	850.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	45,	64,	68,	78.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	303.

Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов,	1873.	–	Кн.	2.	–	С.	210.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1895,	февраль.	–	С.	389.
–»–	1905,	апрель.	–	С.	101.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	300.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	406,	408.
Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1910,	февраль.	–	С.	283.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	353–354.
К
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Каллист,	архиепископ	Полоцкий	и
Смоленский	(Дорофеевич-Риторайский)	
С	1655	года	–	игумен	Витебского	Маркова	монастыря.
13	 марта	 1656	 года	 патриархом	 Никоном	 назначен	 наместником

Полоцкой	епархии.
В	июне	1657	года	хиротонисан	во	епископа	Полоцкого	с	поручением

ему	управления	Смоленской	епархией.
29	 августа	 1661	 года	 ходатайствовал	 перед	 Московским	 воеводой

князем	 Хованским	 И.	 А.	 за	 население	 своей	 епархии,	 которое	 терпело
притеснения	от	московских	войск.

16	 апреля	 1662	 года	по	просьбе	царя	Алексея	Михайловича	написал
свое	мнение	о	поступке	патриарха	Никона	в	связи	с	анафематствованием
стоявшего	 тогда	 во	 главе	 русской	 иерархии	 митрополита	 Крутицкого
Питирима.	 Эта	 анафема	 возмутила	 всех	 в	 Москве.	 Все	 иерархи
единогласно	 признали	 поступок	 Никона	 несправедливым	 и
противоканоническим.

Скончался	в	1662	году.
Литература:
Сапунов	А.	П.	Витебская	старина:	в	3	т.	(т.	1,	4,	5;	2	и	3	не	изданы).	–

Витебск,	1883–1888.	–	Т.	5,	ч.	1.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	–	Ч.	2.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	498,	502.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	402.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	59,	187.

интернет-портал «Азбука веры»
368

https://azbyka.ru/


Каллист,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский
(Поборский)	

Родился	в	городе	Смоленске.
С	1700	года	–	архимандрит	Спасо-Ярославского	монастыря.
21	 февраля	 1703	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
В	1709	году	исходатайствовал	на	церковные	нужды	Тверской	епархии

из	казны	сумму	в	1	тысячу	200	рублей	ежегодно.
12	 сентября	 1709	 года	 освятил	 в	Желтиковом	Успенском	монастыре

Алексеевскую	церковь,	устроенную	Петром	Великим.
В	1711	году	вызван	в	Москву,	где	и	скончался	23	июня	1711	года	(По

Н.	Д.,	23	июня	1712	года).
Погребен	в	Донском	монастыре	в	Москве.
Литература:
Чистович	И.	А.	Феофан	Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.
Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала

существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	338,	443.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	402.
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Каллист	I,	епископ	Полоцкий	
Святительствовал	на	Полоцкой	кафедре	в	начале	XIII	века.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.
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Каллист	II,	архиепископ	Полоцкий	и
Витебский	

Он	был	архимандритом	Полоцкого	Борисоглебского	монастыря.
С	1458	года	–	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский.	Позже	1459	года

он	уже	не	упоминается	на	Полоцкой	кафедре.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	33,	88,	381.
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Каллист,	епископ	Холмский	и	Бельский	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует).

Упоминается	 епископом	 на	 Холмской	 кафедре	 в	 1376	 году	 (По
Строеву,	в	1336	году).

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	649.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1046.

интернет-портал «Азбука веры»
372

https://azbyka.ru/


Карион,	епископ	Юрьевский	(Порожский	и
Каневский)	(Марин)	

Поставлен	 во	 епископа	 Юрьевского	 из	 монахов	 Киево-Печерских	 в
1091	году.

Скончался	около	1095	года.
Упоминается	между	святыми	города	Киева.
В	некоторых	источниках	упоминается	под	именем	Марин	(Строев	П.

М.,	митрополит	Макарий	(Булгаков)).
Литература:
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	1.	–	С.	46.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1049.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	357.

Голубинский	Е.	История	Русской	Церкви.	–	1-е	изд.	–	М.,	1880.	–	Т.	1,
первая	половина.	–	С.	568.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	654,	667	(приложение).

Журнал	Московской	Патриархии.	–	1951,	№	6.	–	С.	56.
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Кассиан,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Был	архимандритом	Юрьевского	монастыря.
В	1551	году	хиротонисан	во	епископа	Рязанского.
В	1554	году	принимал	участие	в	Соборе,	осудившем	еретика	Матфея

Башкина.	На	заседаниях	епископ	Кассиан	выступал	в	защиту	осуждаемых,
резко	 порицал	 суровые	 меры,	 какие	 предписывались	 против	 еретиков
книгой	 Иосифа	 Волоцкого	 «Просветитель».	 По	 некоторым	 сведениям,
после	 этого	 выступления	 он	 был	 поражен	 параличом,	 лишился
употребления	руки	и	ноги,	оставил	епископию	и	удалился	в	монастырь.	По
другим	же	источникам,	епископ	Кассиан	на	том	же	Соборе	был	обвинен	в
ереси	 и	 был	 вынужден	 оставить	 кафедру	 и	 удалиться	 в	 Кирилло-
Белозерский	монастырь.

Скончался	21	октября	1556	года.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	444.
Костомаров	Н.	И.	Великорусские	религиозные	вольнодумны	в	XVI	в.

//	Отечественные	записки:	в	273	т.	–	СПб.,	1839–1884;	1857.	–	Т.	114.	–	С.
318–348.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
340.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	9.	–	С.	109–110.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.,	М.,	1896–1913.	–	Т.	8.
–	С.	543.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Кассиан	[Насон],	епископ	Смоленский	
В	апреле	 1396	 года	 (в	 день	Святой	Пасхи)	 хиротонисан	 во	 епископа

Смоленского	 митрополитом	 Киевским	 Киприаном	 (†	 1406;	 память	 27
мая/9	июня,	16/29	сентября).

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	79.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1413.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1848.	–	С.	330.
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Киприан,	епископ	Коломенский	и	Каширский
(Скрипицын	или	Скрыпицын)	

С	 1719	 года	 –	 архимандрит	 Спасо-Преображенского	 монастыря	 в
Ярославле.

В	 1722	 году	 определен	 асессором	 в	 Московскую	 духовную
дикастерию.

С	 1723	 года	 –	 архимандрит,	 настоятель	 Воскресенского	 Ново-
Иерусалимского	монастыря.

27	 сентября	 1727	 года	 определен	 в	 Дмитровский	 Борисоглебский
монастырь,	где	был	настоятелем	до	1732	года.

С	 10	 января	 1732	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Знаменского
монастыря;	с	18	января	1733	года	–	Спасо-Андроникова	монастыря;	с	3	мая
1736	года	–	Московского	Чудова	монастыря.

31	 декабря	 1737	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вятского	 и
Великопермского,	 но	 в	 Вятку	 не	 приезжал	 и	 управлял	 делами	 Вятской
епархии	заочно.

С	4	марта	1739	года	–	член	Святейшего	Синода.
С	18	мая	1739	года	–	епископ	Коломенский;	в	том	же	году	16	декабря

вызван	в	Санкт-Петербург	для	присутствия	в	Святейшем	Синоде.
Скончался	16	июня	1740	года	в	Санкт-Петербурге.
Преосвященного	Киприана	 называли	 человеком	 «нешкольным»,	 т.	 е.

школьного	 образования	 он	 не	 получил.	 Однако	 епископ	Киприан	 явился
основателем	Коломенской	духовной	семинарии	в	1739	году.

Литература:
Никитников	Г.	А.	Иерархия	Вятской	епархии.	–	Вятка,	1863.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886,	август.	–	С.
229.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	52.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	147,	164,	171,	192,	338,	799,	1032.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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гг.).	–	СПб.,	1896,	№	52.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1181;	т.	12.	–	С.	360.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	592;	т.	2.	–	С.	1411.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	645.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.	56.
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Киприан,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	(Старорусенков)	

Родился	 во	 второй	 половине	 XVI	 века	 в	 городе	 Старая	 Русса
Новгородской	губернии.

С	1611	года	–	архимандрит	Новгородского	Хутынского	монастыря.
8	 сентября	 1620	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сибирского	 и

Тобольского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
15	февраля	1624	года	по	грамоте	царя	Михаила	Федоровича	(†	1645)	и

патриарха	Филарета	(Романова,	†	1633)	выехал	в	Москву.
12	 декабря	 1624	 года	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Сарского	 и

Подонского	(впоследствии	кафедра	именовалась	Крутицкой).
В	1626	году	по	благословению	патриарха	Филарета	(Романова,	†	1633)

написал	 службу	 празднику	 на	 Положение	 честной	 ризы	 Господней	 в
Москве.

20	октября	1626	года	переведен	митрополитом	в	Новгород.	Прибыл	на
кафедру	3	ноября	1626	года	и	занимал	ее	вплоть	до	смерти.

Скончался	 17	 декабря	 1634	 года.	 Погребен	 13	 января	 1635	 года	 в
Корсунской	 паперти	 Софийского	 собора	 в	 городе	 Новгороде
архиепископом	Тверским	Евфимием	(†	1643).

Преосвященный	Киприан	явился	истинным	и	твердым	исповедником
Православия.	 Будучи	 архимандритом	 Новгородского	 Хутынского
монастыря,	 во	 время	 оккупации	 шведами	 Новгорода	 он	 возглавлял	 в
Выборге	переговоры	об	избрании	на	царство	шведского	королевича	Карла-
Филиппа.	 Но	 переговоры	 были	 безнадежные,	 потому	 что	 в	 Москве	 уже
решился	 вопрос	 о	 выборах	 царя.	 В	 то	 же	 время	 архимандрит	 Киприан
прилагал	 немало	 сил	 для	 воссоединения	 Новгорода	 с	 Московским
государством	 во	 главе	 с	Михаилом	Федоровичем.	 В	 «Летописце	Новом»
подробно	рассказывается,	как	отец	Киприан	«укрепляше	со	слезами»	князя
Никифора	 Мещерского,	 «чтобы	 пострадали	 за	 истинную	 православную
християнскую	 веру»;	 позднее	 он	 сам	 по	 благословению	 митрополита
Исидора	 в	 составе	 посольства	 едет	 в	 Москву	 договариваться,	 «чтобы
государь	 с	 Москвы	 велел	 сослаться	 послами	 со	 свитцким	 королем».
Шведы	 требовали,	 чтобы	 посольство	 восстановило	 договоренность	 с
московскими	 боярами	 о	 выборах	 на	 престол	 шведского	 короля,	 но
новгородцы	пользуются	случаем	и	бьют	челом	Михаилу	«о	своих	винах»,
что	«целовали	крест	по	неволе	королевичю»,	и	получают	от	царя	грамоту	к
митрополиту	 и	 «ко	 всему	 Новгородцкому	 государству»,	 где	 новгородцы
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обвиняются	 в	 измене.	 Во	 время	 аудиенции	 у	 царя	Михаила	Федоровича
архимандрит	Киприан	«паде	у	ног	государевых	и	просяше	милости...	о	тех,
кои	воровали	и	посягали	на	православных	крестьян»;	по	его	просьбе	царь
дает	еще	одну	«милостивую»	грамоту	«в	тайне»,	а	также	«список,	выписав
все	 неправды	 немецкие».	 Из	 предательского	 доноса	 шведы	 узнают	 о
«списке»	и	о	челобитье	посольства,	преследуют	и	наказывают	участников
переговоров.	 Особенно	 жестоко	 был	 наказан	 архимандрит	 Киприан:
«Архимариту	ж	наипаче	многая	мука	была:	биша	его	немилостивно,	после
ж	того	бою	биша	на	правеже	до	умертвия	и	стужею	и	гладом	моряху;	едва
с	таких	мук	душа	укрепися».

Преданность	 и	 стойкость	 в	 выпавших	 испытаниях,	 несомненно,
помогли	 архимандриту	 Киприану	 завоевать	 высокий	 авторитет	 в	 глазах
царя	Михаила	 Федоровича	 и	 патриарха	 Филарета.	 Именно	 поэтому	 при
создании	 новой	 архиепископской	 кафедры	 в	 Тобольске	 выбор	 царя	 и
патриарха	пал	на	архимандрита	Киприана,	и	8	сентября	1620	года	он	был
первым	посвящен	в	сан	архиепископа	Сибирского	и	Тобольского.

Назначенный	 архипастырем	 в	 Сибирь,	 преосвященный	 все	 усилия
направил	на	то,	чтобы	поднять	нравственный	уровень	духовенства,	а	также
всего	 населения	 края.	 Он	 обращал	 многих	 к	 Христовой	 вере,	 строил
церкви,	 монастыри.	 При	 нем	 закончен	 и	 освящен	 центральный	 собор	 в
Тобольске,	 названный,	 как	 и	 в	 Новгороде,	 во	 имя	 Софии	 Премудрости
Божией.	 В	 самом	 Тобольске	 владыка	 Киприан	 перевел	 на	 новое	 место
крупнейший	мужской	Успенский	монастырь	и	освятил	там	церковь	во	имя
Знамения	Богородицы,	«яже	в	Великом	Новеграде»,	после	чего	монастырь
получил	название	Знаменского.	В	1620	году	основал	Тобольский	Тарский
женский	монастырь	во	имя	святой	великомученицы	Параскевы	Пятницы.
Ранее	 1624	 года	 были	 основаны:	 Тобольский	 Тарский	 Спасский	 и
Тобольский	 Туринский	 Никольский	 мужские	 монастыри.	 Основаны	 две
слободы	–	Устьницынская	и	Тавдинская.

С	 именем	 владыки	 Киприана	 связывают	 начало	 сибирского
летописания.	 Как	 сказано	 в	 летописи	 тобольского	 архиерейского	 дьяка
Саввы	 Есипова,	 «во	 второе	 лето	 престольства	 своего»	 архиепископ
Киприан	 расспрашивал	 ермаковых	 казаков	 о	 том,	 «како	 они	 приидоша	 в
Сибирь,	и	где	с	погаными	были	бои,	и	ково	где	убили	погании	на	драке».	В
ответ	 ему	 принесли	 «Написание»	 казаков	 о	 походе	 Ермака,	 на	 основе
которого	 при	 владыке	 Киприане	 был	 создан	 «Синодик	 ермаковым
казакам»	 и	 установлено	 их	 поминание	 в	 Софийском	 соборе	 в	 Неделю
Православия.	Вероятно,	его	автором	был	сам	архиепископ	Киприан,	знаток
«соборного	 и	 келейного	 чина»,	 который	 и	 позднее	 в	 Москве	 сочинял
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тексты	служб	по	благословению	патриарха.	Владыка	Киприан	участвует	во
многих	 начинаниях	 патриарха	 Филарета	 как	 его	 непосредственный
советник	 и	 помощник.	 Владыка	 принимает	 участие	 и	 в	 приеме	 послов
шаха	 Аббаса,	 привезших	 в	 Москву	 ризу	 Господню.	 Автор	 «Нового
Летописца»	 замечает:	 «Патриарх	 же	 Филарет	 повеле	 Крутицкому
митрополиту	Киприяну	сложите	стихеры	и	канун»	 (ПСРЛ.	Т.	14,	 с.	152).
Владыка	 Киприан	 лично	 принимает	 участие	 в	 прославлении	 новой
святыни.	 В	 Новгороде	 при	 митрополите	 Киприане	 были	 составлены
«Чиновник	Новгородского	Софийского	собора»	и	описание	новгородских
святынь	 «О	 святей	 соборной	 церкви	 Софеи	 Премудрости	 Божии,	 иже	 в
Велицем	Новеграде,	и	о	новгородцких	чудотворцех,	идеже	койждо	лежит»

Митрополит	Киприан	 прилагал	 немалые	 усилия	 для	 прославления	 и
утверждения	 церковных	 святынь	 везде,	 где	 бы	 он	 ни	 находился	 –	 в
Тобольске,	 Москве,	 Новгороде.	 В	 1629	 году	 митрополит	 Киприан
установил	 празднование	 в	 честь	 обретения	 мощей	 святителя	 Иоанна,
архиепископа	Новгородского	(†	1186;	память	7/	20	сентября).

Будучи	новгородским	владыкой,	он	присвоил	себе	 титул	«государя»,
создал	 себе	 пышный	 двор	 наподобие	 царского	 и	 церемониал,
скопированный	 с	 придворного,	 в	 церкви	 стоял	 «с	 большой	 гордостью»,
ездил	летом	в	санях 	и	пренебрежительно	относился	к	указам	патриарха
(см.	документы,	опубликованные	Зерцаловым	А.	Н.).

Сохранились	 рукописные	 и	 печатные	 книги,	 подаренные	 владыкой
Киприаном	 тобольскому	 архиерейскому	 дому:	 «Просветитель»	 Иосифа
Волоцкого	 (нач.	 XVII	 в.),	 сборник	 слов	 Василия	 Великого	 (XVI	 в.),
Острожский	 сборник	 (Острог,	 1588)	 и	 Книжица	 Острожская	 (Острог,
1598).

Труды:
Стихиры	и	канон	ко	дню	празднования	Положения	Ризы	Господней	/
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Синодик	ермаковым	казакам	(ГИМ,	собрание	Уварова,	№	370	(540)	/
Ромодановская	 Е.	 К.	 Синодик	 ермаковым	 казакам	 (предварительное
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Киприан,	святитель,	митрополит	Киевский	и
всея	Руси	(†	1406;	память	27	мая/9	июня,

16/29	сентября,	во	2-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Афонских

преподобных,	10/23	октября	в	Соборе
Волынских	святых,	в	воскресенье	перед	26

августа	в	Соборе	Московских	святых)	
По	национальности	южный	славянин,	возможно,	из	тырновской	семьи

Цамблаков.
Свой	путь	начал	в	Келифаревском	монастыре	Феодосия	Тырновского,

ушел	 оттуда	 в	 Константинополь,	 затем	 на	 Афон.	 В	 Византии	 Киприан
сблизился	с	патриархом	Филофеем	Коккином	и	стал	его	келейником.

Около	 1373	 года	 был	 послан	 патриархом	 в	 Литву	 для	 примирения
литовских	 и	 тверских	 князей	 с	 митрополитом	 Алексием	 (Бяконтом,	 †
1378;	память	12/25	февраля,	 20	мая/2	июня).	Посетив	 святителя	Алексия,
он	 заверил	 его,	 что	будет	ходатайствовать	 за	него	 в	Константинополе,	и,
получив	от	святителя	богатые	дары,	направился	в	Литву.	Литовский	князь
Ольгерд.	 давно	 враждовавший	 против	 Москвы	 и	 употреблявший	 все
возможные	средства	для	возвышения	над	нею,	вручил	Киприану	грамоты	к
Константинопольскому	патриарху,	в	которых	просил	патриарха	поставить
им	 митрополита	 Киприана.	 В	 противном	 случае	 угрожал	 просить	 себе
митрополита	у	латинской	Церкви.

Патриарх	Филофей	 уступил	 просьбам	 литовских	 князей	 и	 2	 декабря
1375	 года	 (по	Макарию	 (Булгакову),	 в	 1376	 году)	 возвел	Киприана	 в	 сан
митрополита	 Киевского	 и	 Литовского	 с	 правом	 и	 на	 всю	 Россию	 по
кончине	митрополита	Алексия.

В	1378	году,	после	смерти	митрополита	Алексия,	Киприан	отправился
в	 Москву	 в	 надежде,	 что	 его	 примут	 как	 митрополита	 всея	 Руси.	 Но
великий	 князь	 Дмитрий	 Донской	 (†	 1389;	 память	 19	 мая/1	 июня)	 не
захотел	 признать	 Киприана,	 так	 как	 намечал	 на	 Русскую	 митрополию
своего	кандидата.	Киприана	не	только	не	признали	в	Москве,	но	предали
его	бесчестию	и	поруганию.	Оскорбленный	до	глубины	души,	митрополит
Киприан	возвратился	снова	в	Киев	и	управлял	литовским	духовенством.

В	 1380	 году,	 по	 смерти	 выбранного	 великим	 князем	 кандидата
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Михаила	 (Митяя),	 Киприан	 был	 признан	 митрополитом	 всея	 Руси,	 но
ненадолго.	 В	 1382	 году,	 заподозрив	 его	 в	 союзе	 с	 Ольгердом,	 князь
Дмитрий	 Донской	 вернул	 его	 обратно	 в	 Киев,	 а	 на	 его	 место	 призвал
митрополита	Пимена	(†	1389).

В	1383	году	Киприан	отправился	в	Константинополь	на	патриарший
суд.	Пребывание	его	там	затянулось,	но	хлопоты	не	увенчались	успехом;
при	 жизни	 великого	 князя	 Дмитрия	 он	 не	 смог	 добиться	 Киевской
митрополии.	 Только	 Собор	 1389	 года	 (в	 Константинополе)	 подтвердил
права	Киприана	как	митрополита	всея	Руси.

В	феврале	 1390	 года	Киприан	 прибыл	 в	Киев,	 а	 в	 начале	марта	 был
уже	 в	Москве,	 в	 которую	 вошел	 торжественно,	 в	 полном	 святительском
облачении,	встреченный	самим	великим	князем	Василием	Дмитриевичем
и	 всей	 столицей.	 Так	 через	 14	 лет	 борьбы	 и	 страданий	 Киприан	 был
наконец	принят	в	Москве	как	первосвятитель.

Управляя	 Русской	 митрополией,	 святитель	 Киприан	 умело
поддерживал	единство	Церквей	и	строго	преследовал	неправды	епископов.

Он	всю	свою	деятельность	направил	на	«утверждение	православных	в
благочестии».	 Участвовал	 в	 Соборе,	 осудившем	 патриарха
Константинопольского	 Макария,	 обратил	 в	 Православие	 трех	 ханских
вельмож.

Митрополит	 Киприан	 был	 пастырь	 образованный,	 отличавшийся
святостью	 жизни.	 Его	 называли	 мужем	 «всякого	 целомудрия	 и	 разума
Божественного	 исполненным	 и	 вельми	 книжным».	 Он	 старался
непрестанно	 учить	 народ	 страху	 Божию	 и	 своими	 умными,
одушевленными	наставлениями	услаждал	всех.

Любя	 безмолвие,	 митрополит	 Киприан	 часто	 удалялся	 в	 свое
загородное	 село	 Голенищево	 и	 там	 в	 тишине	 предавался	 размышлению,
чтению	слова	Божия	и	собственноручно	писал	книги.

Он	 был	 знатоком	 церковных	 канонов,	 о	 чем	 свидетельствуют	 его
послания	и	грамоты	юридического	содержания.

Святитель	 Киприан	 отличался	 ревностью	 к	 церковному
богослужению,	 сам	 перевел	 с	 греческого	 языка	 некоторые
чинопоследования	 и	 службы,	 а	 одну	 молитву	 –	 разрешительную	 –	 даже
сочинил	сам.

Будучи	 пастырем	 образованным,	 святитель	 Киприан	 заботился	 о
развитии	просвещения	в	России.	В	истории	Русской	Церкви	он	 занимает
важное	место	как	деятель	в	области	исправления	церковно-богослужебных
книг	и	церковных	обрядов.	Правда,	он	только	положил	начало	этому	делу,
можно	сказать,	поставил	вопрос,	но	осуществить	до	конца	начатое	дело	не
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успел.
Митрополит	 Киприан	 объединил	 под	 своей	 властью	 Московскую	 и

Киевскую	 митрополии	 и	 все	 время	 святительства	 (после	 признания	 его)
управлял	единолично,	и	церковная	жизнь	в	этот	период	протекала	мирно.
Скончался	 святитель	 16	 сентября	 1406	 года.	 Погребен	 в	 Московском
Успенском	соборе.

27	 мая	 1472	 года	 во	 время	 строительства	 нового	 Успенского	 собора
Московского	 Кремля,	 на	 месте	 обветшавшего	 старого,	 была	 обнаружена
гробница	 митрополита	 Киприана	 и	 обретены	 его	 нетленные	 мощи,
которые	были	оставлены	под	спудом.	Его	имя	как	святителя	значится	уже
в	месяцеслове	1487	года	(ГБЛ,	ф.	304,	№	761).

Труды:
Житие	 Петра	 митрополита,	 1381	 //	 Памятники	 литературы	 Древней

Руси.	XIV	–	сер.	XV	в.	–	М.,	1981.	–	С.	430–443.
Послания	 //	Православный	собеседник.	–	Казань.	1860,	ч.	 2.	 –	С.	75–

106.
Ответы	 игумену	 Афанасию	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	1,
№	7–11,	252,	253,	255.

Повесть	о	Митяе	Михаиле	//	Прохоров	Г.	М.	Повесть	о	Митяе	//	Русь	и
Византия	в	эпоху	Куликовской	битвы.	–	Ленинград,	1978.

Грамоты	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные
Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	1.	См.	также:
Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	1,	№	11.	–	С.	6–7.

Духовная	 грамота	 //	 Калачов	 Н.	 В.	 Акты,	 относящиеся	 до
юридического	быта	древней	России:	в	3	т.	–	СПб.,	1857.	–	Т.	1,	№	83.	–	С.
544.

Два	 послания	 исторического	 характера	 //	 Павлов	 А.	 С.	 Памятники
древнерусского	канонического	права.	–	СПб.,	1880.	–	Ч.	1.

Литература:
Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Православие	на	 западе	России	в	лице

ближайших	представителей	или	Патерик	Волыно-Почаевский.	–	М.,	1888.
–	С.	84–89.

Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Очерк	из	истории	православной	церкви
и	древнего	благочестия	на	Волыни...	–	Житомир,	1878.	–	С.	102–107.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
150,	166,	177,	201–206,	пр.	16.

интернет-портал «Азбука веры»
386

https://azbyka.ru/


Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	47,
63,	77,	93,	133.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5
пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888,	пер.	2.	–	С.	35,	54,	59,	61–67,	89,	90–91	и	др.;	пер.
3.	–	С.	7,	151,	160,	170.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	86–93.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	982,	983,	1015,	1016,	1018,	1019	и	пр.	2,	1159,	1249
и	др.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	–	С.	63–85;	т.	5.	–	С.	183–196.

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	сентябрь.	–	С.	220–229.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	9,	ч.	2,	май.	–	С.	167,	168.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	95.

Языков	Д.	Д.	Писатели,	 умершие	 в	 1885	 году	 //	Языков	Д.	Д.	Обзор
жизни	и	трудов	покойных	русских	писателей:	в	13	вып.	–	СПб.,	1885–1916.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	129–132.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	508,	509,	512,	521.

Галахов	 А.	 История	 Русской	 словесности	 древней	 и	 новой.	 –	 СПб.,
1861.	–	Т.	1,	ч.	1.

Никоновская	 летопись.	 –	 Ч.	 4,	 5	 //	 Полное	 собрание	 русских
летописей:	в	24	т.	 /	Издано	Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–
1921.

Глубоковский	 Н.	 Н.	 Святитель	 Киприан,	 митрополит	 всея	 России
(1374–1406),	 как	 писатель	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей	 духовного
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просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1892,	февраль.	–	С.	358–424.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1863–1894;	1894,	№	9.	–	С.	454–457.
А.	 Л-д	 [Леонид	 Кавелин].	 Киприан	 до	 восшествия	 на	 Московскую

митрополию	 //	 Чтения	 в	 Московском	 обществе	 истории	 и	 древностей
российских.	–	М.,	1867.	–	Кн.	2,	отд.	1.	–	С.	11–32.

Горский	А.	В.	Святитель	Киприан,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
//	Прибавления	к	Творениям	святых	отцов	в	русском	переводе.	–	М.,	1844–
1891;	1848.	–	С.	295–369.

Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,
1882.	–	Кн.	1.	–	С.	152–205;	кн.	2.	–	С.	413–495;	кн.	3.	–	С.	71–175.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	февраль.	–	С.	279.
–»–	1860,	апрель.	–	С.	448;	май.	–	С.	75,	76,	78,	84;	85–106.
–»–	1866,	февраль.	–	С.	88.
–»–	1867,	март.	–	С.	181,	187,	217.
–»–	1907,	сентябрь.	–	С.	31,	прим.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	апрель.	–	С.	750,	751.
–»–	1885,	декабрь.	–	С.	35,105.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	март.	–	С.	753.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	92.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	312,	313.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	2.	–	С.	39.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	517.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	41–60.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	1276;	т.	2.	–	С.	1574.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	636–644.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	15	(кн.	29).	–	С.	87–88.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских
святых.	–	М.,	1903.	–	С.	33.

Минея	сентябрь.	–	М.,	1978.	–	С.	412.
Дробленкова	Н.	Ф.,	Прохоров	Г.	М.	Киприан	//	Словарь	книжников	и

книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1988.	–	Вып.	2,	ч.	1.	–	С.	464–475.
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Киприан,	епископ	Пермский	и	Вологодский	
В	 1542	 году	 упоминается	 архимандритом	 Московского

Богоявленского	монастыря.
30	 января	 1547	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пермского	 и

Вологодского.
Скончался	 после	 1558	 года.	 Погребен	 в	 Вологодском	 кафедральном

соборе	во	имя	Софии	Премудрости	Божией.
Преосвященный	 Киприан	 –	 участник	 всех	 церковных	 Соборов	 того

времени;	об	установлении	дней	празднования	памяти	новопрославленных
русских	святых,	о	пошлинах	с	новгородского	духовенства,	об	учреждении
Казанской	епархии;	был	и	в	числе	участников	Стоглавого	Собора.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	Кн.

4.	–	С.	392,	пр.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	730.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	4	(прим.).

Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	19.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	646.
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Киприан	I,	архиепископ	Полоцкий	и
Витебский	

Упоминается	 архиепископом	 Полоцким	 и	 Витебским	 в	 начале	 XVI
века.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
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Киприан	II,	архиепископ	Полоцкий	и
Великолуцкий	

Упоминается	архиепископом	Полоцким	в	1578	году.
Чувство	 патриотизма,	 самоотверженность	 и	 мужество	 проявил

полоцкий	архипастырь	во	время	осады	города	войсками	польского	короля
Стефана	 Батория	 в	 1579	 году.	 Когда	 воеводы	 выслали	 неприятелю
переговорщиков	 о	 сдаче	 города,	 владыка	 Киприан	 не	 согласился	 с	 этим
решением.	Он	вместе	с	другими	воеводами	намеревался	взорвать	крепость,
но	 когда	 это	 не	 удалось,	 то	 они	 при	 вступлении	 в	 город	 неприятеля
закрылись	в	церкви	Святой	Софии	и	объявили,	что	их	могут	взять	только
силой.	 11	 августа	 1579	 года	 архиепископ	 Киприан	 был	 взят	 в	 плен.	 О
дальнейшей	его	судьбе	неизвестно.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	272.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	497.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
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Кирилл,	архиепископ	Подольский	и
Брацлавский	(Богословский-Платонов

Константин	Лукьянович)	
Родился	 14	 мая	 1788	 года	 в	 селе	 Воздвиженском	 (возле	 Троице-

Сергиевой	лавры)	в	семье	священника.
Учился	в	Троице-Сергиевой	духовной	семинарии.
После	 смерти	 отца	 в	 1806	 году	 состоял	 стипендиатом	 митрополита

Платона	(Левшина,	†	1812).
В	1809	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
В	1814	году	окончил	курс	духовной	академии	со	степенью	магистра	и

оставлен	в	ней	бакалавром.
28	августа	1814	года	пострижен	в	монашество.
В	1817	году	назначен	ректором	Полтавской	духовной	семинарии	и	в

том	 же	 году	 29	 июня	 –	 архимандритом-настоятелем	 Мгарского	 Спасо-
Преображенского	Дубенского	монастыря.

С	 1819	 года	 –	 ректор	Московской	 духовной	 академии	 и	 настоятель
Московского	Новоспасского	монастыря.

В	1822	году	получил	ученую	степень	доктора	богословия.
С	 26	 октября	 1824	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Дмитровского,

викария	Московской	епархии.
26	марта	1827	года	назначен	епископом	Вятским	и	Слободским.
24	 января	 1832	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Подольского	 и

Брацлавского.
Скончался	8	марта	1841	года	в	Санкт-Петербурге,	куда	был	вызван	для

присутствия	в	Святейшем	Синоде.
Погребен	в	Александро-Невской	лавре	в	Златоустовской	церкви.
По	 своей	 разнообразной	 церковно-административной	 и	 духовно-

просветительской	 деятельности	 преосвященный	 Кирилл	 оставил	 о	 себе
память	как	о	выдающемся	архипастыре.

Уже	в	 годы	ректорско-преподавательской	деятельности	он	 активный
участник	 в	 деле	 перевода	 на	 русский	 язык	 Священного	 Писания.	 Он
первый	 начал	 читать	 на	 русском	 языке	 свои	 лекции	 по	 догматическому
богословию.

Вступив	на	пост	архипастырского	служения,	преосвященный	Кирилл
зарекомендовал	себя	пастырем	милостивым,	отечески	нежным	к	сиротам,
чутким	 к	 бедным,	 снисходительным	 к	 немощам	 и	 заблуждениям	 своих
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чад,	 христиански	 терпеливым	 и	 справедливым,	 близким	 и	 доступным	 в
общении	для	всех.

В	 личной	 жизни	 он	 был	 строгим	 аскетом.	 По	 средам	 и	 пятницам
ничего	не	вкушал,	кроме	просфоры	и	чая.	Все	деньги	раздавал	бедным.	В
последние	 дни	 жизни	 в	 Санкт-Петербурге	 он	 не	 имел	 денег	 даже	 на
покупку	недорогого	лекарства.

Как	 архипастырь	 преосвященный	 Кирилл	 был	 замечательным
проповедником.	 Его	 богослужения	 и	 проповеди	 привлекали	 массы
слушателей,	в	числе	которых	бывали	католики,	представители	Польского
общества	и	даже	евреи.

Архиепископ	Кирилл	известен	и	как	усердный	миссионер.	В	Вятской
епархии	он	заботился	о	распространении	Православия	в	среде	иноверного
населения.	Он	основал	четыре	школы	для	вотяков	и	поручил	перевести	для
них	Евангелие.

Он	 стремился	 устранить	 всякие	 нестроения	 епархиальной	 жизни,
заботился	 об	 улучшении	 православного	 богослужения,	 построении
церквей	 и	 благоустройстве	 бедных	 монастырей	 и	 духовных	 учебных
заведений,	 стремился	 улучшить	 материальное	 положение	 духовенства	 и
низших	 клириков.	 Особенно	 не	 любил	 тяжб	 между	 духовенством,	 все
споры	 решал	 быстро	 и	 справедливо,	 старался	 всех	 примирить.	 О	 нем
сохранились	 даже	 особые	 поговорки:	 «Кирилл	 всех	 мирил»,	 «Кирилл
милости	творил».

Преосвященный	 Кирилл	 находился	 в	 самых	 близких	 отношениях	 с
митрополитом	 Московским	 Филаретом	 и	 пользовался	 большим
расположением	 этого	 знаменитого	 иерарха.	 Сохранилось	 сорок	 писем
митрополита	Филарета	к	преосвященному	Кириллу,	в	которых	московский
святитель	давал	преосвященному	свои	советы	и	наставления	по	различным
жизненным	вопросам.

Труды:
Полное	собрание	проповедей	в	3-х	частях.	–	М.,	1854.
Собрание	слов,	говоренных	к	Вятской	пастве.	(1832).
Поучительные	слова	и	речи	к	подольской	пастве:	в	2	т.	–	М.,	1837.
Поучительные	слова	на	воскресные	праздники	к	подольской	пастве.	–

М.,	1840.
Литература:
Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Очерк	из	истории	православной	церкви

и	древнего	благочестия	на	Волыни...	–	Житомир,	1878.	–	С.	219,	220.
Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Православие	на	 западе	России	в	лице

ближайших	представителей	или	Патерик	Волыно-Почаевский.	–	М.,	1888.
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–	С.	200.
Батюшков	П.	Н.	Подолия.	Историческое	описание.	–	СПб.,	1891.
Беляев	 А.	 А.	 Профессор	 Московской	 духовной	 академии	 П.	 С.

Казанский	 и	 его	 переписка	 с	 архиепископом	 Костромским	 Платоном	 //
Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1910,	февраль.	–	С.	274.

Беляев	 А.	 А.	 Архиепископ	 Каменец-Подольский	 и	 Брацлавский
Кирилл.	 Переписка	 митрополита	 Филарета	 с	 архиепископом	 Каменец-
Подольским	Кириллом.	–	М,	1888.	См.	также:	Душеполезное	чтение.	–	М.,
1888,	№	6,	10,	11,	12.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	106.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	198–200.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1405,	1408.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	250.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	479.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	133,	146,	549,	801,	929.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	250.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т.	/
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885	–	1888.	–	Т.	1.	–	С.	280	и	прим.	2;	т.	2.	–	С.	40,	пр.
1;	46,	53	и	пр.	1;	56,	59,	83,	84,	171–175,	284–299;	т.	доп.	–	С.	15,	пр.	1.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207,	526,	556,	616.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	158;	т.	2.	–	С.	372.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1884,	№	6.	–	С.	235.
–»–	1907,	№	48.	–	С.	1542.

интернет-портал «Азбука веры»
394

https://azbyka.ru/


Русский	паломник.	–	1893,	№	29.	–	С.	462.
–»–	1895,	№	19.	–	С.	295;	№	20.	–	С.	462.
Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1888,	 апрель.	 –	 С.	 281–284,

681.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1888,	№	1,10–12.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1889,	 №	 17.	 –	 С.

457.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1876,	июнь.	–	С.	1–24.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	июль.	–	С.	609.
–»–	1911,	июнь.	–	С.	570–575.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	2.	–	С.	458.
Два	 письма	 архимандрита	 Виталия	 Щепетова	 к	 архимандриту

Филадельфу	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	304.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	66.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1182;	т.	10.	–	С.	411–414.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	593;	т.	2.	–	С.	1307–1308,
1823.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	15	(кн.	29).	–	С.	121.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	657–658.

Душеполезное	чтение.	–	М.,	1888.	–	Ч.	4.	–	С.	304	и	др.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	56.	67.
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Кирилл,	митрополит	Ростовский	и
Ярославский	(Завидов)	

С	1580	года	–	игумен	Новгородского	Антониева	монастыря.
В	1589	году	присутствовал	на	Соборе	по	учреждению	патриаршества

в	России.
С	31	июля	1594	года	–	архимандрит	Троице-Сергиева	монастыря.
18	 марта	 1605	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 и

Ярославского	с	возведением	в	сан	митрополита.
Митрополит	Кирилл	управлял	епархией	в	самое	смутное	для	России

время,	в	эпоху	самозванцев.
В	апреле	1606	года	Лжедмитрий	I	удалил	его	с	Ростовской	кафедры,

поставив	 на	 его	 место	 Филарета	 (Романова,	 †	 1633).	 Владыка	 Кирилл
поселился	в	Троице-Сергиевом	монастыре.

После	 того	 как	 митрополит	 Филарет	 был	 взят	 в	 плен	 поляками,
жители	 Ярославля	 в	 1611–1612	 годах	 снова	 пригласили	 к	 себе
митрополита	Кирилла,	и	он	до	самой	своей	кончины	управлял	Ростовской
епархией.

В	 связи	 со	 смертью	 патриарха	 Ермогена	 митрополит	 Кирилл	 во
второе	свое	управление	Ростовской	епархией	считался	старшим	духовным
лицом	 в	 России.	 Он	 выступал	 при	 всех	 важнейших	 событиях
государственной	жизни.	 Участвовал	 в	 приглашении	 на	 царство	Михаила
Федоровича,	 встречал	 его	 при	 въезде	 в	 Москву,	 присутствовал	 при
коронации.	Много	трудов	положил	митрополит	Кирилл	в	деле	устройства
своей	 епархии.	 Он	 основал	 Афанасьевский	 монастырь	 в	 Ярославле,
устроил	 церкви,	 например,	 великолепный	 храм	 в	 Спасо-Песоцком
монастыре	 над	 могилою	 его	 основательницы	 княгини	 Марии,	 супруги
святого	 благоверного	 князя	 Ростовского	 Василия	 (Василько,	 †	 1238;
память	4/17	марта	и	23	мая/5	июня).

При	 митрополите	 Кирилле	 было	 в	 Ярославле	 моровое	 поветрие,	 во
время	 которого	 обретен	 чудотворный	 образ	 Нерукотворенного	 Спаса	 и
воздвигнута	для	него	обыденная	церковь.

Скончался	митрополит	Кирилл	7	мая	1619	года.
Погребен	в	Ростовском	соборе	возле	южной	стены.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1021,	1025.
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,
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составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890,	ч.	1.	–	С.	97–99.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
406,	пр.	12.

Толстой	 М.	 В.	 Святыни	 и	 древности	 Ростова	 Великого.	 –	 3-е	 изд.,
прил.	1.	–	М.,	1866.	–	С.	12,	13.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Жития	 святых,	 чтимых
Православной	 Церковью,	 с	 сведениями	 о	 праздниках	 Господских	 и
Богородичных.	–	3-е	изд.,	доп.	–	1900,	сентябрь.	–	С.	28.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	58,	139,	333.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1418,	1563–1564.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	21.

Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1894,	№	11.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886,	январь.	–	С.	80.
–»–	1904,	февраль.	–	С.	696.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	403–404.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1306.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	658–659.
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Кирилл,	епископ	Чигиринский	викарий
Киевской	епархии	(Куницкий	Дионисий

Алексеевич)	
Родился	в	1783	году	в	семье	священника	Киевской	губернии.
Образование	получил	в	Киевской	духовной	академии.
По	 окончании	 академического	 курса	 назначен	 преподавателем

духовной	академии.
14	 февраля	 1814	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 22	 февраля

рукоположен	в	сан	иеродиакона,	а	8	марта	–	во	иеромонаха.
В	 1815	 году	 назначен	 соборным	 иеромонахом	 Киево-Печерской

лавры.
С	 15	 августа	 1819	 года	 –	 ректор	 духовной	 семинарии,	 учитель

богословия,	присутствующий	в	правлении	Киевской	духовной	академии,	а
с	22	декабря	–	присутствующий	в	Киевской	дикастерии.

С	1823	года	–	член	конференции	Киевской	духовной	академии.
25	января	1824	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	 3	 марта	 1824	 года	 –	 член	 цензурного	 комитета	 при	 духовной

академии.
В	1825	году	вызван	в	Санкт-Петербург	на	чреду	священнослужения.
18	 августа	 1826	 года	 определен	 настоятелем	 Киево-Выдубицкого

монастыря.
26	ноября	1826	года	назначен	ректором	Киевской	духовной	академии

и	профессором	богословских	наук.
22	 декабря	 1826	 года	 определен	 настоятелем	 Киево-Братского

училищного	монастыря.
13	 мая	 1828	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Чигиринского,	 викария

Киевской	митрополии.
5	января	1835	года	уволен	на	покой.
Скончался	16	апреля	1836	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	260.

Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.
–	Киев,	1856.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1403.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	300.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	260.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	10.	20,	24.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	619.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	659.
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Кирилл,	епископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Ляшевицкий)	

Родился	в	семье	сотенного	писаря.
Окончил	Киевскую	духовную	академию	и	был	назначен	наставником,

затем	профессором	и	ректором	Троице-Сергиевой	духовной	семинарии.
В	 1746	 году	 пострижен	 в	 монашество,	 был	 наместником	 Троице-

Сергиевой	лавры.
17	 апреля	 1758	 года	 назначен	 архимандритом	 Новоспасского

монастыря,	 но	 не	 был	 там,	 так	 как	 6	 августа	 1758	 года	 хиротонисан	 во
епископа	Воронежского	и	Елецкого.

19	октября	1761	года	переведен	епископом	Черниговским	и	Новгород-
Северским.

Скончался	14	мая	1770	года.
Незадолго	до	кончины	с	ним	произошел	несчастный	случай,	который

ускорил	его	смерть.	Однажды	вечером,	будучи	в	слабом	состоянии	после
болезни,	 преосвященный	 лег	 в	 постель	 с	 книгой	 и,	 читая	 ее,	 уснул.	 Во
время	 сна	 упала	 на	 подушку	 горевшая	 свеча.	 Постель	 быстро
воспламенилась,	а	затем	и	одежда	владыки.	Когда	на	его	отчаянный	крик
прибежали	 служители,	 они	 помогли	 снять	 с	 него	 горящую	 одежду.
Преосвященный	сильно	напугался	и	в	некоторых	местах	получил	сильные
ожоги.

Епископ	 Кирилл	 был	 большим	 книголюбцем.	 После	 него	 осталось
много	книг,	из	них	555	на	русском	и	380	на	иностранных	языках.	Славился
в	 свое	 время	 как	 проповедник.	 Из	 его	 Слов	 напечатаны:	 «Слово
императрице	 Елизавете	 при	 посещении	 лавры»	 и	 «Слово	 в	 день	 памяти
преподобного	Сергия».

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	102.

Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов.	1873.	–	Кн.	1.	–	С.	99–101.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1398,	1417.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	102.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	145,	511,	838.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25,	61.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1871.	–	Т.	3.	–	С.	256.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань.	 1855–1916.	 март.	 –	 С.	 379;

апрель.	–	С.	434;	май.	–	С.	620.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь;	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	840;	т.	10.	–	С.	418.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552;	т.	2.	–	С.	1308,	2364.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	660.
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Кирилл,	епископ	Мелитопольский	(Наумов
Василий	Николаевич)	

Родился	25	декабря	1823	года	в	городе	Калуге	в	семье	диакона.
Окончил	Калужскую	духовную	семинарию.
В	1843	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	академию.
7	июня	1847	 года	пострижен	в	монашество,	 22	июня	рукоположен	в

сан	 иеродиакона,	 а	 21	 июля	 –	 в	 сан	 иеромонаха;	 31	 октября	 назначен
бакалавром	 при	 духовной	 академии,	 а	 12	 декабря	 того	 же	 года	 –
помощником	инспектора	духовной	академии.

22	марта	1849	года	ему	была	присвоена	степень	магистра.
С	 26	 сентября	 1851	 года	 –	 экстраординарный	 профессор;	 7	 октября

возведен	в	сан	архимандрита.
С	16	января	1855	года	–	инспектор	духовной	академии;	с	12	апреля	–

ординарный	 профессор;	 в	 том	 же	 году	 получил	 степень	 доктора
богословия.

1	сентября	1857	года	назначен	начальником	Русской	духовной	миссии
в	Иерусалиме	с	возведением	в	архиерейский	сан.

13	октября	1857	года	хиротонисан	во	епископа	Мелитопольского.
22	 июня	 1863	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Казанский	 Спасо-

Преображенский	монастырь.
Скончался	 10	 февраля	 1866	 года.	 Погребен	 под	 алтарем	 в	 церкви

святых	 мучеников	 Киприана	 и	 Иустины	 при	 Казанском	 Спасо-
Преображенском	монастыре.

Московский	 митрополит	 Филарет	 называл	 его	 человеком,
«обладающим	 свободным	 движением	 мысли	 и	 слова,	 но	 опытом	 не
подготовленным	к	делу».

Эта	 характеристика	 Московского	 святителя	 подтвердилась	 жизнью
епископа	Кирилла.

Назначенный	руководителем	Русской	духовной	миссии	в	Иерусалиме,
он	 не	 смог	 направить	 деятельность	миссии	 по	 полезному	 для	 дела	 пути.
Преосвященный	 не	 восстановил	 влияния	 русских	 в	 святых	 местах	 и	 не
оправдал	тех	надежд,	которые	возлагались	на	него.	В	результате	он	попал
в	опалу,	был	отозван	из	Иерусалима	и	уволен	на	покой	в	Казанский	Спасо-
Преображенский	монастырь,	где	от	душевной	скорби	вскоре	скончался.

Труды:
Пастырское	богословие	(докторская	диссертация).
Минуты	уединенных	размышлений.
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Слово	 по	 окончании	 выборов	 Санкт-Петербургского	 дворянства	 20
марта	1857	года.

Речь	при	наречении	во	епископа.
Письма	 к	 митрополиту	 Макарию	 (Булгакову).	 Жизнь	 святого

Александра	Невского.
Акафист	святому	Александру	Невскому.
Письмо	к	митрополиту	Филарету	//	Письма	духовных	и	светских	лиц

к	митрополиту	Филарету	(с	1812	по	1867	гг.)	 /	Изд.	А.	Н.	Львова.	–	СПб.,
1910.	–	С.	555.

Лекции	 по	 нравственному	 богословию	 (рукопись	 синод,	 архива,	 №
2354).

Литература:
Титов	 Ф.	 И.	 Преосвященный	 Кирилл	 Наумов,	 епископ

Мелитопольский,	 бывший	 настоятель	 русской	 духовной	 миссии	 в
Иерусалиме.	–	Киев.	1902.

Никанор	(Бровкович).	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса.	1913.	–	Т.	1.	–	С.	119,	125,	164.

Дмитриевский	А.	А.	Епископ	Порфирий	Успенский,	как	инициатор	и
организатор	первой	Русской	Духовной	Миссии	в	Иерусалиме	и	его	заслуги
на	 пользу	 Православия	 и	 в	 деле	 изучения	 христианского	 Востока	 (по
поводу	100-летия	со	дня	его	рождения).	–	СПб.,	1906.	–	С.	97.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	21.	200–202.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	129.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	233.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	347.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	491.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	347.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
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церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	828.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	 по	 делам	 Православной	 Церкви	 на	 Востоке.	 –	 СПб.,	 1886
(1899).	–	С.	406.

Памяти	 преосвященного	 Кирилла,	 епископа	 Мелитопольского,
погребенного	 в	 алтаре	 церкви	 свв.	 Киприана	 и	 Иустины	 в	 Спасо-
Преображенском	миссионерском	монастыре.	–	Казань.	1904.

Письма	духовных	и	светских	лиц	к	митрополиту	Филарету	(с	1812	по
1867	гг.)	/	Изд.	А.	Н.	Львова.	–	СПб.,	1910.	–	С.	554.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1866,	март.	–	С.	236–238.
–»–	1900,	февраль.	–	С.	213.
–»–	1912,	сентябрь.	–	С.	339,	прим.
Русский	паломник.	–	1904,	№	12.	–	С.	205.
Русский	инок.	–	1911,	вып.	41–42,	сентябрь.	–	С.	24.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	март.	–	С.	503.
–»–	1899,	октябрь-декабрь.	–	С.	879–882.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1950,	№	1.	–	С.	32.
–»–	1954.	№	4.	–	С.	57.
Из	записной	книжки	дипломата	//	Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1.	–

С.	115.
Записки	графа	М.	Д.	Бутурлина	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	2.	–

С.	573.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	414–418.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1308,	1942.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	660.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	8.	–	С.	466.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	78.

Лисовой	Н.	Н.	История	 и	 современное	 состояние	 Русской	Духовной
Миссии	 в	Иерусалиме	 //	 К	 свету	 (альманах).	 –	М.,	 2002.	 –	Вып.	 19.	 –	С.
123–124,	125.
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Кирилл,	епископ	Ковенский,	викарий
Литовской	епархии	(Орлов	Александр

Александрович)	
Родился	 5	 июня	 1837	 года	 в	 селе	 Каринском	 Звенигородского	 уезда

Московской	губернии	в	семье	диакона.
Обучался	 сначала	 в	 Звенигородском	 духовном	 училище,	 затем	 в

Вифанской	 духовной	 семинарии,	 откуда	 поступил	 в	 Московскую
духовную	академию.

В	 1862	 году	 по	 окончании	 курса	 духовной	 академии	 назначен
смотрителем	 Звенигородского	 духовного	 училища;	 8	 июня	 того	 же	 года
пострижен	в	монашество;	17	июня	рукоположен	во	иеродиакона,	а	1	июля
–	во	иеромонаха.

14	 ноября	 1863	 года	 назначен	 на	 должность	 инспектора	 Вифанской
духовной	семинарии.

23	 апреля	 1872	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен
настоятелем	Московского	Знаменского	монастыря.

14	 декабря	 1880	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Острогожского,
викария	Воронежской	епархии.

24	 апреля	 1882	 года	 определен	 епископом	 Чебоксарским,	 викарием
Казанской	епархии.

В	1887	году	управлял	Пермской	епархией.
13	 февраля	 1888	 года	 переведен	 в	 Екатеринбургскую	 и	 Ирбитскую

епархию.
2	 апреля	1888	 года	уволен	на	покой	в	Раифскую	пустынь	Казанской

епархии.
13	 мая	 1889	 года	 назначен	 епископом	 Ковенским,	 викарием

Литовской	 епархии.	 Был	 председателем	 Виленского	 Свято-Духовского
братства	и	епархиального	училищного	совета.

В	1890	году	временно	управлял	Литовской	епархией.
Скоропостижно	 скончался	 26	 декабря	 1890	 года.	 Погребен	 в	 храме

Свято-Духова	монастыря	в	Вильнюсе.
Литература:
Извеков	Н.	Д.	Исторический	очерк	состояния	Православной	Церкви	в

Литовской	епархии	за	время	1839–1889	гг.	–	М.,	1899.	–	С.	26.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1400,	1404.
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	462.

Московские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	1.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1890,	№	52.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	1.	–	С.	10,	14.
Русский	паломник.	–	1888,	№	8.	–	С.	110;	№	16.	–	С.	195.
–»–	1889,	№	23.	–	С.	279.
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1888.	№	8.	–	С.	39;	№	15.	–	С.	15.
–»–	1889,	№	22.	–	С.	217.
–»–	1891,	№	1.	–	С.	13–14.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	563.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	849;	т.	5.	–	С.	346;	т.	6.	–	С.
726;	т.	10.	–	С.	418.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	850;	т.	2.	–	С.	1308.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	661.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50,	62,	79.
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Кирилл,	епископ	Луцкий	и	Острожский
(Терлецкий)	

Происходил	из	небогатого	рода	западнорусских	дворян.
Школьного	образования	не	получил.
С	1560	года	занимал	должность	протопопа	в	городе	Пинске.	Овдовев,

принял	монашество	и	в	1572–1573	годах	возведен	был	в	сан	епископа	не	по
избранию	паствы,	а	по	назначению	польского	правительства.

С	8	июля	1576	года	–	епископ	Туровский	и	Пинский.
В	 1585	 году	 испросил	 себе	 у	 короля	 освободившуюся	 Луцкую

кафедру.	 Будучи	 епископом,	Кирилл	 заботился	 исключительно	 о	 личном
своем	обогащении,	 о	 восстановлении	и	расширении	 своих	 владельческих
прав,	 вел	 беспрестанные	 судебные	 тяжбы,	 часто	 предпринимал
вооруженные	наезды	на	поместья	своих	противников,	вообще	вел	жизнь	не
духовного	 лица,	 а	 богатого	 магната	 того	 времени,	 навлекая	 на	 себя
обвинения	многих	лиц.

Константинопольский	 патриарх	 Иеремия,	 прибывший	 в	 1588	 году	 в
южную	 Россию,	 предал	 Кирилла	 суду.	 Но	 хитрый	 и	 ловкий	 Кирилл
(митрополит	 Михаил	 (Рагоза,	 †	 1599)	 называл	 его	 «райским	 змием»	 и
«коварной	 лисицей»)	 сумел	 оправдаться	 перед	 патриархом.	 Он	 завладел
грамотами,	которые	патриарх	послал	митрополиту	Киевскому	и	епископу
Мелетию	 Владимиро-Волынскому.	 поручая	 им	 собрать	 Собор	 по	 этому
делу.	 Таким	 образом.	 Собор	 не	 состоялся.	 Епископ	 Кирилл	 был	 явным
сторонником	 унии.	 В	 1590	 году	 на	 Соборе	 в	 Бресте	 он	 успел	 получить
чистые	 бланки	 с	 печатями	 епископов,	 выданные	 для	 ходатайства	 перед
королем	о	защите	Православной	Церкви.	Около	этого	же	времени	постриг
в	монашество	Ипатия	(Поцея,	†	1613).

В	 июне	 1591	 года	 на	 униатском	 съезде	 в	 Бресте	 участвовал	 в
составлении	грамоты	о	готовности	подчинения	Римскому	престолу.

12	 июня	 1595	 года	 вместе	 с	 Ипатием	 (Поцеем)	 написал	 на
полученных	 ранее	 чистых	 бланках	 с	 подписями	 и	 печатями	 епископов
прошение	 королю	 и	 папе	 с	 согласием	 на	 принятие	 унии	 всем
духовенством	и	народом.

В	 том	 же	 году	 он	 вместе	 с	 Ипатием	 (Поцеем)	 ездил	 в	 Рим,	 где	 не
только	присягнул	на	иерархическое	подчинение	папе,	но	и	принял	всецело
учение	 Римской	 Церкви.	 Вернувшись	 из	 Рима,	 Кирилл	 открыл	 в	 Бресте
Собор,	на	котором	8	октября	1596	года	и	провозглашена	была	уния.

Во	 время	 поездки	 в	 Рим	 православными	 иерархами	 Кирилл	 был
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лишен	сана	и	кафедры.
Скончался	в	1607	году.	Архимандрит	Захария	(Копыстенский)	писал	в

«Палинодии»	 о	 странной	 судьбе,	 постигшей	 предателей	 Православия.	 О
Кирилле	Терлецком	сказано	следующее:	«Украшенный	смертоубийством,
блудодеянием	 и	 многими	 подобными	 делами	 и	 еще	 при	 жизни
лишившийся	носа	от	нечистой	болезни,	напился	пьян,	и	как	изверг	душу,
не	видали».

Литература:
Левицкий	О.	И.	Кирилл	Терлецкий,	епископ	Луцкий	и	Острожский.	–

СПб.,	1885.
Левицкий	О.	И.	Южно-русские	архиереи	в	XVI–XVII	вв.
Литовская	церковная	уния.	Исследования	М.	Кояловича:	в	2	т.	–	СПб.,

1859–1861.
Жукович	 П.	 Н.	 Борьба	 против	 унии	 на	 современных	 ей	 литовско-

польских	сеймах	(1595–1600	гг.).	–	СПб.,	1897.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

412–416.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1044,	1046.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30,	43.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	618.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886,	январь.	–	С.	224.
Русская	старина.	–	СПб.,	1886,	февраль.	–	С.	504.
Русский	паломник.	–	1914,	№	12.	–	С.	181–186.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	5.	–	С.	32.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	401.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1306.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	15	(кн.	29).	–	С.	121.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	645–662.

Филарет	(Гумилевский),	архиепископ.	История	Русской	Церкви.	–	М.,
2001.	–	С.	532.
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Кирилл,	епископ	Севский	и	Брянский,
викарий	Московской	епархии	(Флоринский)	

Родился	в	1729	году	(по	другим	источникам,	в	1727	году)	в	местечке
Барышовке	на	Украине.

Обучался	в	Киевской	духовной	академии.
В	1754	году	взят	в	Санкт-Петербург	в	певчии	ко	двору	императрицы

Елизаветы	 Петровны,	 но	 вскоре	 оставил	 это	 место	 и	 стал	 слушателем
лекций	в	Академии	наук.

В	1757	году	пострижен	в	монашество	архиепископом	Новгородским	и
Великолуцким	Димитрием	 (Сеченовым,	 †	 1767)	 и	 отправлен	 учителем	 в
Новгородскую	духовную	семинарию.

В	1760	году	назначен	служить	в	посольской	церкви	в	Париже,	но	там
не	 ужился	 и	 вскоре	 вернулся	 в	 Россию.	 В	 1764	 году	 возведен	 в	 сан
архимандрита	 Борисоглебского	 Новоторжского	 монастыря	 Тверской
епархии.

13	января	1768	года	хиротонисан	во	епископа	Севского	и	Брянского,
викария	Московской	епархии.

23	апреля	1778	года	уволен	на	покой	в	Киево-Златоверхий	монастырь.
Скончался	24	сентября	1795	года.	Погребен	в	Златоверхом	монастыре

в	соборном	храме	в	Варваринском	приделе.
Противоречивый	и	резко	контрастный	характер	вырисовывается	перед

нами	при	знакомстве	с	личностью	преосвященного	Кирилла.
С	 одной	 стороны,	 это	 человек	 ученый,	 обладающий	 живым	 умом	 и

выдающейся	 памятью.	 Он	 пользовался	 уважением	 некоторых
высокопоставленных	 лиц,	 заслужил	 внимание	 императрицы	 как
проповедник.

Но	деятельность	его	как	епископа	отмечена	многими	неблаговидными
делами	 и	 поступками.	 Начав	 деятельную	 борьбу	 с	 различными
суеверными	и	грубыми	обычаями,	преосвященный	вскоре	перешел	к	таким
самовластным	мерам,	которые	никоим	образом	не	могли	быть	одобрены.	В
обращении	 с	 подчиненными	 допускал	 грубости	 даже	 во	 время
богослужений,	позволяя	себе	кричать	на	священнослужителей.

По	 воспоминаниям	 его	 келейника	 Добрынина,	 он,	 видимо,	 был
поражен	 какой-то	 нервной	 болезнью.	 В	 спокойном	 состоянии	 он	 был
приятным,	добрым	человеком,	но	таким,	как	говорит	Добрынин,	он	бывал
лишь	несколько	часов	в	году.

Самовластные	 действия	 преосвященного	 повлекли	 за	 собой	 большое
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количество	жалоб.	После	расследования	их	преосвященный	был	уволен	на
покой.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	120.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	132,	455.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	301.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	120.

Добрынин	 Г.	 И.	 Истинное	 повествование	 или	 Жизнь	 Гавриила
Добрынина	 (пожившего	72	года	2	месяца	20	дней),	им	самим	писанная	в
Могилеве	и	в	Витебске	1752–1823.	В	3-х	частях.	–	СПб.,	1872.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	март.	–	С.	510.
–»–	1908,	ноябрь.	–	С.	614.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1875,	ноябрь-декабрь.	–	С.	354–

411.
Русская	старина.	–	СПб.,	 1870–1918;	1871,	 август.	 –	С.	124–125;	205,

207;	апрель.	–	С.	411;	июнь.	–	С.	651–653.
–»–	1876,	февраль.	–	С.	454–458;	апрель.	–	С.	725,	735;	июль.	–	С.	709–

712.
–»–	1879,	апрель.	–	С.	792–793;	май.	–	С.	32.
–»–	1880,	январь.	–	С.	125.
–»–	1886,	февраль.	–	С.	289.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	201.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	662–663.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	66.
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Кирилл,	епископ	Переяславский	и
Бориспольский,	викарий	Киевской	епархии

(Шумлянский)	
Сын	 епископа	 Луцкого	 Афанасия	 (Шумлянского).	 Служил	 при	 дяде

своем	епископе	Иосифе	(Шумлянском)	и	был,	по-видимому,	униатом,	так
как	на	Луцкую	кафедру	его	кандидатуру	предложил	сам	король	польский
и	 выдал	 ему	 утверждение	 на	 епископство	 как	 униату.	 Однако	 Кирилл
пожелал	 принять	 посвящение	 в	 епископский	 сан	 от	 православного
Киевского	митрополита.

В	1711	году	он	был	хиротонисан	во	епископа	Луцкого	митрополитом
Киевским	Иоасафом	(Кроковским,	†	1718).	Это	посвящение	было	большим
огорчением	 для	 униатов,	 которые	 считали	 Луцкую	 епархию	 своею.
Униаты	 во	 главе	 со	 своим	 митрополитом	 Иосифом	 Винницким	 стали
принимать	 все	меры	 к	 тому,	 чтобы	 удалить	Кирилла	 с	Луцкой	 кафедры.
Они	обратились	 за	 помощью	к	 папе.	Папа	 направил	послание	 королю,	 и
король	 под	 сильным	 давлением	 папы	 17	 октября	 1711	 года	 издал	 свою
грамоту,	 которою	 требовал	 от	 всего	 русского	 духовенства	 и	 дворянства
Луцкой	 епархии,	 чтобы	 Кирилла	 (Шумлянского)	 никто	 не	 признавал	 за
епископа	и	не	оказывал	ему	никакого	послушания	и	уважения.

После	 появления	 этой	 грамоты	 положение	 епископа	 Кирилла	 стало
нетерпимым,	и	он	в	1715	году	удалился	в	Киев.

В	октябре	1715	году	(по	другим	источникам,	в	1716	году)	Кирилл	был
назначен	епископом	Переяславским,	коадъютором	Киевской	митрополии.

После	 смерти	 Киевского	 митрополита	 Иоасафа	 (Кроковского)
епископ	Кирилл	управлял	делами	Киевской	митрополии	до	1722	года.

Скончался	30	ноября	1726	года	(по	другим	источникам,	в	1724	году).
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	14.

Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,
1882–1884.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
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Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	14.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	9,	1044.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	405–407.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1306.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28,	43.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	663.
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Кирилл	I,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
О	 митрополите	 Кирилле	 I	 сведений	 почти	 никаких	 не	 сохранилось,

причем	он	не	упоминается	и	в	русских	летописях.	Митрополит	Кирилл	I
значится	 в	 Киево-Софийском	 помяннике,	 которым	 пользовался	 Захария
(Копыстенский),	наместник	и	потом	архимандрит	Киево-Печерской	лавры
в	 1624–1626	 годах.	 Годы	 служения	 митрополита	 Кирилла	 точно	 не
известны,	 но	 есть	 упоминание,	 что	 в	 1050	 году	 он	 служил	 при	Ярославе
Мудром,	 сыне	 князя	 Владимира.	 Следовательно,	 можно	 считать,	 что	 на
Киевской	 кафедре	 он	 находился	 между	 1039	 и	 1051	 годами,	 т.	 е.	 между
митрополитом	Феопемптом,	 упоминаемым	в	 1039	 году,	 и	митрополитом
Иларионом,	поставленным	в	1051	году.
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Кирилл	II,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
Имеются	сведения,	что	пришел	он	в	Россию	из	Греции	(из	Никеи),	где

тогда	 жили	 Константинопольские	 патриархи,	 изгнанные	 из	 Царьграда
крестоносцами	 в	 1204	 году.	 Однако,	 как	 повествует	 Лаврентьевская
летопись,	хиротония	Кирилла	состоялась	в	России,	«в	лето	1224	поставлен
бысть	 митрополитом	 в	 св.	 Софье,	 в	 Кыеве	 блаженный	 Кирилл	 грьчин,
месяца	генваря	в	6,	в	праздник	Богоявленья».

По	 отзыву	 той	 же	 летописи,	 он	 был	 «учителей	 зело	 и	 хитр	 ученью
Божественных	книг».

О	смерти	митрополита	Кирилла	в	1233	году	упоминает	Новгородская
первая	летопись.

Митрополит	 Кирилл	 пользовался	 уважением	 русских	 князей	 и
несколько	 раз	 умирял	 их	 ссоры	 между	 собой,	 не	 допуская	 разгореться
настоящей	борьбе.

Именование	 митрополита	 Кирилла	 в	 летописях	 «блаженным»	 дает
возможность	 предположить,	 что	 это	 был	 замечательный	 митрополит,
выдающийся	среди	других	архипастырей.
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Кирилл	III,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
Был	игуменом	одного	из	южных	монастырей.
В	1242	(1243)	году	избран	на	Киевскую	митрополию.
Около	 1246–1247	 года	 рукоположен	 в	 Никее	 патриархом

Константинопольским	Мануилом	II	в	митрополита	Киевского.
Митрополит	 Кирилл	 принял	 управление	 Русской	 Церковью	 после

разрушения	Киева	 ханом	Батыем.	Страшную	картину	представляла	 тогда
Русская	земля.	Храмы	и	монастыри	были	разорены,	священники	избиты	и
отведены	 в	 неволю,	 тысячи	 русских	 людей	 погибли	 от	 меча
неприятельского.	 Погибли	 и	 епископы	 Митрофан	 Владимирский	 и
Симеон	 Переяславский,	 пропал	 без	 вести	 сам	 митрополит	 Киевский
Иосиф.

Это	 было	 тяжелое	 время	 не	 только	 на	 Руси,	 но	 и	 для	 Греции.
Константинополем	 завладели	 латиняне,	 так	 что	 патриарх
Константинопольский	 вынужден	 был	 удалиться	 в	Никею.	 Римский	 папа,
пользуясь	тяжелым	положением	русских	князей,	делал	попытки	склонить
некоторых	из	них	в	латинство.

Ввиду	всеобщей	разрухи	вновь	избранный	митрополит	только	спустя
несколько	лет	после	избрания	смог	получить	посвящение	на	митрополию
от	патриарха	Константинопольского.

По	 возвращении	 из	 Никеи	 митрополит	 Кирилл	 объехал	 северные
епархии	 –	 Чернигов,	 Владимир,	 Рязань,	Новгород.	 Везде	 его	 встречали	 с
великой	радостью.	Но	постоянного	места	жительства	у	него	не	было.	Киев
лежал	 в	 развалинах.	 Уцелевшие	 жители	 его	 разбежались,	 в	 основном
переселились	на	север.	И	митрополит	Кирилл	поселился	в	новой	столице	–
Владимире-на-Клязьме,	 который	 давно	 уже	 возвысился	 над	 Киевом.
Официально	 кафедра	 не	 была	 перенесена	 туда,	 и	 первосвятители
продолжали	именоваться	Киевскими	и	всея	Руси.

Митрополит	 Кирилл	 чаще	 всего	 жил	 во	 Владимире,	 по	 временам
совершая	 продолжительные	 путешествия	 то	 по	 южным,	 то	 по	 северным
епархиям.

Он	стремился	«во	время	многолетнего	своего	святительства	водворить
мир	 между	 враждующими,	 оберечь	 вверенное	 ему	 стадо	 от	 римского
влияния»,	 –	 пишет	 о	 нем	 М.	 В.	 Толстой.	 Своим	 вмешательством	 он
удерживал	 новгородцев	 от	 междоусобной	 борьбы	 со	 своим	 князем.	 Он
пользовался	 уважением	 даже	 среди	 язычников-татар.	 Хан	 Менгу-Темир
прислал	 ему	 ярлык,	 по	 которому	 церковные	 имения	 и	 духовенство
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освобождались	от	дани.	«Кто	их	веру	похулит,	–	сказано	в	ярлыке,	–	или
будет	над	нею	ругаться,	тот	ничем	не	извинится	и	умрет	злою	смертью».

Митрополит	 распространил	 свое	 влияние	 даже	 на	 столицу	 ханскую
Сарай,	учредил	Сарайскую	епархию	в	1261	году	и	послал	туда	епископа	и
священников.	 Это	 было	 истинным	 благодеянием	 для	 томившихся	 там
русских	пленников,	да	и	из	татар	немало	обратилось	в	христианство.

Заметив	 во	 время	 объездов	 серьезные	 беспорядки	 в	 совершении
таинств	 и	 обрядов,	 а	 также	 в	 жизни	 народа	 и	 духовенства,	 митрополит
Кирилл	 собрал	 в	 1274	 году	 Собор	 епископов	 во	 Владимире,	 один	 из
замечательнейших	 Соборов	 до	 XV	 века.	 На	 этом	 Соборе	 митрополит
произнес	 известное	 «Правило»,	 или	 «Поучение	 попам»,	 которое
впоследствии	 было	 разослано	 по	 всем	 епархиям	 для	 руководства.	 Это
поучение	 заслуживает	 того,	 чтобы	 на	 нем	 остановиться	 подробнее.
Святитель	 начинает	 с	 того,	 что	 указывает	 священникам	 на	 высоту	 их
ангельского	 служения:	 «Вы	 сводите	 с	 небеси	 Дух	 Святый...	 вами
совершает	Господь	 тайну	 спасения	 рода	 человеческого».	И	жизнь	иереев
должна	 быть	 такой,	 чтобы	не	 осквернить	 святыню	 свою	и	не	 соблазнить
никого.	 Простец	 отвечает	 только	 за	 себя,	 а	 иерей,	 согрешив,	 соблазняет
многих	 и	 несет	 ответ	 за	 души	 их.	 Особенно	 предостерегает	 митрополит
Кирилл,	 чтобы	не	 служили	имея	на	 душе	 тяжелый	 грех:	 «Недостоинство
бо	иерейское	сводит	гнев	Божий	на	люди».	«Лживых	книг	не	почитайте,	–
пишет	 он,	 –	 еретиков	 уклоняйтеся...	 глаголющим	 не	 от	 Божественного
Писания	заграждайте	уста.	Аще	ли	кто	от	вас	недоумеет,	мене	вопросите.
Аз	же	не	ленюся	вам	глаголати».	Митрополит	обращает	особое	внимание
на	то,	чтобы	священники	следили	за	своими	детьми:	«Если	поп	и	без	греха
был	пред	Богом,	за	сыновние	грехи	послан	был	в	муку,	потому	что	не	учил
на	добро	сыновей	своих».

Определения	 этого	 Собора	 восстановили	 забытые	 древние
постановления	 Церкви.	 Было	 указано	 строго	 испытывать	 избираемых	 во
священство	 и	 поставлять	 только	 достойных.	 «Пусть	 лучше	 будет	 один
достойный	служитель	Церкви,	нежели	тысяча	беззаконных»,	–	говорилось
на	 Соборе.	 Был	 установлен	 строгий	 порядок	 при	 совершении	 таинств,
запрещены	 языческие	 обычаи,	 сохранившиеся	 среди	 народа.	 Особое
внимание	было	обращено	на	распространившиеся	в	Новгороде	и	в	других
городах	кулачные	бои.	Убитых	в	этих	боях	запрещалось	отпевать.

Заметив,	 что	 непорядки	 церковные	 происходили	 не	 только	 от
небрежности	 пастырей,	 но	 и	 от	 невразумительности	 некоторых	 правил,
митрополит	 Кирилл	 письменно	 обратился	 к	 деспоту	 Болгарии	 Иакову
Святиславу	 и	 просил	 прислать	 в	 Россию	 славянский	 список	 церковных
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правил	 («Кормчая»)	 с	 толкованиями	 Зонары	 (известный	 византийский
хронист	 и	 канонист).	До	 этого	 времени	 в	 России	 были	 только	 греческие
списки	«Кормчей»,	мало	пригодные	для	широкого	употребления.

В	 конце	 жизни	 митрополит	 пожелал	 еще	 раз	 объехать	 северные
епархии	и	во	время	объезда	7	декабря	1281	года	скончался	в	Переяславле-
Залесском.	 Тело	 его	 было	 перевезено	 во	 Владимир,	 а	 затем	 в	 Киев	 и
погребено	в	Софийском	соборе.

Митрополит	 Кирилл	 был	 великий	 светильник	 Русской	 Церкви,
пастырь	 многозначительный	 и	 добродетельный.	 Своей	 неутомимой
деятельностью,	 направленной	 на	 благоустройство	 русского	 общества	 в
одну	из	самых	тяжелых	эпох	его	истории,	он	заслужил	глубокое	уважение
всех	 современников.	 Карамзин	М.	 Н.	 говорит,	 что	 едва	 ли	 какой	 другой
митрополит	превосходил	Кирилла	пастырскими	добродетелями.
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	393–397.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1305.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	15	(кн.	29).	–	С.	120.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	664.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Творогов	О.	В.	Кирилл	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	225–227.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	13,	15–19,	183–193,	225–226,	240–241,	318,	320,
388,	413,	466–478.
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Кирилл,	епископ	Луцкий	и	Острожский	
В	1495	году	хиротонисан	во	епископа	Луцкого	и	Острожского.
Упоминается	в	1505,	1508,	1512	годах.
Скончался	в	1526	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1043.
Н.	Д[урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
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Кирилл,	митрополит	Московский	и	всея	Руси	
Происходил	из	княжеского	рода.
С	ноября	1566	года	–	архимандрит	Троице-Сергиева	монастыря.
Спустя	 два	 дня	 после	 низвержения	 святителя	Филиппа	 (Колычева,	 †

1569;	память	9/22	января,	3/16	июля),	11	ноября	1568	года,	хиротонисан	во
епископа	 с	 возведением	 в	 сан	 митрополита	 Московского,	 но	 в
противоположность	низверженному	святителю	отличался	слабою	волею	и
был	безмолвным	свидетелем	жестокостей	царя	Ивана	Грозного.

24	 мая	 1571	 года,	 когда	 крымский	 хан	 Девлет	 Гирей	 сжег	 Москву,
святитель	спасся	в	Московском	Успенском	соборе,	где	усердно	молился	об
избавлении	от	вражеского	нашествия.

Скончался	 8	февраля	 1572	 года.	Погребен	 в	Московском	Новинском
Введения	Пресвятой	Богородицы	монастыре.

Литература:
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890,	ч.	1.	–	С.	92.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	97.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	6,	139.

Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев
Посад.	1894,	№	9.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	397.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1305.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	665.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
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М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	2.	–	С.	352	(приложение).
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Кирилл	I,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Угличский	(в	схиме	Кириак)	

Монашество	принял	в	Суздальском	Дмитриевском	монастыре.
С	1216	по	1229	год	занимал	Ростовскую	епископскую	кафедру.
В	 1218	 году	 епископ	 Кирилл	 освящал	 церковь	 Бориса	 и	 Глеба	 в

Ростове,	в	1224	году	–	церковь	Спаса	в	Ярославле,	в	1225	году	–	церковь	во
имя	Преображения	Господня	в	Ярославле.

В	1228	году	епископ	Кирилл	заболел.	В	это	же	время	епископ	Кирилл
имел	 с	 кем-то	 тяжбу	 перед	 князем	 Ярославом	 Всеволодовичем.	 По
решению	 княжеского	 суда,	 владыка	 Кирилл	 был	 лишен	 всего	 своего
имущества,	 а	 до	 этого	 он	 был	 так	 богат,	 как	 ни	 один	 из	 его
предшественников	на	Ростовской	кафедре.

С	 благодарностью	Богу	 перенес	 владыка	Кирилл	 судебный	приговор
и,	 оставив	 кафедру,	 16	 сентября	 1229	 года	 постригся	 в	 схиму	 с	 именем
Кириак	в	Дмитриевском	монастыре,	где	начинал	свои	монашеские	труды.
Оставшееся	имущество	епископ	Кирилл	роздал	нищим.

Скончался	 17	 апреля	 1230	 года	 и	 был	 погребен	 в	 Дмитриевском
монастыре	в	Суздале.

С	 именем	 епископа	 Кирилла	 исследователи	 связывают	 оживленную
книгописную	 деятельность	 в	 Ростове	 в	 начале	 XIII	 века;	 предполагают,
что	владыкой	Кириллом	была	составлена	большая	библиотека	и	что	по	его
инициативе	 был	 осуществлен	 перевод	 полной	 редакции	Жития	 Нифонта
Констанцского,	рукопись	с	текстом	которого	сохранилась	до	наших	дней.

Труды:
Житие	 Нифонта	 Констанцского	 (Российская	 государственная

библиотека,	собрание	Троице-	Сергиевой	Лавры,	№	35).
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.1269–1306.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	359.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	330.
Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной

старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	52.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1890,	№	5.	–	С.	90–91.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	февраль.	–	С.	282,	283.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	389.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1304.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	663.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	310–312,	400,	498.

Творогов	О.	В.	Кирилл	//	Словарь	книжников	и	книжности	в	Древней
Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	221,	222.
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Кирилл	II,	святитель,	епископ	Ростовский,
Ярославский	и	Угличский	(†	1262;	память	23
мая/5	июня	в	Соборе	Ростово-Ярославских

святых)	
Был	 игуменом	 Рождество-Богородицкого	 монастыря	 в	 городе

Владимире.
В	 1231	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского.	 (По	 другим

источникам,	управлял	епархией	с	6	апреля	1230	года.)
Скончался	21	мая	1262	года.
Современный	летописец	свидетельствует,	что	он	«ничем	не	оста	преж

бывших	 в	 Ростове	 –	 Леонтия	 святого,	 священного	 епископа	 Исаии	 и
Нестора»,	 что	 он	 не	 только	 словом,	 а	 примером	 учил	 приходящих	 и	 из
других	городов	послушать	учения	его	и	полюбоваться	чудно	украшенной
соборной	церковью.

Продолжительная	пастырская	деятельность	его	проходила	в	тяжелую
эпоху	татаро-монгольского	ига,	и	он	проявил	себя	истинным	отцом	своей
паствы.

Возвращаясь	 после	 нашествия	 хана	 Батыя	 из	 Белгорода,	 где	 он
спасался	 от	 татар,	 епископ	Кирилл	 проходил	 через	 поле	 битвы	 при	 реке
Сити,	 отыскал	 там	 тело	 убитого	 великого	 князя	Юрия	 Всеволодовича	 и
похоронил	его.

Деятельность	 епископа	 Кирилла	 в	 этот	 период	 была	 очень
плодотворной.	Он	 восстановил	многие	 церкви,	 устроил	 быт	 духовенства,
неоднократно	 примирял	 враждующих	 князей,	 предпринимал
изнурительные	 и	 опасные	 путешествия	 в	Орду,	 склоняя	 хана	 к	 милости.
По	 молитве	 святителя	 получил	 исцеление	 больной	 сын	 хана,	 после	 чего
епископу	Кириллу	был	дан	 ярлык,	 по	 которому	 ежегодная	 дань	 с	 князей
Ростовских	 и	 Ярославских	 должна	 была	 идти	 в	 «дом	 Пресвятой
Богородицы».	Храм	 этот,	 как	 сказано	 выше,	 был	 украшен	 так	 чудно,	 как
никогда	 ранее	 в	 Ростове.	Пение	 там	 совершалось	 на	 правом	 клиросе	 по-
славянски,	 на	 левом	 –	 по-гречески.	 Во	 время	 поездок	 в	 Орду	 епископ
Кирилл	 обратил	 в	 христианство	 и	 затем	 крестил	 ханского	 племянника,
который	известен	в	житиях	святых	как	святой	Петр,	царевич	Ордынский	(†
1290;	 память	 30	 июня/13	 июля	 и	 23	 мая/5	 июня	 в	 Соборе	 Ростово-
Ярославских	святых).	Преосвященный	Кирилл	в	течение	почти	десяти	лет
один	 управлял	 всеми	 епархиями	 Северо-Восточной	 Руси.	 Имя	 епископа
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Кирилла	 II	 находится	 в	 некоторых	 святцах.	 Летопись	 именует	 его
«блаженным	 и	 учительным».	 Он	 показал	 многие	 добродетели	 как
истинный	святитель,	а	не	как	«наемник».

Труды:
Поучения	 Кирилла,	 епископа	 Ростовского	 //	 Православный

собеседник.	–	Казань,	1859,	ч.	1.	–	С.	244–258.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

81,	84–85,	106.
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.	–	С.	26,	прим.	63.	–	С.	28.
Чуфаровский	Н.	Ростовский	Петровский	монастырь	и	его	основатель

преподобный	Петр	царевич.	–	3-е	изд.	–	Одесса,	1902.	–	С.	4.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1306.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	35;	т.	4.	–	С.	10,	120,	175,	341.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	76.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902;	вып.	3.	–	С.	268–270.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	359.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	330,	662.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	56,	№	52.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	618.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1844.	–	Т.	1.	–	С.	424–432;	1848.	–	С.	339.
Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев

Посад,	1890,	май-июль.	–	С.	91–93.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	23.	–	С.	76–77.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	4.	–	С.	69.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	389–390.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1303,	1304.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	663–664.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	297,	299,	304,	329,	332,	398,	498,	515.

Творогов	О.	В.	Кирилл	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	223–225.
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Кирилл	III,	архиепископ	Ростовский,
Ярославский	и	Белозерский	

О	преосвященном	Кирилле	сведений	сохранилось	очень	мало.
В	 1511	 году	 он	 упоминается	 архимандритом	 Спасо-Евфимиева

монастыря	в	Суздале.
4	 марта	 1526	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
Скончался	в	1538	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	332,	664.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
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Кирилл,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Сохранившиеся	 о	 преосвященном	 Кирилле	 сведения	 очень	 неточны.

По	одним	источникам,	он	упоминается	в	1334	году,	а	по	другим	–	с	1295
по	 1343	 годы.	 У	 Строева	 упоминается	 прежде	 1353	 года.	 В1340	 году	 на
кафедре	 был	 другой	 владыка	 –	 Иосиф.	 Поэтому	 возможно,	 что	 в	 этот
период	 было	 два	 епископа	 с	 этим	 именем:	 один	 до	 1340	 года,	 а	 другой
после.

Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Рязанские	 иерархи	 //

Христианское	чтение.	–	СПб.,	1859,	№	1,	2.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

8.	–	С.	664.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	646	(приложение).
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Кирилл,	святитель,	епископ	Туровский
(столпник)	(†	до	1182;	память	28	апреля/11
мая	и	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в

Соборе	Белорусских	святых)	
Родился	 не	 позже	 1139	 года	 в	 семье	 богатых	 родителей,	 в	 городе

Турове.	Отказавшись	 от	 родительского	 наследства,	 принял	монашество	 в
Туровском	Борисоглебском	монастыре.

Возведение	 святителя	 Кирилла	 во	 епископский	 сан	 состоялось,
считают,	между	1147	и	1169	годами.

По	 словам	 профессора	 А.	 И.	 Пономарева,	 святитель	 Кирилл	 был
«человек,	 христиански	 просвещенный,	 ученый	 и	 образованный	 богослов,
погруженный	в	изучение	Святого	Писания	и	отцов	Церкви,	и	вместе	аскет-
отшельник,	 не	 ищущий	 ничего	 в	 этом	 земном	 мире	 и	 еже	 от	 мира».
Находясь	 в	 монастыре,	 святитель	 Кирилл	 не	 ограничился	 обычными
монашескими	 подвигами,	 а,	 по	 примеру	 некоторых	 восточных
подвижников,	первый	на	Руси	стал	подвизаться	на	столпе,	 где	еще	более
усилил	 подвиги	 и	 «многа	 Божественна	 Писания	 изложи».	 Многие
обращались	 к	 нему	 за	 советом	 в	 духовной	 жизни.	 В	 условиях	 сурового
северного	климата	такой	подвиг	был	еще	тяжелее,	чем	на	Востоке.	Может
быть	 поэтому	 святой	 не	 находился	 в	 столпе	 (узкой	 башне)	 постоянно,	 а
только	по	временам	заключался	в	нее	и	стоял	по	нескольку	дней.

Кроме	 подвигов	 благочестия,	 завоевавших	 ему	 большую	 любовь	 и
уважение,	святитель	Кирилл	был	известен	и	своими	поучениями,	которые
говорил	в	храме,	будучи	епископом.	За	эти	поучения	он	получил	название
«русского	 Златоуста»,	 они	 дышат	 любовью	 к	 слову	 Божию	 и	 спасению
людей.	Святитель	не	только	говорил	свои	поучения,	но,	обладая	большим
литературным	 талантом,	 он	 написал	 много	 посланий	 благоверному
великому	 князю	 Андрею	 Боголюбскому	 (†	 1174;	 память	 4/17	 июля),	 в
которых	 поучал	 его	 и	 наставлял	 по	 поводу	 церковных	 нестроений	 в
Ростовской	земле.	Все,	что	он	писал,	отличалось	большой	законченностью
как	по	замыслу,	так	и	по	исполнению.

Таким	образом,	посвятив	свою	жизнь	Богу,	он,	как	писал	профессор
А.	И.	Пономарев,	«тем	не	менее	не	порывает	связей	и	с	этим	миром,

напротив,	 живет	 в	 нем,	 находится	 в	 постоянном	 обращении	 и
взаимообращении	 с	 людьми	 и	 обществом...	 (Он)	 действует	 как	 мудрый
пастырь	 и	 архипастырь,	 участвуя	 в	 важнейших	 церковных	 и	 церковно-
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политических	событиях	своего	времени».
В	 1182	 году	 святитель,	 чувствуя	 приближение	 кончины,	 решил

остаток	дней	провести	в	полном	уединении	и	оставил	кафедру.	Скончался
он	28	апреля	1182	года.

Творчество	 святителя	 Кирилла	 явилось	 одним	 из	 наивысших
достижений	литературы	XII	века.

После	 его	 смерти	 осталось	 большое	 количество	 сочинений.
Некоторые	 из	 них	 напечатаны	 в	 книге	 «Памятники	 российской
словесности	 XII	 века»,	 целый	 ряд	 сочинений	 потерян	 и	 есть	 сочинения,
приписываемые	ему	без	достаточных	оснований.	Имеется	полное	собрание
сочинений	 святителя	 Кирилла,	 изданное	 преосвященным	 Евгением
Туровским	в	Киеве	в	1880	году.

Труды:
Притча	 о	 человечестей	 душе,	 и	 о	 телеси,	 и	 преступлении	 Божиих

заповедей,	и	о	воскресении	тела	человека,	и	о	будущем	суде,	и	о	муке.
Повесть	 к	 Василию	 игумену:	 притча	 о	 белоризце	 человеце,	 и	 о

монашестве,	и	о	душе,	и	о	покаянии.
Сказание	о	черноризском	чине.
Восемь	слов	на	разные	воскресные	и	другие	дни.	Тридцать	молитв.
Два	канона.
Перечисленные	выше	труды	были	напечатаны	в	следующих	изданиях:
Памятники	 российской	 словесности	 XII	 века,	 изданные	 с

объяснениями,	вариантами	и	образцами	почерков	К.	Калайдовичем.	–	М.,
1821.	–	С.	Х-ХП,	3–152.

Евгений.	 Творения	 отца	 нашего	 Кирилла,	 епископа	 Туровского.	 –
Киев,	1880.

Срезневский	 И.	 И.	 Новые	 списки	 поучений	 Кирилла	 Туровского	 //
Исторические	чтения	о	языке	и	словесности	за	1854	и	1855	годы.	–	СПб.,
1855.	–	С.	137–153.

Еремин	 И.	 П.	 Литературное	 наследие	 Кирилла	 Туровского	 //	 Труды
отдела	 древнерусской	 литературы.	 –	 М-Л.,	 1955.	 –	 Т.	 11;	 1956.	 –	 Т.	 12;
1957.	–	Т.	13;1958.	–	Т.	15.

Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1,	первая	половина.	–	С.	656–670.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	35,	36,	125–175.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

68–69.
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Смирнов	С.	И.	Как	служили	миру	подвижники	древней	Руси.	–	Свято-
Троицкая	Сергиева	лавра,	1903.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	8,	апрель.	–	С.	168–176.

Кузнецов	А.,	иеромонах.	Юродство	и	столпничество.	–	СПб.,	1913.	–
С.	269,	270.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 место	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эристов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	133.

Пономарев	 А.	 И.	 Святой	 Кирилл	 Туровский	 и	 его	 поучения	 //
Памятники	 древнерусской	 церковно-учительной	 литературы	 /	 Под	 ред.
профессора	 А.	 И.	 Пономарева.	 –	 СПб.,	 1894,	 вып.	 1.	 –	 С.	 88–198;	М.-Л.,
1955,	т.	2.	–	С.	342–367.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1045.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	127,	427.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884,	№	36.	–	С.	34,	35,	36–37.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1884,	№	4.	–	С.	124.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1895,	№	46.	–	С.1483.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1857.	–	С.	212–260,	273–351.
–»–	1858,	февраль.	–	С.	278,	283.
–»–	1859,	март.	–	С.	356.
–»–	1860,	апрель.	–	С.	436.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1885,	декабрь.	–	С.	34.
–»–	1895,	май.	–	С.	629.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1955,	№	4.	–	С.	29–30.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	398–401.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1305.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	15	(кн.	29).	–	С.	119.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	645–655.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	29.

Творогов	О.	В.	Кирилл	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	217–221.
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Климент,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Смолятич	Клим)	

Митрополит	Климент	по	происхождению	русский.
Фамилия	его	Смолятич	дает	повод	предполагать,	что	он	был	родом	из

Смоленской	 земли.	 До	 святительства	 был	 схимником	 в	 монастыре,
находящемся	в	городе	Зарубе.

Его	 кандидатуру	 на	 первосвятительский	 престол	 выдвинул	 великий
князь	 Киевский	Изяслав	Мстиславич,	 несмотря	 на	 противодействие	 ряда
епископов,	 возражавших	 против	 поставления	 митрополита	 без	 санкции
Константинопольского	патриарха.

27	 июня	 1147	 года	 Собором	 русских	 епископов	 он	 был	 поставлен
митрополитом	 Киевским	 главою	 святого	 Климента,	 папы	 Римского	 (эта
святыня	 находилась	 в	 Киеве),	 подобно	 тому	 как	 греки	 ставили	 своих
митрополитов	 рукою	 святого	 Иоанна	 Предтечи.	 Вскоре	 после	 смерти
великого	 князя	 Изяслава	 (†	 1154)	 и	 занятии	 Киевского	 престола	 князем
Юрием	Долгоруким	20	марта	1155	года	митрополит	Климент	был	удален	с
Киевской	митрополии	во	Владимир	Волынский.

Скончался	после	1164	года.
Летопись	Ипатьевская	(под	1147	годом)	характеризует	Климента	как

«книжника	и	философа»,	подобного	которому	не	было	«в	Русской	земле».
Однако	 до	 нас	 дошло	 лишь	 одно	 произведение,	 бесспорно	 ему
принадлежащее,	 –	 «Послание,	 написано	 Климентом	 митрополитом
русским,	Фоме,	прозвитеру,	истолковано	Афанасием	мнихом»	(ГПБ,	Кир.-
Белоз.	собр.;	№	134/1211).

Труды:
Послание,	 написано	 Климентом,	 митрополитом	 русским,	 Фоме,

прозвитеру.	 истолковано	 Афанасием	 мнихом	 //	 Лопарев	 X.	 Послание
митрополита	 Климента	 к	 смоленскому	 пресвитеру	 Фоме:	 Неизданный
памятник	 литературы	 XII	 в.	 –	 СПб.,	 1892;	 Никольский	 Н.	 К.	 О
литературных	 трудах	 митрополита	 Климента	 Смолятича,	 писателя	 XII
века.	–	СПб.,	1892;	Памятники	истории	Киевского	государства	IX–XII	вв.;
Сборник	документов	/	Подготовлен	к	печати	Г.	Е.	Кочиным.	–	Л.,	1936.	–
С.	154–155;	Послание	Климента	Смолятича	/	Подг.	текста,	пер.	и	ком.	В.	В.
Колесова	 //	Памятники	литературы	Древней	Руси.	XII	 в.	 –	М.,	 1980.	 –	С.
282–289,	658–660.

Слово	о	любви	Климово	(авторство	признается	спорным).
Литература:
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Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви.	–	М.,	1880.	–	Т.	1,	первая
половина.	–	С.	285,	786.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	9–19.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	6-е	изд.	–	М.,
1873.	–	С.	59;	7-е	изд.	–	С.	62,	63.

Зернин	 А.	 Нифонт,	 епископ	 Новгородский	 //	 Архив	 историко-
юридических	 сведений,	 относящихся	 до	 России,	 изложенный	 Николаем
Калачовым:	в	3	кн.	–	М.,	1850–1861.	–	Кн.	2.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5
пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888,	пер.	1.	–	С.	175–177;	6-е	изд.	–	М.,	1894.	пер.	1.	–
С.	118–121.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	32–33.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	404,	405.	463,	724.	725.

Никольский	 Н.	 К.	 О	 литературных	 трудах	 митрополита	 Климента
Смолятича,	писателя	XII	века.	–	СПб.,	1892.

Владимиров	П.	В.	Критико-библиографические	 заметки	 об	 изданиях
по	 русской	 словесности	 за	 1892	 год.	 –	 Киев,	 1893.	 См.	 также:	 Киевские
университетские	известия.	–	1893.

Лопарев	 X.	 Послание	 митрополита	 Климента	 к	 смоленскому
преосвященному	Фоме:	Неизданный	памятник	литературы	XII	 в.	 –	СПб.,
1892.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	93.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	414.

Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической
комиссией.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1871.	–	С.	241,	245,	268,	305,	332–334,	345,
357.

Архив	 историко-юридических	 сведений,	 относящихся	 до	 России,
изложенный	Николаем	Калачовым:	в	3	кн.	–	М.,	1850–1861;	1855.	–	Кн.	2,
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первая	половина,	отдел	3.	–	С.	107–115.
Русская	 историческая	 библиотека,	 издаваемая	 Археографическою

комиссиею:	в	39	т.	–	СПб.,	1872–1927;	1880.	–	Т.	6.	–	С.	2933.
Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-

Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.,	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916.	апрель.	–	С.	138–139;	1908,	июнь.	–	С.	99.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	197.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1359,	1362,	1573.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	736–737

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Творогов	О.	В.	Климент	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	227,	228.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997	–	Т	2.	–	С.	289–294.
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Климент,	епископ	Могилевский,
Мстиславский	и	Оршанский	(Белорусский)

(нареченный)	(Тризна)	
Упоминается	 епископом	 Белорусским	 (нареченным)	 с	 1680	 по	 1685

годы.
Был	игуменом	монастыря	Святого	Духа	в	Вильне.
В	 1680	 году	 православные	 белорусы	 избрали	 на	 могилевскую

епископскую	кафедру	архимандрита	Виленского	Свято-Духова	монастыря
Климента	(Тризну).

Польский	 король	 Ян	 Собесский	 не	 утвердил	 его	 на	 епископии.
Причиной	 послужило	 то,	 что	 король	 вел	 тайные	 переговоры	 с
администратором	Киевской	митрополии	 епископом	Львовским	Иосифом
(Шумлянским,	 †	 1708)	 и	 епископом	 Перемышльским	 Иннокентием
(Винницким)	о	присоединении	православных	к	Римской	Церкви.	Оба	эти
епископа	 уже	 дали	 свое	 согласие	 на	 унию	 и	 тайно	 присягнули	 ей	 перед
получением	 своих	 епископских	 кафедр.	 Официально	 же	 они	 выступали
как	 православные	 епископы.	 «Когда	 таким	 образом	 уния	 приобрела	 два
важнейших	 епископских	 престола,	 –	 пишет	 И.	 Чистович,	 –	 казалось
возможным	возобновить	попытку	соединения	всех	православных	русских
польской	короны	в	одну	униатскую	церковь».

Король	Ян	Собесский	 надеялся	 на	 осуществление	 униатской	 идеи	 и
созвал	 в	 Люблине	 съезд	 православных	 и	 униатов.	 О	 созыве	 съезда	 он
объявил	 своим	универсалом	от	 19	 октября	 1679	 года	 под	 видом	решения
споров	между	 православными	и	 униатами,	 но	 на	 самом	 деле	 «по	 своему
усердию	и	униатскому	желанию	хотячи	Русь	православную,	под	державою
короны	 польской	 обретаючуся,	 на	 унию	 преформовати».	 Православные
прибыли	в	Люблин	на	съезд,	открывшийся	14	января	1680	года.	Униаты	и
римо-католики	 прилагали	 все	 усилия,	 чтобы	 уловить	 в	 свои	 сети
православных.	 Проповедник-иезуит	 восхвалял	 Восточную	 Церковь	 и
льстил	 православным.	 Но	 это	 не	 помогло:	 православные	 остались
твердыми	 и	 непоколебимыми	 исповедниками	 своей	 веры,	 а	 от	 унии
отказались.

Архимандрит	Климент	(Тризна),	не	получив	королевской	привилегии
на	 Могилевско-Белорусскую	 епископию,	 управлял	 ею	 со	 званием
«нареченного	епископа»	до	своей	кончины.

Литература:
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Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1362–1363.

Афанасий	 (Мартос),	 архиепископ.	 Беларусь	 в	 исторической,
государственной	и	церковной	жизни.	–	Минск,	2000.	–	С.	226,	227.
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Климент,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	

В	 1274	 году	 архиепископ	 Новгородский	 Далмат	 благословил	 своего
духовника	 Климента	 возглавить	 после	 своей	 кончины	 Новгородскую
кафедру.

2	 августа	 1276	 года	 он	 был	 хиротонисан	 в	 Киеве	 митрополитом
Кириллом	 (†	 1281)	 во	 епископа	 Новгородского	 с	 возведением	 в	 сан
архиепископа.

Преосвященный	Климент	стремился	к	миру	в	своей	епархии.	Он	часто
мирил	 в	 Новгороде	 враждующих	 князей.	 В	 1280	 году	 он	 примирил
великого	князя	Владимирского	Дмитрия	с	новгородцами.

Известен	 он	 и	 как	 строитель	 церквей.	 В	 1292	 году	 им	 поставлена
церковь	святителя	Николая	на	Липне	(на	берегу	Ильменя),	а	в	1296	году	–
церковь	 Воскресения	 на	 «Кремлевских	 воротах»	 по	 случаю	 победы	 над
шведами	в	Невской	битве	1240	года.

Скончался	22	мая	1299	года.
Литература
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	11,	236,	238.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1406.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	34.
Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано

Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	3.	–	С.	63–67,	73,
129,	181,	120–123:	т.	4.	–	С.	43,	45;	т.	5.	–	С.	199,	201,	203,	216:	т.	7.	–	С.
173–175,	182,	199;	т.	10.	–	С.	152,	158,	172:	т.	16.	–	С.	55–56,	63,	317.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1362.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
8.	–	С.	737.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
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Константин	I,	блаженный,	митрополит
Киевский	(†	1159;	память	5/18	июня)	

По	 происхождению	 грек.	 В	 1155	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 и
возведен	в	сан	митрополита	Киевского	Константинопольским	патриархом.

В	 конце	 1156	 года	 прибыл	 в	 Киев	 и	 занял	 место	 митрополита
Климента	 (Смолятича,	 †	 после	 1164),	 который	 был	 смещен,	 так	 как	 был
посвящен	 без	 ведома	 Константинопольского	 патриарха.	 С	 прибытием
нового	митрополита	начались	 смуты	в	народе	и	распри	между	князьями,
так	 как	 одни	 признавали	 митрополита	 Климента,	 а	 другие	 митрополита
Константина.

Желая	 прекратить	 возникшие	 волнения,	 смиренный	 митрополит
Константин,	«видя	о	себе	несогласие	в	народе»,	в	1159	году	добровольно
оставил	 митрополию	 и	 удалился	 в	 Чернигов,	 где	 внезапно	 заболел	 и	 5
июня	1159	года	скончался.	Незадолго	до	кончины	митрополит	Константин
вручил	епископу	Черниговскому	Антонию	свое	запечатанное	завещание	и
взял	с	него	клятву,	что	завещание	будет	исполнено.	В	этом	завещании	он
просил	не	погребать	его	тела,	а	выбросить	за	город	на	съедение	псам,	так
как	 считал	 себя	 виновником	 всех	 смут.	 Связанный	 клятвой,
преосвященный	Антоний	выполнил	 завещание	 святителя.	В	 течение	 трех
дней	тело	находилось	 за	 городом.	В	эти	дни,	как	отмечают	летописцы,	в
Киеве	была	страшная	буря	и	 гроза.	После	трех	дней	тело	святителя	было
найдено	 невредимым	 и	 с	 честью	 погребено	 в	 Черниговском	 Спасо-
Преображенском	 кафедральном	 соборе.	 После	 погребения	 буря	 в	 Киеве
прекратилась	и	наступила	тишина.	Подобно	тому	как	Господь	не	оставил
раскаявшегося	 разбойника,	 так	 милосердный	 Владыка	 принял	 и	 плоды
покаяния,	принесенные	Константином,	 –	 у	 его	мощей	стали	 совершаться
многочисленные	чудесные	исцеления.

Мощи	святителя	почивают	под	спудом.
Литература:
Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской

Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	июнь.	–	С.	98–104.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	18–23.
Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,

и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	136.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
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63.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Муравьев	А.	Н.	Жития	святых	Российской	Церкви,	также	иверских	и

славянских:	в	12	т.	–	СПб.,	1855–1858.	–	Т.	4.	–	С.	50–52.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	139.
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	–	С.	786.
Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской

церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (приложение	 к	 журналу	 Русский
паломник.	–	1908).	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	6.	–	С.	29.

Косолапов	 И.	 Месяцеслов	 кафалической	 церкви.	 –	 2-е	 изд.	 –
Симбирск,	1880.	–	С.	259.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	47.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	463,	464,	725.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	93.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891.	№	158.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	апрель.	–	С.	425.
–»–	1909,	февраль.	–	С.	191.
Стефан	 (Проценко),	 митрополит.	 Блаженный	 Константин,

митрополит	 Киевский	 (к	 800-летию	 со	 дня	 кончины)	 //	 Журнал
Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	6.	–	С.	68–71.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1461,	1673.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.	9.
–	С.	116.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Соколов	П.	Русский	архиерей	из	Византии.	–	Киев,	1913.	–	С.	88–92.
Минея	июнь.	–	М.,	1986.	–	Ч.	1.	–	С.	174–175.
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Константин	II,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек.
В	 1167	 году	 Константинопольским	 патриархом	Лукою	Хрисовергом

поставлен	на	Киевскую	митрополию	и	в	том	же	году	прибыл	в	Россию.	Об
архипастырской	деятельности	его	сведений	не	сохранилось.	Упоминается
в	1172	году.

Скончался	в	1177	году.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	–	С.	787.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	3.	–	С.	22.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1402.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	94.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
9.	–	С.	116.
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Константин,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	1180	году.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	12,	13.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1412.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
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Кодриус,	епископ	Владимиро-Волынский	
Упоминание	о	нем	относится	к	X–XI	векам.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
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Корнилий,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский	

В	1613	году	упоминается	архимандритом	Свияжского	Богородицкого
монастыря	Казанской	епархии.

6	 февраля	 1620	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и
Великопермского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Присутствовал	на	Соборе	1620	года,	который	был	созван	патриархом
Филаретом	 Никитичем	 (†	 1633)	 для	 суда	 над	 Крутицким	 митрополитом
Ионою	(†	1627).

Скончался	17	марта	1625	года.	Погребен	в	Вологодском	кафедральном
соборе	во	имя	святой	Софии	Премудрости	Божией.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	291,	731.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	4.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1907,	№	10.	–	С.	296.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	24.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
9.	–	С.	258.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	286.
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Корнилий,	митрополит	Казанский	и
Свияжский	

С	1647	года	–	игумен	Макариева	Желтоводского	монастыря.
В	 феврале	 1649	 года	 переведен	 игуменом	 Московского

Богоявленского	монастыря.
13	 января	 1650	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Казанского	 и

Свияжского	с	возведением	в	сан	митрополита.
В	 1652	 году	 участвовал	 в	 поставлении	 патриарха	 Никона.

Присутствовал	 на	 Соборах	 1654–1655	 годов	 по	 вопросу	 об	 исправлении
церковных	книг.

Скончался	17	августа	1656	года.	Погребен	в	Казанском	кафедральном
соборе.

При	митрополите	Корнилии	 прославилась	 многими	 чудотворениями
икона	 Божией	 Матери,	 именуемая	 Смоленскою,	 принесенная	 в
Седмиезерную	Богородицкую	Вознесенскую	пустынь	Казанской	епархии.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

531.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Горталов	Н.	Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской
епархии	от	учреждения	ее	до	настоящего	времени	 (1555–1885).	–	Казань,
1888.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	176,	288,	613.

Георгиевский	 Г.	 П.	 Никон	 –	 Святейший	 патриарх	 Всероссийский	 и
основанный	им	Новый	Иерусалим.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1899.	–	С.	28,	29,	32,
33.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	578.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1311.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1866,	июль.	–	С.	247.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	705–706.

интернет-портал «Азбука веры»
446

https://azbyka.ru/


Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
9.	–	С.	258.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.
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Корнилий,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	(Косма)	

Родился	в	боярской	семье	в	городе	Москве.
Пострижен	 в	 монашество	 в	 Зеленецком	 Троицком	 монастыре

Новгородской	епархии	и	там	рукоположен	во	иеромонаха.
С	осени	1665	года	–	архимандрит	Тихвинского	Успенского	монастыря

Новгородской	епархии.
С	10	марта	1668	года	–	строитель	Зеленецкого	Троицкого	монастыря.
16	 марта	 1673	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Казанского	 и

Свияжского	 с	 возведением	 в	 сан	 митрополита.	 Но,	 не	 желая	 ехать	 на
«обгорелое	место»,	Корнилий	год	и	пять	месяцев	жил	в	Москве.

6	 августа	 1674	 года	 назначен	 на	 Новгородскую	 митрополичью
кафедру,	которой	управлял	двадцать	лет.

В	 1681	 году,	 убежденный	 царем	 Федором	 Алексеевичем,	 совершал
торжественное	 погребение	 патриарха	 Никона	 по	 чину	 архиерейскому	 в
Воскресенском	 Ново-Иерусалимском	 монастыре,	 после	 чего	 получил	 от
царя	 в	 дар	 драгоценные	 низанные	жемчугом	 саккос	 и	 омофор	 патриарха
Никона.

3	 марта	 1695	 года	 по	 болезни	 удалился	 на	 покой	 в	 Зеленецкий
Троицкий	монастырь.

По	 приезде	 на	 покой	 в	 монастырь	 митрополит	 Корнилий	 три	 года
прожил	в	совершенном	безмолвии	и	непрестанном	богомыслии,	не	выходя
из	келии.	День	и	ночь	готовился	он	предстать	пред	судом	Всевышнего.

Будучи	 новгородским	 митрополитом,	 Корнилий	 восстановил
хозяйство	 и	 обеспечил	 расцвет	 Зеленецкого	 монастыря,	 который	 в	 то
время	 входил	 в	 Новгородскую	 епархию.	 Летописец	 Зеленецкого
монастыря	 подробно	 описывает	 деятельность	 митрополита	 Корнилия,
направленную	на	укрепление	монастыря.	В	80-е	годы	XVII	века	«тщанием
и	 иждивением»	Корнилия	 в	 Зеленце	 был	 возведен	 каменный	 пятиглавый
Троицкий	собор,	Благовещенская	церковь	с	трапезной,	колокольня,	стены
вокруг	 монастыря	 с	 церковью	 Иоанна	 Богослова	 над	 вратами,	 келейные
корпуса.	 Корнилий	 организовал	 строительство	 дорог	 к	 окруженному
болотами	 Зеленецкому	 монастырю,	 обеспечил	 монастырь	 не	 только
церковной	 утварью	 и	 богослужебными	 книгами,	 но	 и	 земельными
угодьями,	 рыбными	 ловлями.	 После	 смерти	 митрополита	 Корнилия	 в
Зеленецком	 монастыре	 хранились	 его	 личные	 вещи	 –	 посох,	 мантия,
клобук,	четки,	а	также	складень,	на	котором	среди	других	святых	имелись
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изображения	 Василия	 Анкирского	 и	 Параскевы	 Пятницы,	 бывших,	 по
преданию,	соименниками	родителей	митрополита.

Митрополит	 Корнилий	 был	 усердным	 подражателем	 основателю
Зеленецкой	обители	преподобному	Мартирию	(†	1603;	память	1/14	марта,
10/23	 ноября),	 которому	 написал	 житие	 и	 составил	 службу,	 использовав
личные	записки	и	завещание	преподобного.

Митрополит	 Корнилий	 сподобился	 христианской	 кончины.
Последними	словами	его	были:	«Мир	и	благословение	Господне	на	вас».

Скончался	святитель	26	февраля	1698	года.
Погребен	близ	гроба	преподобного	Мартирия.
Благочестивые	 новгородские	 жители	 относятся	 к	 святителю

Корнилию	с	глубоким	благоговением,	служат	над	его	могилой	панихиды	и
по	вере	получают	просимое.

Труды:
Житие	преподобного	Мартирия.
Служба	преподобному	Мартирию.
Духовная	грамота.
Распорядительные	грамоты.
Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей

архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	479,	480.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
565.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	37,	63,	273,	288/15.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	1038,	1096.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	1.	–	С.	283.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1406.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	839.

Троицкий	 Зеленецкий	 монастырь	 и	 его	 основатель	 преподобный
Мартирий.	–	СПб.,	1912.	–	С.	16–21,	27–28.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
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литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	254.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	578.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907.	–	С.	556.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1874,	июль.	–	С.	145–146.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	426.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	706–707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
9.	–	С.	260.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.

Летопись	 занятий	Археографической	 комиссии:	 в	 35	 т.	 –	 СПб.;	 Пг.;
Л.,	1862–1929;	СПб.,	1908.	–	Т.	19.	–	С.	84,	143.

История	 и	 древности	 третьеклассного	 Троицкого	 Зеленецкого
монастыря	 Санкт-Петербургской	 епархии	 с	 приложением	 записи
достохвальных	 событий,	 по	 преставлении	 преподобного	Мартирия	 в	 нем
случившихся.	–	СПб.,	1866.	–	С.	4–8,	17–20,	26,	29–39.

Токмаков	 И.	Ф.	 Краткий	 историко-статистический	 очерк	 Троицкого
Зеленецкого	мужского	монастыря.	–	М.,	1904.	–	С.	1,	4,	6,	7.

Булкин	В.	А.,	Овсянников	О.	В.	По	Неве	и	Волхову.	–	Л.,	1981.	–	С.	82–
86.

Минея	март.	–	М.,	1984.	–	Ч.	1.	–	С.	15.
Крушельницкая	 Е.	 В.	 Корнилий	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности

Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	182–184.
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Корнилий,	архиепископ	Ростовский,
Ярославский	и	Белозерский	

Около	 1560	 года	 был	 игуменом	 Колоцкого	 Успенского	 монастыря
Смоленской	епархии.

19	 января	 1567	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского,
Ярославского	и	Белозерского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

29	апреля	1572	года	присутствовал	на	Соборе	о	четвертом	браке	царя
Ивана	IV	Васильевича.

Скончался	7	марта	1573	года	(по	другим	источникам,	в	1574	году).
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	332,	600.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1894,	№	10.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

9.	–	С.	258.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
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Корнилий,	митрополит	Сибирский	и
Тобольский	

С	 1646	 по	 1661	 год	 –	 игумен	 Спасо-Преображенского	 монастыря	 в
Арзамасе.

С	 1662	 года	 –	 архимандрит	Новгородского	Хутынского	Варлаамиева
монастыря.

24	 июля	 1664	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сибирского	 и
Тобольского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

6	февраля	1665	года	прибыл	в	Тобольск.
25	мая	1668	года	возведен	в	сан	митрополита.
Скончался	 23	 декабря	 1678	 года	 в	 схиме	 (по	 другим	 источникам,	 в

1677	году).
Погребен	в	Тобольском	соборном	храме.
Митрополит	Корнилий	в	своей	епархии	строго	наблюдал	за	жизнью	и

деятельностью	 духовенства,	 заботился	 о	 распространении	 христианства
среди	 инородческого	 населения;	 во	 многих	 слободах	 и	 острогах,	 как-то
Шадринской,	 Бешкильской,	 Торсютской,	 Иркутской,	 Красногорском	 и
других,	 построил	 церкви.	 По	 его	 грамоте	 построен	 монастырь	 в	 честь
Вознесения	Господня	в	Иркутском	остроге.

Оставил	богатые	вклады	в	архиерейскую	ризницу.
Труды:
Грамоты:	 С	 просьбою	 к	 воеводе	 о	 принятии	 мер	 против	 дерзости

раскольников	 в	 Енисейске	 //	 Дополнение	 к	 Актам	 историческим,
собранным	 и	 изданным	 Археографическою	 комиссиею:	 в	 12	 т.	 –	 СПб.,
1846–1875.	–	Т.	7,	№	69.

Против	нетрезвых	духовных	лиц.
О	наблюдении	за	благочинием	в	церквах.
О	наблюдении	церковного	устава	в	монастыре.
О	 надзоре	 за	 поведением	 духовенства	 //	 Акты	 исторические,

собранные	и	изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–
1842.	–	Т.	4,	№	203,	213.

Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Собрание	 сочинений.	 –	 Казань,

1909.	–	С.	962–963.
Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,

собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас,	1911.	–	С.	33,	прим.	87.
Шишонко	В.	Н.	Пермская	летопись	с	1263–1881	г.	/	Сост.	член	разных
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ученых	обществ,	директор	народных	училищ	Пермской	губернии	Василий
Шишонко:	в	7	т.	–	Пермь,	1881–1889.

Зверинский	 В.	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	 о	 православных	 монастырях	 в	 Российской	 империи	 с
библиографическим	указателем:	в	3	т.	–	СПб.,	1890–1897;	1892.	–	Т.	2,	№
809.	–	С.	139.

Нестор	(Анисимов),	иеромонах.	Православие	в	Сибири	(исторический
очерк).	–	Казань,	1909.	–	Вып.	4.	–	С.	14–15.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	110.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	573,	858.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	50,	317,	616.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	254.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	февраль.	–	С.	796.
Тобольские	губернские	ведомости.	–	1859.	–	С.	165–173.
Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1854,	1,	отд.	5.

–	С.	31–35.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	417,	419.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

9.	–	С.	259.
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Корнилий,	епископ	Юрьевский	и	Велъядский
(то	есть	епископ	Дерптский	и	Феллинский)	
В	 1570	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Юрьевского,

предположительно,	из	игуменов	Псково-Печерского	монастыря.
Царь	Иван	Грозный,	 завоевывая	 ливонские	 города,	 везде	 приказывал

устраивать	 православные	 церкви	 с	 принтами	 и	 употреблял	 все	 меры	 для
распространения	 Православия	 между	 коренными	 жителями	 страны	 –
эстами	и	латышами.	Чтобы	упрочить	достигнутые	успехи	в	Ливонии,	было
решено	открыть	в	Юрьеве	Ливонском	епископскую	кафедру,	на	которую	и
был	 возведен	 игумен	 Корнилий.	 В	 октябре	 1570	 года,	 вскоре	 по	 своем
рукоположении,	владыка	Корнилий	из	Москвы	прибыл	в	Новгород,	может
быть,	проездом	на	свою	епархию,	а	через	два	года	снова	посетил	Новгород,
чтобы	представиться	бывшему	там	государю,	и	вслед	за	ним	отправился	в
Москву.	Больше	ничего	о	епископе	Корнилии	не	известно,	кроме	того,	что
он	 скончался	 или,	 вернее,	 умерщвлен	 по	 повелению	 Ивана	 Грозного	 в
Псково-Печерском	 монастыре,	 куда,	 вероятно,	 удалился	 на	 покой	 как
бывший	 в	 нем	 игуменом.	 Убиение	 епископа	 Корнилия,	 по	 одним
источникам,	относится	к	1570	году,	по	другим	–	к	1575-му,	а	по	третьим	–
к	 1577	 году.	 Впрочем,	 священномученик	 игумен	 Псково-Печерского
монастыря	 Корнилий	 и	 епископ	 Юрьевский	 Корнилий,	 скончавшийся	 в
том	же	монастыре,	могли	быть	и	два	разных	лица.	В	1578	году	Юрьевскую
кафедру	уже	занимал	другой	епископ	–	Савва,	присутствовавший	на	одном
московском	Соборе.

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	195,	454,	506.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1049.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50.
Новгородская	 харатейная	 (вторая)	 архивная	 летопись	 //	 Полное

собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	30.
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Косма,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	

Преемник	епископа	Владимиро-Волынского	Никифора	I	(Сатанило).
Упоминается	в	1271	году	епископом	Владимиро-Волынским.
По	летописи,	«кроткий,	преподобный	и	смиренный».
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	546.

Ветроградов	 В.	 С.	 Православная	 Церковь	 в	 Галиции	 //	 Богословские
труды.	–	М.,	ИМП,	1990.	–	Сборник	№	30.	–	С.	255.
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Косма,	епископ	Галицкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует)	

Рукоположен	в	 епископа	Галицкого	в	1157	 году	 (по	Строеву,	 в	 1156
году).	Упоминается	в	1165	(1167)	году.

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	499.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039.
Татищев	В.	Н.	История	Российского	государства:	в	4	т.	–	СПб.,	1768–

1784.	–	Т.	3.	–	С.	104.
Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано

Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	2.	–	С.	93.
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Косма,	архиепископ	Казанский	и	Свияжский	
Со	 2	 сентября	 1572	 года	 –	 игумен	Кирилло-Белозерского	монастыря

Новгородской	епархии.
29	 декабря	 1581	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Казанского	 и

Свияжского	с	возведением	в	сан	архиепископа.	Скончался	в	1583	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	55,	287.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	575.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.
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Косма,	епископ	Полоцкий	
По	происхождению	грек.
С	1143	по	1156	год	–	епископ	Полоцкий.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
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Ксенофонт,	архиепископ	Подольский	и
Брацлавский	(Троепольский)	

Окончил	курс	Севской	духовной	семинарии.
Пострижен	 в	 монашество	 и	 вскоре	 назначен	 префектом	 Севской

духовной	семинарии.
6	 июня	 1796	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Зеленецкого

Троицкого	 монастыря	 и	 назначен	 законоучителем	морского	шляхетского
корпуса.

1	 февраля	 1798	 года	 переведен	 настоятелем	 в	 Казанский	 Спасо-
Преображенский	 монастырь	 и	 преподавателем	 Казанской	 духовной
академии.

С	 24	 августа	 1799	 года	 –	 настоятель	 Свияжского	 Богородицкого
монастыря	и	ректор	Казанской	духовной	академии.

15	 января	 1800	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Свияжского,	 викария
Казанской	 епархии,	 а	 24	 февраля	 того	 же	 года	 назначен	 епископом	 во
Владимир.

С	3	июня	1821	года	–	архиепископ	Подольский	и	Брацлавский.
24	января	1832	года	ушел	на	покой	и	жил	в	Коржевецком	монастыре

Подольской	епархии.
Скончался	 4	 мая	 1834	 года.	 Архиепископ	 Ксенофонт	 был	 из	 числа

самых	 просвещенных	 и	 добрых	 пастырей	 на	 Владимирской	 кафедре.
Человек	всесторонне	образованный,	он	пользовался	особенным	уважением
и	 любовью	 своей	 паствы.	 Характерной	 чертой	 его	 деятельности	 служит
постоянная,	 в	 полном	 смысле	 слова	 неусыпная	 забота	 о	 духовном
просвещении.	 Предание	 говорит,	 что	 его	 так	 и	 называли	 многие	 –
«радетель	духовного	просвещения».

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	185.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	1.	–	С.	183,	184.

Благовещенский	 А.	 А.	 Казанская	 духовная	 семинария	 с	 восемью
низшими	училищами	в	XVIII	и	XIX	столетие.	–	Казань,	1881.

Горталов	Н.	Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской
епархии	от	учреждения	ее	до	настоящего	времени	 (1555–1885).	–	Казань,
1888.	–	С.	30.

интернет-портал «Азбука веры»
459

https://azbyka.ru/


Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1408.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	185.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	246.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	274,	290,	293,	549,	659.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	45,	50,	67.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	сентябрь.	–	С.	288.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	апрель.	–	С.	182.
Борьба	просветителей	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	541,

457,	458.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	593;	т.	7.	–	С.	723–724.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	522;	т.	2.	–	С.	1823.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
9.	–	С.	512.

Виноградов	А.	И.	История	Владимирского	кафедрального	Успенского
собора.	–	Владимир,	1877.	–	С.	103,	108,	109.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1887,	№	15.	–	С.	109–110.
–»–	1907,	№	10.	–	С.	299.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1914,	январь.	–	С.	83.
Русский	паломник.	–	1893,	№	29.	–	С.	462.
–»–	1895,	№	19.	–	С.	295.
Л
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Лаврентий,	архиепископ	Черниговский	и
Нежинский	(Бакшевский	Лука	Николаевич)	
Родился	 11	 октября	 1776	 года	 в	 селе	 Иваново-Прозоровском

Покровского	уезда	Владимирской	губернии	в	семье	священника.
В	 1788	 году	 поступил	 в	 Переславскую	 духовную	 семинарию.	 За

успехи	 в	 учении	 и	 прилежание	 вскоре	 был	 переведен	 в	 Троицкую
лаврскую	духовную	семинарию.

В	 1799	 году	 по	 окончании	 курса	 духовной	 семинарии	 определен
учителем	в	Перервинскую	духовную	семинарию.

2	марта	1800	года	по	совету	митрополита	Платона	(Левшина,	†	1812)
пострижен	в	монашество;	25	марта	того	же	года	митрополитом	Платоном
рукоположен	во	иеродиакона,	а	6	декабря	1801	года	–	во	иеромонаха.

24	 апреля	 1804	 года	 определен	 префектом	 духовной	 семинарии	 и
затем	соборным	иеромонахом.

6	января	1806	года	назначен	игуменом	Николаевского	Перервинского
монастыря,	 а	 25	 января	 1808	 года	 и	 настоятелем	 Угрешского
Николаевского	монастыря.

14	 октября	 1808	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Златоустовского
монастыря	в	Москве.

В	 1812	 году	 принимал	 меры	 к	 вывозу	 из	 Москвы	 (до	 прихода
французов)	 церковных	 святынь	 и	 драгоценностей	 (из	 кремлевских
соборов,	 монастырей	 и	 патриаршей	 ризницы)	 и	 лично	 уехал	 с	 обозом	 в
Вологду,	где	пробыл	три	месяца.	В	начале	декабря,	по	получении	приказа,
вернулся	в	Москву.

В	 1813	 году	 по	 предписанию	 Святейшего	 Синода	 восстанавливал
разрушенные	 неприятелем	 Златоустовский,	 Перервинский	 и
Богоявленский	московские	монастыри.

1	 декабря	 1813	 года	 назначен	 присутствующим	 в	 Московской
духовной	консистории.

В	 1814	 году	 освобожден	 от	 должности	 префекта	 Перервинской
духовной	семинарии	и	назначен	членом	Московского	комитета	духовной
цензуры.

26	июня	1815	года	Святейшим	Синодом	ему	поручено	восстановление
Архангельского	 собора;	 20	 сентября	 того	 же	 года	 уволен	 от	 управления
Перервинским	монастырем.

26	 июня	 1816	 года	 определен	 настоятелем	 Высокопетровского
монастыря.
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19	января	1819	года	хиротонисан	во	епископа	Дмитровского,	викария
Московской	епархии.

С	 3	 марта	 1819	 года,	 после	 кончины	 архиепископа	 Августина
(Виноградского),	 временно	 управлял	 (три	 месяца)	 Московской
митрополией.

26	 октября	 1820	 года	 назначен	 епископом	 Черниговским	 и
Нежинским.

С	17	июля	1824	года	временно	управлял	Полтавской	епархией.
22	августа	1826	года	возведен	в	сан	архиепископа.
14	 марта	 1831	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Переславский	 Данилов

Троицкий	монастырь	Владимирской	епархии.
Скончался	в	ночь	с	16	на	17	декабря	1837	года.	Погребен	при	входе	в

придел	соборной	церкви	Переславского	Данилова	Троицкого	монастыря.
По	 духовному	 завещанию	 оставил	 пожертвование	 Данилову

монастырю	 в	 пять	 тысяч	 рублей	 и	 на	 бедных	 духовного	 звания
Владимирской	епархии	пять	тысяч	рублей.

Преосвященный	Лаврентий	много	заботился	о	духовенстве,	искореняя
имевшие	место	злоупотребления.

Труды:
Записки	архимандрита	Лаврентия	о	1812	годе	//	Маяк.	–	СПб.,	1842.	–

Т.	2.
Слово	на	освящение	храма.
Литература:
Григорий,	 архимандрит.	 Списки	 настоятелей	 Московского

Высокопетровского	монастыря	//	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей
российских.	–	М.,	1874.	–	Кн.	1.	–	С.	188–190.

Григорий,	 архимандрит.	 Московский	 Златоустовский	 монастырь	 //
Московские	епархиальные	ведомости.	–	1870,	№	32;	1871,	№	8.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	Духовной	Академии
до	ее	преобразования.	1814–1870	гг.	–	М.,	1879.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–
М.,	1867.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	Угрешка	(исторический	очерк).
Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 Историческое	 описание	 Саввино-

Сторожевского	монастыря.	–	3-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.,	1877.
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)].	–	Чернигов,	1861.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	231.
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Радугин	 А.	 Высокопреосвященный	 Лаврентий,	 архиепископ
Черниговский	и	Нежинский	//	Странник.	–	СПб.,	1862,	октябрь.	–	С.	441–
487.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	133,	134,	176,	196,	208,	215,	512.

Никифор	 (Бажанов),	 игумен.	 Исторический	 очерк	 Николо-
Перервинского	монастыря.	–	М.,	1886.	–	С.	73.

Никифор	 (Бажанов),	 игумен.	 Сборник	 для	 любителей	 духовного
чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	336–340.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405,	1417.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	229.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	414,	435,	479.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	229.

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	361,	прим.

Исторический	 очерк	 Николаевского	 Угрешского	 общежительного
мужского	монастыря	/	Пимен	(Благово).	–	М.,	1872.	–	С.	107.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	466.

Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	201,	203.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2364.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	15.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	26.
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Лаврентий,	епископ	Вятский	и
Великопермский	(Баранович	Лукиан

Павлович)	
Родился	 в	 семье	 священника	 села	 Покровского	 Путивльского	 уезда

Курской	епархии.
По	 окончании	 курса	 обучения	 в	 Киевской	 духовной	 академии

пострижен	 в	 монашество	 и	 1	 сентября	 1758	 года	 назначен	 учителем	 в
Новгородскую	духовную	семинарию.

С	1760	года	–	префект	Новгородской	духовной	семинарии.
С	10	сентября	1762	года	–	ректор	Новгородской	духовной	семинарии

и	архимандрит	Новгородского	Антониева	монастыря.
16	июля	1767	года	перемещен	настоятелем	Новгородского	Варлаамо-

Хутынского	Спасо-Преображенского	монастыря.
6	 августа	 1774	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вятского	 и

Великопермского.
В	 1780	 году	 назначен	 присутствующим	 при	 открытии	 Вятского

наместничества.
В	 1781	 году	 командирован	 в	 Пермь	 для	 открытия	 Пермского

наместничества,	а	в	1782	году	–	Уфимского	наместничества.
За	эти	труды	был	награжден	большой	золотой	медалью.
Скончался	 13	 марта	 1796	 года.	 Погребен	 в	 кафедральном	 соборе	 в

Вятке.
Преосвященный	 Лаврентий	 много	 внимания	 и	 заботы	 уделял

образованию.	Он	учредил	 ставленническую	школу,	 привел	 в	 лучший	вид
епархиальную	 духовную	 семинарию,	 построил	 в	 ней	 несколько	 новых
зданий,	 ввел	 в	 семинарское	 образование	 новые	 предметы	 (философию	 и
богословие),	обеспечил	библиотеку	семинарии	книгами.

После	 епископа	 Лаврентия	 осталась	 немалая	 по	 тому	 времени
библиотека	–	617	книг.

Много	 позаботился	 преосвященный	 о	 благолепии	 кафедрального
собора	в	Вятке.

Литература:
Никитников	Г.	А.	Иерархия	Вятской	епархии.	–	Вятка,	1863.
Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.

–	Киев,	1856.	–	Т.	2.	–	С.	269.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	52,	60,	800.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	135.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	135.

Платон	 (Любарский).	 Иерархия	 Вятская	 и	 Астраханская	 //	 Чтения	 в
Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1848,	№	7,	8.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	377.

Вятские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	17.
Новгородские	епархиальные	ведомости.	–	1896,	№	16,	21.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1898,	октябрь.	–	С.	398.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	май.	–	С.	63–64.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1181.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	592.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	16.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	56.

интернет-портал «Азбука веры»
465

https://azbyka.ru/


Лаврентий,	епископ	Вятский	и
Великопермский	(Горка)	

Родился	в	1671	году	в	Польше	(город	Лавров).
С	 юных	 лет	 поселившись	 в	 Киеве,	 он	 сделался	 известным

митрополиту	Варлааму	 (Ясинскому,	 †	 1707)	и	по	 его	 убеждению	принял
монашество,	 поступил	 в	 Киевскую	 духовную	 академию,	 по	 окончании
курса	которой	определен	учителем	Киевских	духовных	училищ.

С	1713	года	–	настоятель	Киево-Выдубицкого	монастыря.
В	 1719	 году	 отстранен	 от	 управления	 Выдубицким	 монастырем	 по

неизвестным	причинам.
29	 апреля	 1722	 года	 назначен	 архимандритом	Воскресенского	Ново-

Иерусалимского	монастыря.	Не	успев	вступить	в	управление	монастырем,
получил	новое	назначение	–	начальника	духовенства	на	Персидском	флоте
и	духовника	императрицы	Екатерины	I.

В	 походе	 заболел	 и	 3	 ноября	 того	 же	 года	 подал	 прошение	 об
увольнении	в	Ново-Иерусалимский	монастырь.

6	 сентября	 1723	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и
Ставропольского.

7	 сентября	 1727	 года	 назначен	 епископом	 Великоустюжским	 и
Тотемским.

С	11	мая	1731	года	–	епископ	Рязанский	и	Муромский.
26	 сентября	 1733	 года	 высочайшим	 повелением	 «за	 некие

продерзости»	переведен	епископом	Вятским	и	Великопермским.
Скончался	 9	 апреля	 1737	 года	 от	 паралича,	 постигшего	 его	 еще	 26

марта	1736	года.
Погребен	в	соборной	Троицкой	церкви.
Будучи	 человеком	 ученым,	 преосвященный	 Лаврентий,	 приезжая	 в

епархии,	 прежде	 всего	 принимался	 за	 дело	 просвещения,	 заботился	 об
образовании,	 строил	школы.	 Так,	 в	 Вятке	 впервые	 им	 учреждены	 греко-
латинские	школы,	 заведены	при	них	 библиотеки,	 о	 которых	он	прилагал
заботу	до	конца	жизни.

Будучи	в	Астрахани,	 занимался	миссионерской	деятельностью	среди
калмыков.	Для	калмыков	была	написана	специальная	инструкция,	которая
предусматривала	 краткое	 объяснение	 догматов,	 более	 упрощенное
совершение	 таинств	 и	 прочее	 для	 облегчения	 перехода	 кочевников	 в
Православие.	 Епископ	 Лаврентий	 исходатайствовал	 пред	 Святейшим
Синодом	разрешение	строить	добротные	каменные	церкви.
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Преосвященный	 Лаврентий	 владел	 даром	 слова	 и	 был	 хорошим
проповедником.	 Но	 есть	 и	 другая	 сторона	 характера	 преосвященного
Лаврентия.	 Он	 был	 очень	 горяч	 и	 вспыльчив.	 Условия	 того	 времени
способствовали	 тому,	 что	 преосвященный	 не	 только	 горячился	 и	шумел,
но	прибегал	и	к	телесным	наказаниям.	Грубость	нравов	современного	ему
общества	 давала	 повод	 к	 этому.	 Своими	 резкими,	 раздражительными
действиями	 он	 нажил	 себе	 много	 врагов	 как	 среди	 духовенства,	 так	 и
среди	 светских	 властей,	 на	 него	 часто	 жаловались	 в	 Святейший	 Синод.
Поэтому	 преосвященного	 Лаврентия	 переводили	 из	 одной	 епархии	 в
другую.	В	конце	концов	все	жизненные	неурядицы	привели	к	параличу,	от
которого	он	и	скончался.

Труды:
Иоасаф	патриарх	(трагикомедия).
Интерлюдии	(не	сохранились).
Литература:
Никитников	Г.	А.	Иерархия	Вятской	епархии.	–	Вятка.	1863.	–	С.	27–

33,	192.
Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.

–	Киев,	1856.	–	Т.	2.	–	С.	47.
Петров	Н.	Очерки	из	истории	украинской	литературы	XVIII	в.	–	Киев,

1880.	–	С.	51,	69.
Тихонравов	Н.	С.	Русские	драматические	произведения	1672–1725	гг.

К	 200-летнему	юбилею	 русского	 театра	 собраны	 и	 объяснены	Николаем
Тихонравовым,	профессором:	в	2	т.	–	СПб.,	1874.	–	Т.	2.	–	С.	356–427.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	23–24,	147,	311,	416,	735,	799.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	28.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394,	1398,	1411.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	28.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	474.

Эпизоды	 из	 жизни	 основателя	 Вятской	 семинарии.	 –	 Вятка,	 1902.	 –
Вып.	1,	2.
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Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	13.	–	С.	475.
Вятские	губернские	ведомости.	–	1844,	№	47.	–	С.	307.
Вятские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	17.	–	С.	519.
Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1866,	 ноябрь.	 –	 С.	 359,	 372–

373.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	август.	–	С.	574.
–»–	1907,	сентябрь.	–	С.	427;	ноябрь.	–	С.	701.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	май.	–	С.	58–60,	65,	66;	июнь.	–

С.	424;	октябрь.	–	С.	443–444.
–»–	1906,	январь.	–	С.	325;	май.	–	С.	630;	август.	–	С.	617.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1870.	–	Т.	1.	–	С.	413,	414.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	3.	№	9.	–	С.	46.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	3.	–	С.	70.
Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–

1918.	–	1848,	№	7.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105;	т.	3.	–	С.	725,	1180.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259,	592;	т.	2.	–	С.	1973.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	16–19.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36,	52,	56,	60.

Смолич	 И.	 К.	 История	 Русской	 Церкви	 (1700–1917)	 //	 Макарий
(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–
Т.	8.	ч.	2.	–	С.	219.
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Лаврентий,	епископ	Перемышльский
(Терлецкий	Олехно)	

Упоминается	епископом	Перемышльским	с	1528	до	1539	года.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1041.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	141,	167,	518.
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Лаврентий,	епископ	Владимиро-Волынский	
Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	в	XII	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26.
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Лаврентий,	архиепископ	Казанский	и
Свияжский	

С	1566	года	–	игумен	Иосифо-Волоколамского	монастыря.
В	 1566	 году	 присутствовал	 на	 Соборе	 государственных	 чинов	 по

вопросу	о	войне	с	Польшей	(Ливонская	война	1558–1583	годов).
9	 февраля	 1568	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Казанского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
Вскоре	 оставил	 кафедру	 и	 возвратился	 в	 Иосифо-Волоколамский

монастырь.
Скончался	 13	 июля	 1574	 года	 на	 покое	 в	 Иосифо-Волоколамском

монастыре,	где	и	погребен.
Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей

архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	89,	477.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	182,	287.

Диев	М.	Я.	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов
древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Горталов	Н.	Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской
епархии	от	учреждения	ее	до	настоящего	времени	 (1555–1885).	–	Казань,
1888.

Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1847,	№
7.	–	С.	10.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	574.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	702.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1137.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	21.
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Лаврентий,	митрополит	Казанский	и
Свияжский	(в	схиме	Левкий)	

Инок	Новгородского	Вяжищского	монастыря.
В	1654	году	был	иеродиаконом	и	патриаршим	ризничим	в	Москве.
В	 1654	 году	 участвовал	 в	 перенесении	 мощей	 святого	 Иакова

Боровичского	 (†	 ок.	 1540;	 память	 23	 октября/5	 ноября)	 в	 Иверский
монастырь,	 в	 переносе	 мощей	 тверского	 князя	 Михаила	 Ярославича	 с
установлением	крестного	хода,	 который	 с	 той	поры	стал	обязательным	в
Тверской	епархии	(30	сентября).

16	 апреля	 1654	 года	 патриархом	 Никоном	 рукоположен	 в
архиепископа	Тверского	и	Кашинского.

24	сентября	1654	года	был	освобожден	Смоленск,	который	в	течение
сорока	 лет	 был	 занят	 поляками,	 и	 патриарх	 Никон	 назначил	 временно
управлять	 Смоленской	 епархией	 архиепископа	 Лаврентия,	 который
оставался	 на	 ней	 с	 марта	 по	 декабрь	 1655	 года.	 А	 в	 1656	 году,	 по
определению	 Московского	 Собора,	 был	 назначен	 в	 Смоленск	 и
постоянный	епископ,	бывший	Суздальский	Филарет.

26	 июля	 1657	 года	 переведен	 в	 Казань	 с	 возведением	 в	 сан
митрополита	и	оставался	на	этой	кафедре	до	своей	кончины.

Был	 участником	 многочисленных	 церковных	Соборов	 50–60-х	 годов
XVII	века.

Перед	смертью	принял	схиму	с	именем	Левкия.
Скончался	11	ноября	1672	года.	Погребен	в	Казанском	кафедральном

соборе,	в	склепе	под	главным	алтарем.
Преосвященный	Лаврентий	с	благословения	патриарха	первый	носил

белый	клобук	и	саккос	с	колокольцами	и	осенял	дикирием	и	трикирием.
Митрополит	 Лаврентий	 увеличил	 число	 братии	 в	 Раифской

Богородицкой	 пустыни	 и	 на	 собственные	 средства	 соорудил	 там	 три
церкви.	 Святитель	 Лаврентий	 показал	 великую	 любовь	 к	 Смоленскому
чудотворному	 образу	 Пресвятой	 Богородицы,	 находящемуся	 в
Седмиезерной	 Богородицкой	 Вознесенской	 пустыни.	 Он	 сам	 «красными
ногами»	 (см.	 Ис. 52:7)	 ходил	 в	 эту	 обитель	 воздать	 благоговейное
поклонение	 святыне.	 Совершил	 там	 всенощное	 бдение	 и	 литургию	 и
властью,	данной	ему	от	Святого	Духа,	узаконил	принесение	святой	иконы
в	 Казань	 ежегодно	 25	 июня	 навеки	 неизменно,	 в	 благодарную	 память
избавления	 от	 моровой	 язвы.	 Он	 же	 приказал	 составить	 для	 душевной
пользы	 всех	 описание	 начала	 Седмиезерной	 пустыни	 и	 чудес	 от	 образа

интернет-портал «Азбука веры»
472

https://azbyka.ru/


Пресвятой	Владычицы	Богородицы	Смоленской.
Перу	 митрополита	 Лаврентия	 принадлежит	 «Ответная	 грамота	 на

царскую	 грамоту	 о	 том,	 можно	 ли	 священносхимонаха	 поставить
архиереем»	 (январь,	 1666).	 На	 поставленный	 в	 заглавии	 вопрос
митрополит	 Лаврентий	 ответил	 отрицательно:	 «Мню,	 восприимшаго
священноинока	великий	образ	иноческий,	сиречь	схиму,	нелепо	поставити
во	 архиерейство».	 В	 ноябре	 1666	 года	 в	Москве	 на	 Лобном	 месте	 перед
восточными	 патриархами	 митрополит	 Лаврентий	 произнес
приветственную	 речь.	 Грамота	 и	 речь	 изданы	 в	 книге	 «Дело	 патриарха
Никона».	Владыка	Лаврентий	является	 автором	канона	и	 стихир	 святому
Герману,	 архиепископу	 Казанскому,	 а	 также	 канона	 на	 перенесение
мощей	 святителя	 Гурия	 Казанского.	 Гимнографические	 произведения
митрополита	Лаврентия	остаются	неизданными.

Труды:
Ответная	 грамота	 на	 царскую	 грамоту	 о	 том,	 можно	 ли

священносхимонаха	 поставить	 архиереем	 (январь	 1666	 г.)	 //	 Дело	 о
патриархе	 Никоне	 /	 Изд.	 Археографической	 Комиссии	 по	 документам
Московской	Синодальной,	бывшей	патриаршей	библиотеки.	–	СПб.,	1897.
–	С.	114–117,	271–273.

Канон	и	стихиры	святителю	Герману,	архиепископу	Казанскому.
Канон	 на	 перенесение	 мощей	 святителя	 Гурия,	 архиепископа

Казанского.
Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей

архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	133,	479.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	288,	443.

Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Диев	М.	Я.	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов
древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1413,	1414.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
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полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	242.

Сказание	о	Седмиозерной	Богородицкой	пустыни,	Казанской	епархии
и	о	 чудотворной	иконе	Пресвятыя	Богородицы,	называемыя	Смоленский,
составленное	по	благословению	преосвященного	Лаврентия,	митрополита
Казанского	и	Свияжского	на	славянском	языке,	ныне	же	переведенное	на
русский	язык.	–	6-е	изд.	–	Казань,	1903.	–	С.	14,	24,	25.

Богословский	 Г.	 К.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк
Казанской	епархии	с	приложением	биографических	сведений	о	Казанских
архиереях.	–	Казань,	1893.	–	С.	64.

Горталов	Н.	Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской
епархии	от	учреждения	ее	до	настоящего	времени	 (1555–1885).	–	Казань,
1888.

Памятная	книжка	Тверской	губернии	на	1865	г.	–	Тверь,	1865.	–	Отд.
III.	–	С.	152.	Руководство	для	сельских	пастырей.	–	Киев,	1866,	сентябрь.	–
С.	13.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1886,	№	17.	–	С.	578.
–»–	1897,	№	18.	–	С.	489.
–»–	1902,	№	5.	–	С.	216–218.
–»–	1907,	№	8.	–	С.	239;	№	42.	–	С.	1311.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1901,	январь.	–	С.	17.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	706.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	21.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32,	49.

Елеонская	А.	С.	Русская	публицистика	второй	половины	XVII	века.	–
М.,	1978.	–	С.	111.

Зиборов	В.	К.	Лаврентий	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	212–213.
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Лаврентий,	святитель,	епископ	Туровский,
затворник	Печерский	(†	1194;	память	29
января/11	февраля,	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Белорусских

святых,	28	сентября/11	октября	в	Соборе
Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в
Ближних	пещерах	почивающих,	во	2-ю
Неделю	Великого	поста	в	Соборе	Киево-

Печерских	преподобных	отцов)	
Преподобный	 Лаврентий	 первоначально	 подвизался	 в	 Киево-

Печерском	монастыре.	О	нем	как	о	святителе,	вышедшем	из	иноков	Киево-
Печерской	обители,	упоминает	святитель	Симон,	 епископ	Владимирский
и	 Суздальский	 (†	 1226),	 в	 своем	 «Послании	 к	 Поликарпу»,	 положившем
начало	Киево-Печерскому	патерику.

Впоследствии,	 как	 это	 видно	 из	 повествования	 святителя	 Симона,
преподобный	 Лаврентий	 пожелал	 уйти	 в	 затвор,	 но	 отцы	 печерские	 не
дозволили	ему	этого,	считая	(после	искушения,	постигшего	преподобного
Никиту,	 †	 1108;	 память	 31	 января/13	 февраля)	 подвиг	 затворничества
весьма	трудным	и	небезопасным.	Тогда	преподобный	Лаврентий	перешел
в	 монастырь	 во	 имя	 святого	 великомученика	 Димитрия,	 построенный
великим	 князем	Киевским	Изяславом	Ярославичем.	 Здесь,	 затворившись,
преподобный	 Лаврентий	 жил	 в	 безмолвии	 и	 строгом	 воздержании	 и	 не
только	сам	избежал	уязвления	от	духов	злобы	преисподней,	но	высокими
подвигами	молитвы	и	богомыслия	достиг	дара	исцелений	и	слыл	еще	при
жизни	чудотворцем.	Монастырь	во	имя	святого	великомученика	Димитрия
был	 с	 1128	 года	 передан	 в	 ведение	Киево-Печерской	 обители	и	 считался
первоначально	 приписным	 к	 ней.	 Во	 второй	 половине	 XII	 века,	 когда	 в
Димитриевском	 монастыре	 подвизался	 преподобный	 Лаврентий,	 он	 уже
был	 самостоятельным	 и	 управлялся	 своим	 игуменом.	 Независимость	 его
подтверждается	 тем,	 что	 игумен	 Димитриевского	 монастыря	 дозволил
преподобному	 Лаврентию	 подвизаться	 в	 затворе	 подвигом	 безмолвия,	 в
чем	ему	отказали	печерские	отцы.

Пребывая	в	 затворе,	преподобный	Лаврентий	не	прерывал	духовного
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общения	 с	 братией	 Киево-Печерской	 обители.	 Известен	 случай,	 когда	 к
святому	Лаврентию	привели	одержимого	бесом.	Преподобный	Лаврентий
не	смог	исцелить	его	один	и	велел	отвести	в	Киево-Печерский	монастырь.
Услышав	это,	одержимый	стал	кричать,	что	боится	приблизиться	к	святым
пещерам.	Преподобный	велел	вести	его	силой.	По	приближении	к	святым
вратам	 обители	 нечистый	 дух	 оставил	 страждущего,	 и	 он	 совершенно
здоровым	 вошел	 в	 монастырь.	 Когда	 его	 спросили,	 кто	 его	 исцелил,	 он
показал	 на	 чудотворную	 икону	 Божией	 Матери	 и	 сказал:	 «Тридцать
святых	отцов	вместе	с	Нею	встретили	нас,	и	я	исцелился».	Столь	великой
оказалась	 сила	 соборной	 молитвы	 Киево-Печерских	 иноков,
предстательством	Пресвятой	Богородицы.

Вероятно,	 после	 этого	 случая	 преподобный	 вернулся	 в	 Печерский
монастырь.	 Он	 был	 возведен	 отсюда	 на	 кафедру	 епископов	 Туровских
после	кончины	знаменитого	духовного	писателя	и	проповедника	святителя
Кирилла	Туровского	(†	до	1182;	память	28	апреля/11	мая).	В	Ипатьевской
летописи	преподобный	Лаврентий	упоминается	в	сане	епископа	под	1182
годом,	 когда	 он	 участвовал	 в	 поставлении	 пресвитера	 Василия	 в
архимандрита	 Киево-Печерского	 монастыря.	 Скончался	 преосвященный
Лаврентий	 на	 епископской	 кафедре	 29	 января	 1194	 года.	 Предполагают,
что	последние	годы	своей	жизни	преподобный	Лаврентий	провел	в	Киево-
Печерском	 монастыре,	 куда	 удалился	 из	 любви	 к	 затворничеству.	 По
другим	 сведениям,	 преподобный	 Лаврентий	 преставился	 в	 Туровском
Борисоглебском	 монастыре.	 Местное	 туровское	 предание	 гласит,	 что	 из
этого	 монастыря	 в	 XII	 веке	 были	 взяты	 нетленные	 мощи	 преподобного
Лаврентия	в	Киево-Печерскую	обитель.	В	старинных	рукописных	святцах
между	святыми,	почивающими	в	Ближних	(Антониевых)	пещерах,	первым
указан	святой	Лаврентий,	епископ	Туровский.
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Лазарь,	архиепископ	Черниговский	и
Новгород-Северский	(Баранович)	

Родился	в	1620	году	в	Малороссии.
Обучался	в	школе	Киевского	Братского	Богоявленского	монастыря.
Окончательное	образование	получил	в	польских	коллегиях.
В	начале	 40-х	 годов	XVII	 столетия	 состоял	наставником	 в	Киевской

духовной	академии.
Приняв	монашество,	он	был	преподавателем,	а	с	1650	года	–	ректором

Киево-Могилянской	коллегии	(с	1701	года	–	Киево-Могилянская	духовная
академия)	и	игуменом	Братского	Богоявленского	училищного	монастыря,
а	с	1651	или	1652	года	и	Киево-Кирилловского	монастыря.

В	1651	году	оставил	духовную	академию	и	жил	в	монастырях	Киево-
Кирилловском,	Купятицком	и	Дятловецком.

С	1653	года	заведовал	Елецким	Успенским	монастырем	Черниговской
епархии.

8	марта	1657	года	в	Яссах	митрополитом	Сочавским	Гедеоном	Лазарь
был	хиротонисан	во	епископа	Черниговского.

Был	 местоблюстителем	 Киевской	 митрополии	 с	 апреля	 по	 декабрь
1657	года,	с	октября	1659	года	по	май	1661	года,	с	1669	года	по	1676	год.

Участвовал	 в	 работе	Московского	Собора	 1666–1667	 годов,	 который
среди	 прочих	 рассматривал	 также	 вопрос	 о	 подчинении	 Киевской
митрополии	Московскому	патриархату.

8	сентября	1667	года	возведен	в	сан	архиепископа.
В	1692	году	уволен	на	покой.
Скончался	 3	 сентября	 1693	 года.	 Погребен	 в	 Черниговском

Борисоглебском	монастыре.
Архиепископ	 Лазарь	 –	 ревностный	 поборник	 святой	 веры	 и

благочестия.	 Святитель	 Димитрий	 Ростовский	 называл	 его	 «великим
столпом	Церкви».	В	бурное	время	междоусобий,	 когда	Украина,	недавно
присоединенная	к	России,	едва	вновь	не	отторглась	от	нее,	владыка	Лазарь
показал	 себя	 не	 только	 красноречивым	 проповедником	 и	 талантливым
духовным	писателем,	но	и	крупным	общественным	деятелем.

Недолго	 ему	 пришлось	 заниматься	 святым	 делом	 воспитания
юношества	 в	 духе	 Православия.	 Скоро	 Братская	 коллегия	 была
разгромлена	униатами;	ректор	ее,	игумен	Лазарь,	был	вынужден	удалиться
в	 Кирилловский	 монастырь;	 воспитанники	 коллегии	 взялись	 за	 оружие.
Поляки	и	крымские	татары	под	видом	союзников	борющихся	между	собой
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гетманов	грабили	и	жгли	села	по	всей	Украине;	даже	в	окрестностях	Киева
в	1665	году	открылись	военные	действия.

Архиепископ	 Лазарь	 ревностно	 заботился	 о	 восстановлении
разрушенных	храмов	и	монастырей	и	об	устроении	новых.	При	нем	были
основаны	 три	 монастыря:	 Шуморовский	 в	 Мглинском	 уезде,
Андрониковский	 Троицкий	 в	 Соснинском	 уезде	 и	 Пустынно-
Николаевский	Рыхловский	в	Кралевецком	уезде.	Восстановлен	из	развалин
и	 украшен	 кафедральный	 Новгород-Северский	 Спасский	 монастырь,	 в
котором	кафедра	Черниговского	архиепископа	оставалась	до	1672	года.

В	 этот	 трудный	 период,	 когда	 не	 только	 гетманы	 и	 казачество,	 а	 и
некоторые	иерархи	стояли	 за	присоединение	Украины	то	к	Польше,	 то	к
Турции,	 архиепископ	Лазарь	 твердо	 держался	 того	 направления,	 которое
единственно	 было	 приемлемо	 для	 православных.	 «Под	 басурманскою
рукою	 стонет	 Греция,	 –	 писал	 он	 митрополиту	 Киевскому	 Иосифу
(Нелюбовичу-Тукальскому,	†	1676),	склонявшемуся	на	сторону	Турции,	–
и	 для	 чего	 под	 такое	 ярмо	 класть	шею?	 Греки	 рады	 бы	 освободиться	 от
него,	Русь	сама	лезет.	Я	свои	овцы	черниговские	поставил	на	путь,	и	вы,
всея	России	пастырь,	ведите	всю	Русь	к	монарху	русскому,	а	сами	летите
на	престол	свой,	как	на	гнездо	свое».

В	 1669	 году	 он	 убедил	 гетмана	 Д.	 И.	 Многогрешного	 послать	 в
Москву	посольство	с	просьбой	о	принятии	Малороссии	в	подданство	и	о
подтверждении	 казацких	 вольностей.	 Членам	 этого	 посольства	 было
поручено	 требовать,	 чтобы	 русское	 правительство	 не	 отдавало	 полякам
Киева	 –	 «этого	 первопрестольного	 града	 царства	 Русского,	 от	 которого
искони	на	всю	Россию	воссияла	благодать	Божия».	На	сохранении	Киева
особенно	 настаивали	 и	 архиепископ	 Лазарь,	 и	 гетман	Многогрешный,	 и
бывший	 митрополит	 Иосиф	 (Нелюбович-Тукальский)	 и	 другие.	 Под	 их
влиянием	царь	Алексей	Михайлович	решился	окончательно	присоединить
Киев	 к	 России.	 Но	 в	 то	 же	 время	 архиепископ	 Лазарь	 стоял	 за
самостоятельность	 Киевской	 митрополии.	 Он	 был	 несогласен	 со
стремлением	Москвы	подчинить	ее	себе	на	положении	обычной	епархии	и
боролся	 за	 сохранение	 прав	 малороссийского	 духовенства.	 Может	 быть
поэтому,	когда	появилась	возможность	поставить	для	Киева	православного
митрополита,	 был	 избран	 не	 он,	 а	 Гедеон	 (Святополк-Четвертинский,	 †
1690).

После	 перенесения	 кафедры	 из	 Новгород-Северска	 в	 Чернигов
начался	 великий	 подвиг	 миссионерства	 архиепископа	 Лазаря	 в	 защиту
истин	 святой	 православной	 веры	 и	 усиления	 борьбы	 с	 иезуитами.	 Он	 с
истинно	 апостольской	 ревностью	 назидал	 черниговскую	 паству	 своими
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красноречивыми	 проповедями,	 много	 писал	 против	 унии,	 основал	 в
Новгород-Северске	типографию,	которая	при	его	жизни	выпустила	в	свет
около	 пятидесяти	 книг,	 богослужебных	 и	 литературных,	 на	 славянском,
польском	и	латинском	языке.	В	1679	году	новгород-северская	типография
была	 перенесена	 в	 Чернигов.	 Его	 заслуги	 в	 деле	 издания	 и	 исправления
церковных	 книг	 по	 справедливости	 ставят	 наряду	 с	 заслугами
митрополита	 Петра	 (Могилы,	 †	 1646),	 патриарха	 Никона	 (†	 1681),
ключарей	Дионисия	и	Арсения	и	иеромонаха	Епифания	(Славинецкого,	†
1675).

Народная	 молва,	 почитая	 его	 как	 праведника,	 питает	 уверенность	 в
нетлении	его	тела.

Труды:
Новая	мера	старой	Веры	(на	польском	языке).	–	Новгород-Северский,

1676.	–	Чернигов,	1679.
О	Флорентийском	соборе.	–	1688.
Собрание	проповедей:
Меч	 духовный,	 иже	 есть	 Глагол	 Божий,	 состоящий	 в	Поучительных

словах	на	воскресные	и	праздничные	дни	всего	лета.	–	Киев,	1666	и	1686.
Трубы	 Словес,	 или	 Поучения	 на	 Праздники	 Господские,

Богородичные	и	различных	святых.	–	Киев,	1674	и	1679.
Жития	святых	(на	польском	языке).	–	Киев,	1670.
Окружные	послания.
Разговоры	о	вере	и	житиях	святых	(на	польском	языке).	–	Киев,	1671.
Благодать	и	Истина	Христова,	или	Похвальное	слово	царям	Иоанну	и

Петру	Алексеевичам,	примененное	к	Иоанну,	яко	Благодати,	а	к	Петру	яко
к	Истине.	–	Чернигов,	1680.

Плач	о	смерти	царя	Алексея	и	приветствие	царю	Феодору	(стихи).	–
Киев,	1676.

О	случаях	жизни	человеческой	(на	польском	языке).	–	Чернигов,	1678.
Надгробие	митрополиту	Иосифу	Тукальскому	(на	польском	языке)	 //

Величко	С.	В.	Летопись	событий	в	Юго-Западной	России	в	XVII	в.:	в	4	т.	–
Киев,	1848–1864.	–	Т.	2.	–	С.	384–388.

Лира	Аполлонова	(на	польском	языке).	–	Киев,	1671.
Наияснейшая	Царица	неба	и	земли	Владычица	Матерь	Мария	(в	прозе

и	стихах).	–	Чернигов,	1683.
О	 пяти	 ранах	 Христовых	 (на	 польском	 языке)	 //	 Временник

Московского	 общества	 истории	 и	 древностей	 российских:	 в	 25	 т.	 –	 М.,
1849–1857.	–	Т.	7,	16,	№	195,	223,	236,	254.

Письма	//	Черниговские	епархиальные	известия.	–	1861–1864.
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Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	 1911.	 –	Т.	 3.	 –	С.	 1,	 2,	 102,	 115,	 158,	 359,	 368–370,	 373,	 376–383,
406–409,	411–414,	429,	432,	437,	438,	477,	478,	806,	827,	828,	995	и	др.

Сумцов	 Н.	 Ф.	 Лазарь	 Баранович	 //	 Сумцов	 Н.	 Ф.	 История
южнорусской	литературы	в	семнадцатом	столетии.	–	Харьков,	1884–1885,
вып.	1.

Карпов	 Г.	 Ф.	 Киевская	 митрополия	 и	 московское	 правительство	 во
время	соединения	Малороссии	с	Великой	Россией	1654–1661	гг.:	 в	3	т.	–
М.,	 1871–1876.	 См.	 также:	 Православное	 обозрение.	 –	 М.,	 1871,	 август-
сентябрь.

Эйнгорн	В.	О.	Сношения	малороссийского	духовенства	с	московским
правительством	 в	 царствование	 Алексея	 Михайловича	 //	 Очерки	 по
истории	Малороссии	в	XVII	в.	–	М.,	1899.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
571,	572,	580,	607–608.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.
229.

Скворцов	 Г.	 А.	 Патриарх	 Адриан,	 его	 жизнь	 и	 труды	 в	 связи	 с
состоянием	Русской	Церкви	в	последнее	10-летие	17	века.	–	Казань,	1913.
–	С.	162,	164,	165.

Попов	 М.	 С.,	 священник.	 Святитель	 Димитрий	 Ростовский	 и	 его
труды.	–	СПб.,	1910.	–	С.	22,	24,	46,	47,	55,	110.

Титов	А.	А.	Черниговская	епархия	после	Батыя,	именуемая	Брянскою.
–	М.,	1892.	–	С.	29,	36,	45.

Ефимов	 А.	 Н.,	 священник.	 Черниговский	 Елецкий	 Успенский
монастырь.	–	Чернигов,	1903.	–	С.	22–25,	27.	34.

Терновский	С.	А.,	 профессор.	Исследование	о	подчинении	Киевской
митрополии	Московскому	патриарху	//	Архив	Юго-Западной	России:	в	37
т.	–	Киев,	1859–1914;	1872.	–	Т.	5,	ч.	1.	–	С.	50.

Добровольский	 П.	 М.	 Черниговский	 Елецкий	 Успенский
первоклассный	монастырь	(историческое	описание).	–	Чернигов,	1900.	–	С.
12,	22.

Муравьев	А.	Н.	Жития	святых	Российской	Церкви,	также	иверских	и
славянских:	в	12	т.	–	СПб.,	1855–1858,	сентябрь.	–	С.	339.

Поторжинский	 М.	 А.	 История	 русской	 церковной	 проповеди	 в
биографиях	и	образцах	с	половины	IX–XIX	вв.	–	2-е	изд.	–	Киев,	1891.	–	С.
228.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	657,	663,	667,	669,	680.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	36.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	13,	14.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	132.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	193,	299,	828,	875,	902.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	17,	26,	510.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	206–208.

Акты,	относящиеся	к	истории	Южной	и	Западной	России,	собранные
и	изданные	Археографическою	комиссиею:	в	15	т.	–	СПб.,	1863–1892.	–	Т.
5–12.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	Ч.	4.	–	С.	341–342.

Черниговские	губернские	ведомости.	–	1846	(приб.	к	№	51).	–	С.	347;
№	52.	отд.	2.	–	С.	350.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1873,	март.	–	С.	165.
Душеполезный	собеседник.	–	М.,	1894.	–	С.	298.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань.	 1909,	 январь.	 –	 С.	 82–83;

февраль.	–	С.	195.
Русский	паломник.	–	1893,	№	36.	–	С.	571.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881.	февраль.	–	С.	319,	321–323:	март.

–	С.	566–567.
–»–	1884,	сентябрь.	–	С.	686.
–»–	1906,	январь.	–	С.	325.
–»–	1908.	октябрь.	–	С.	237–238.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	3.	–	С.	328.
Обзор	деятельности	губернских	и	ученых	архивных	комиссий	за	1891

г.	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	1.	–	С.	183.
Русский	архив.	–	М.,	1872,	№	5.	–	С.	997–998.
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–»–	1900.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	94.
–»–	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	225–238,	239.
Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1841.	–	Ч.	32.

отд.	6.	–	С.	333;	1852.	–	Ч.	75.	отд.	5.	–	С.	6,	10–11,	28,	55,	63,	78.
Святоотеческая	 христоматия	 с	 биографическими	 сведения	 о	 святых

отцах-проповедниках	 Вселенской	 Церкви.	 –	 Киев,	 1877	 /	 Сост.	 М.	 А.
Поторжинский.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.,	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908.	1916,	февраль.	–	С.	86–89;	сентябрь.	–	С.	404.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	 /	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	 г.	–	Т.	1.	–	С.	563–564;	т.	2.	–	С.	1509,
2363.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	40–43.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	65,	66,	261–264,	266,	269–275,	278,	283–285,	289,
316,	338,	370,	401,	403,	424–426,	428–430.

Яковенко	С.	Г.	Западнорусская	Церковь	в	последней	трети	XVII	в.	 //
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви:	 в	 9	 т.	 –	М.,
1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	532–543.
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Лазарь,	епископ	Переяславский	
По	 сообщению	 «Повести	 временных	 лет»,	 в	 1072	 году	 Лазарь	 был

настоятелем	Борисоглебского	храма	в	Вышгороде.
В	 1088	 году	 –	 игумен	 Киевского	 Выдубицкого	 Михайловского

монастыря.
12	ноября	1105	года	хиротонисан	во	епископа	Переяславля	Южного.

Предполагаемый	 автор	Сказания	 о	 Борисе	 и	 Глебе	 и	Сказания	 о	 чудесах
этих	 святых.	 На	 основании	 анализа	 этих	 произведений	 Н.	 Н.	 Воронин
предположил,	 что	 составителем	 двух	 названных	 памятников	 был	Лазарь,
начавший	 работу	 над	 Сказанием	 по	 поручению	 Владимира	 Мономаха
после	 торжеств	 в	 мае	 1115	 года	 в	 связи	 с	 освящением	 церкви	 Бориса	 и
Глеба	в	Вышгороде.

Скончался	6	сентября	1117	года.
Труды:
Сказания	о	Борисе	и	Глебе	//	Воронин	Н.	Н.	«Анонимное»	сказание	о

Борисе	и	Глебе,	 его	время,	 стиль	и	автор	 //	Труды	Отдела	древнерусской
литературы.	–	1957.	–	Т.	13.	–	С.	11–56.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.
Творогов	 О.	 В.	 Лазарь	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	 Древней

Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	229.
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Лазарь,	епископ	Смоленский	
Первоначально	был	приходским	священником.
Уже	в	 этом	сане	проявил	мужественную	любовь	к	правде.	Он	смело

выступил	на	защиту	преподобного	Авраамия	(†	XIII	в.;	память	21	августа/3
сентября),	который	по	клевете	людской	был	изгнан	из	города	и	запрещен	в
священнослужении	 епископом	 Смоленским	 Игнатием	 (†	 1219).
Священник	Лазарь	явился	к	преосвященному	Игнатию	и	сказал,	что	город
будет	 наказан	 за	 такую	 несправедливость.	 И	 преосвященный	 внял	 его
голосу	и,	призвав	преподобного	Авраамия,	просил	у	него	прощения.

В	1219	году	отец	Лазарь	был	хиротонисан	во	епископа	Смоленского.
Возведенный	 в	 архиерейский	 сан,	 он	 правил	 как	 истинный	 пастырь	 и
поборник	 стада	 Христова.	 Однако,	 видя	 многие	 обиды	 властителей
церквам,	 притеснение	 вдов	 и	 сирот,	 преосвященный	 Лазарь	 оставил
кафедру.

Скончался	до	1225	(1226)	года.
Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Жития	 святых,	 чтимых

Православной	 Церковью,	 с	 сведениями	 о	 праздниках	 Господских	 и
Богородичных.	–	3-е	изд.	–	1900,	август.	–	С.	175.

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	август.	–	С.	335.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эристов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	3.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.

интернет-портал «Азбука веры»
485

https://azbyka.ru/


Лев,	епископ	Астраханский	и
Ставропольский	(Юрлов	Лаврентий)	

Родился	 около	 1678	 года	 в	 отцовском	 имении	 в	 селе	 Семове
Курмышского	уезда	(позднее	Макариева	уезда)	Нижегородской	епархии	в
дворянской	семье.

Рано	 лишившись	 родителей,	 воспитывался	 у	 боярина	 князя
Троекурова	И.	Б.

Воспитание	 и	 образование	 получил	 домашнее.	 Затем	 служил	 при
дворе.	В	силу	невыясненных	роковых	обстоятельств	должен	был	оставить
придворный	 круг	 и	 23-летним	 юношей	 отправиться	 на	 испытание	 в
Троице-Сергиев	 монастырь,	 где	 пребывал	 с	 1701	 по	 1704	 год	 при
архимандрите	 Иларионе	 (Властелинском,	 впоследствии	 митрополит
Белгородский	и	Обоянский;	†	1720),	а	с	1704	по	1708	год	под	руководством
монастырского	 духовника	 Георгия	 (Дашкова,	 впоследствии	 архиепископ
Ростовский	и	Ярославский;	†	1739).

С	 1711	 года	 –	 строитель	 Астраханского	 Троицкого	 монастыря,	 в
котором	 пострижен	 в	 монашество	 духовником	 монастыря	 иеромонахом
Иоасафом.

Вскоре	 был	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	 затем	 во	 иеромонаха
митрополитом	Астраханским	и	Терским	Сампсоном	(†	1714).

В	 1716	 году	 назначен	 строителем	 Астраханского	 Спасо-
Преображенского	монастыря.

В	1718	году	перешел	в	Московский	Донской	монастырь.
С	 1720	 года	 –	 архимандрит	 Переславского	 Горицкого	 Успенского

монастыря	Владимирской	епархии.
28	мая	1727	года	хиротонисан	во	епископа	Воронежского	и	Елецкого.
В	июне	1730	года	был	вызван	в	Москву	для	объяснений,	т.	к.	во	время

богослужения	 молился	 за	 императрицу	 Евдокию,	 престолонаследницу
Елизавету	и	остальных	царевен,	не	вознося	благодарственного	молебна	по
случаю	 воцарения	Анны	Иоанновны.	 8	 июля	 1730	 года	 епископ	Лев	 был
переведен	 в	 Астрахань,	 но	 так	 как	 дело	 еще	 не	 было	 закончено,	 ему	 не
позволили	отправиться	в	новую	епархию.

2	 октября	 того	же	 года	 был	 лишен	 епископского	 сана,	 монашеского
чина	и	под	мирским	именем	Лаврентий	отправлен	в	Тайную	канцелярию,
где	 был	 подвергнут	 пытке,	 бит	 кнутом.	 Затем	 сослан	 и	 заточен	 в
Архангельский	Крестный	монастырь.

19	 апреля	 1742	 года	 был	 признан	 невиновным	 и	 22	 апреля
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восстановлен	 в	 епископском	 сане.	 Епархию	 не	 принял,	 ушел	 на	 покой	 в
Московский	Знаменский	монастырь	и	состоял	при	Архангельском	соборе
для	служения	панихид	по	почивающим	в	данном	соборе	царям	и	великим
князьям.

Скончался	28	января	1755	года	в	Московском	Знаменском	монастыре.
Литература:
Поликарпов	 Н.	 И.	 Лев	Юрлов,	 пятый	 епископ	 Воронежский	 (1727–

1730	гг.).	–	Воронеж,	1905.
Ильинский	 Ф.	 М.	 Кто	 виноват	 в	 низложении	 и	 расстрижении

Воронежского	епископа	Льва?	//	Воронежская	старина.	–	Воронеж,	1902–
1916;	1908,	вып.	6.	–	С.	162–169.

Ильинский	Ф.	М.	Отповедь.	–	С.	290–292.
Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со

времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	2,	кн.	1,	прим.	9.	–	С.	4,	7,	9;	прим.	88.	–	С.	24.

Успенский	 М.	 И.	 Статья	 по	 поводу	 статьи	 Ф.	 М.	 Ильинского	 //
Воронежская	старина.	–	Воронеж,	1902–1916;	1908,	вып.	7.

Рункевич	 С.	 Г.	 Александро-Невская	 лавра	 1713–1913	 гг.
(историческое	исследование).	–	СПб.,	1913.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	1192,	1193;	т.	5.	–	С.	42.

Чистович	И.	А.	Феофан	Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.
Свирелин	 А.	 И.,	 протоиерей.	 Переславский	 Горицкий	 монастырь.	 –

Владимир,	1902.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394,	1398.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	34.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	697,	837.

Зверинский	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	о	православных	монастырях	в	Российской	империи.	–	СПб.,
1892.	–	Т.	2,	№	891.	–	С.	191.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	704.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	180.
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Воронежская	 старина.	 –	 Воронеж,	 1902–1916;	 1912.	 –	 Вып.	 11,
прилож.	–	С.	135–137.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1873,	май.	–	С.	38.
Воронежские	епархиальные	ведомости.	–	1883,	№	5.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1891,	июль.	–	С.	195.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	январь.	–	С.	48–106.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1905,	май.	–	С.	96,	прим.
–»–	1907,	сентябрь.	–	С.	414;	ноябрь.	–	С.	710.
–»–	1908,	май.	–	С.	620.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	апрель.	–	С.	747.
–»–	1880,	сентябрь.	–	С.	174.
Русский	архив.	–	М.,	1868,	№	7	и	8.
–»–	1903.	–	Кн.	3,	№	9.	–	С.	251;	№	10.	–	С.	253–255.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	839.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	171–172.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	61.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	180.
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Левкий,	архиепископ	Псковский	и	Изборский	
С	1620	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
25	 марта	 1625	 года	 участвовал	 в	 комиссии	 по	 свидетельствованию

чудес	 от	 хитона	 Иисуса	 Христа,	 присланного	 в	 дар	 царю	 Михаилу
Федоровичу.

В	1632	году	заседал	в	приказе	по	сбору	денег	на	войну	с	Польшей.
6	июля	1634	года	хиротонисан	во	епископа	Псковского	с	возведением

в	сан	архиепископа.
В	 сентябре	 1649	 года	 вызван	 в	 Москву	 и	 отстранен	 от	 управления

епархией	 в	 связи	 с	 возникшим	 во	 Пскове	 бунтом	 (в	 августе	 1649	 года)
против	шведских	поверенных.

Скончался	4	августа	1654	года	в	Москве	от	морового	поветрия.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Диев	М.	Я.	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов
древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	151,	379.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	51.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	156.
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Леон,	епископ	Ростовский	и	Суздальский	
Сохранившиеся	 сведения	 о	 епископе	 Леоне	 немногочисленны	 и

противоречивы.
До	хиротонии	был	игуменом	Суздальского	Владычнего	монастыря.
По	 ростовскому	 летописцу,	 25	 марта	 1155	 года	 вступил	 на

Ростовскую	кафедру,	а	по	другим	источникам,	в	1158	году.
В	 первый	 год	 его	 епископского	 служения	 в	 Ростове	 был	 сильный

голод,	а	вскоре	большой	пожар,	от	которого	сгорела	соборная	церковь.
Летописцы	 говорят,	 что	 он	 был	 сребролюбив	 и	 «грабил	 попов».	 С

1158	года	епископ	Ростовский	Леон	начал	проповедовать	новое	учение,	не
соглашаясь	с	мнением	Константинопольского	патриарха	Луки	Хрисоверга,
что	 не	 должно	 разрешать	 пост	 среды	 и	 пятка	 вообще	 ни	 для	 каких
Господских	 праздников,	 даже	 для	 Рождества	 Христова	 и	 Богоявления,
учение,	 которое,	 как	 открыто	 противное	 учению	 патриарха,	 показалось
некоторым	 ересью.	 С	 жаром	 отстаивал	 Леон	 свои	 мысли	 перед	 великим
князем	Андреем	Боголюбским	и	перед	всеми	людьми,	но	в	1159	году	был
изгнан	и	отправлен	сперва	в	Чернигов	к	князю	Святославу,	потом	в	Киев.
Оскорбленный	 епископ	 Леон	 пошел	 искать	 суда	 в	 Грецию,	 но	 и	 в
Царьграде	за	свои	еретические	воззрения	о	посте	был	заключен	в	темницу.

По	возвращении	изгнан	вторично	в	1162	году.
Мнение	 епископа	 Леона	 о	 посте	 в	 среду	 и	 пяток,	 заклейменное

именем	ереси,	было	отвергнуто	всеми	в	России.
Скончался	1	мая	1171	года,	«зле	изверже	душу	свою».
Литература:
Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.

Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности,	1890.	–
С.	2–6.

Нил	 (Исакович),	 архиепископ.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский
монастырь,	что	ныне	архиерейский	дом	с	присовокуплением	жития	святых
благоверных	 князей	 Феодора,	 Давида	 и	 Константина	 Ярославских
чудотворцев.	–	2-е	изд.	–	Ярославль,	1869.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода,	№	17).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.
Иерархи	 ростовско-ярославской	 паствы,	 в	 преемственном	 порядке	 с

992	г.	до	настоящего	времени.	–	Ярославль,	1864.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографическою

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	82,	91.	См.	также:	Полное	собрание
русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою	 комиссиею.	 –
СПб.,	1841–1921.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	апрель.	–	С.	427.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	256.	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в
9	т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	335,	666.
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Леонид,	епископ	Екатеринославский	и
Таганрогский	(Зарецкий	Александр

Васильевич)	
Родился	 в	 1802	 году	 в	 селе	 Игумнове	 Калужской	 губернии	 в	 семье

священника.
Первоначально	учился	в	Калужской	духовной	семинарии.
30	 июня	 1827	 года	 окончил	 курс	 Санкт-Петербургской	 духовной

академии	со	степенью	кандидата.
5	 сентября	 того	 же	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 6	 сентября

рукоположен	во	иеродиакона,	а	8	сентября	–	во	иеромонаха	и	22	сентября
направлен	учителем	в	Новгородскую	духовную	семинарию	с	исполнением
должности	инспектора.

С	 17	 июня	 1828	 года	 –	 инспектор	 и	 учитель	 Смоленской	 духовной
семинарии.

С	24	декабря	1830	 года	по	2	февраля	1832	 года	исполнял	должность
ректора	Смоленской	духовной	семинарии.

6	 апреля	 1832	 года	 назначен	 ректором	 Смоленской	 духовной
семинарии	с	возведением	в	сан	архимандрита	и	назначением	настоятелем
Смоленского	Авраамиева	монастыря.	В	 том	же	 году	определен	цензором
проповедей,	членом	консистории	и	благочинным	Смоленского	Троицкого,
Вознесенского,	Болдинского	Троицкого	и	Юхновского	монастырей.

5	 февраля	 1836	 года	 переведен	 ректором	 Могилевской	 духовной
семинарии,	 настоятелем	 Братского	 Могилевского	 монастыря,	 членом
Могилевской	 консистории,	 цензором	 проповедей	 и	 благочинным
монастырей:	 Оршанского,	 Полоцкого	 Иоанно-Предтеченского,
Буйницкого	Могилевского	и	Вознесенского	Борколабовского.

В	 1840	 году	 командирован	 для	 увещания	 раскольников,	 населявших
Лаврентьевский	и	Никольский	монастыри	Могилевской	епархии.

10	января	1843	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария
Новгородской	епархии.

25	 февраля	 1850	 года	 перемещен	 епископом	 Костромским	 и
Галичским.

С	19	августа	1853	года	–	епископ	Екатеринославский	и	Таганрогский.
С	 14	 ноября	 1864	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Московский	 Симонов

монастырь,	а	затем	перемещен	в	Рязанский	Ольгов	Успенский	монастырь.
Скончался	3	декабря	1885	года.
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Литература:
Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних

времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород.	1897.
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Воспоминания	 о

высокопреосвященном	Леониде,	архиепископе	Ярославском	и	Ростовском.
–	Харьков,	1877.	–	С.	149.

Островский	 П.	 протоиерей.	 Историко-статистическое	 описание
костромского	 первоклассного	 кафедрального	 Ипатьевского	 монастыря.	 –
Кострома,	1870.	–	С.	135–136.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	239.

Сперанский	 И.	 Очерк	 истории	 Смоленской	 духовной	 семинарии	 и
подведомых	 ей	 училищ	 со	 времени	 основания	 семинарии	 до	 ее
преобразования	по	уставу	1867	г.	(1728–1868	гг.)	/	Сост.	Иван	Сперанский.
–	Смоленск,	1892.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	41.	488–489,	499,	594,	850.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	1.	–	С.	443.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1403.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	310.

Православное	обозрение.	–	М.,	1864,	июль.	–	С.	161.
Два	 письма	 архимандрита	 Виталия	 Щепетова	 к	 архимандриту

Филадельфу	Пузыне	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	300.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	359.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	851.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	196.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	64,	65.
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Леонид,	архиепископ	Ярославский	и
Ростовский	(Краснопевков	Лев	Васильевич)	

Родился	16	февраля	1817	года	в	Петербурге	в	дворянской	семье.
Первоначальное	 образование	 получил	 в	 английском,	 затем	 во

французском	пансионах.
В	1829	году	определен	в	горный	кадетский	корпус.
В	 феврале	 1834	 года	 оставил	 корпус	 и	 определился	 юнкером	 на

Балтийский	флот.
В	1838	году	по	внутреннему	влечению	к	монашеской	жизни	поступил

в	число	студентов	Санкт-Петербургской	духовной	академии.
В	 1840	 году	 после	 смерти	 отца	 и	 по	 предложению	 митрополита

Московского	 Филарета	 (Дроздова,	 †	 1867;	 память	 19	 ноября/2	 декабря)
переехал	 в	 Троице-Сергиеву	 лавру	 для	 продолжения	 образования	 в
Московской	духовной	академии.

В	1842	году	окончил	курс	духовной	академии	со	званием	магистра	и
определен	преподавателем	в	Вифанскую	духовную	семинарию.

23	 сентября	 1845	 года	пострижен	 в	монашество	 в	Троице-Сергиевой
лавре;	 30	 сентября	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	 1	 октября
митрополитом	Филаретом	рукоположен	во	иеромонаха.

С	23	апреля	1848	года	–	бакалавр	Московской	духовной	академии.
С	 19	 декабря	 1849	 года	 –	 ректор	 Вифанской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Московского	Иоанно-Златоустовского	монастыря.
1	 января	 1850	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита,	 переведен

настоятелем	 Московского	 Знаменского	 монастыря.	 Назначен	 членом
Московской	 духовной	 консистории	 и	 членом	 конференции	 внутреннего
правления	Московской	духовной	академии.

С	31	августа	1853	года	–	ректор	Московской	духовной	семинарии.
С	22	апреля	1854	года	–	настоятель	Заиконоспасского	монастыря.
26	апреля	1859	года	в	Московском	Успенском	соборе	хиротонисан	во

епископа	Дмитровского,	викария	Московской	епархии.
В	 1863	 году	 назначен	 председателем	 Московского	 губернского

присутствия	по	предмету	улучшения	быта	духовенства.
В	1864	 году	в	Москве	принимал	деятельное	участие	в	переговорах	с

делегатом	 Нью-Йоркской	 конвокации	 пастором	 Юнгом	 о	 соединении
Церквей.

С	 20	 ноября	 1867	 года	 по	 25	 мая	 1868	 года	 по	 смерти	 митрополита
Филарета	(Дроздова)	управлял	Московской	епархией.
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15	 мая	 1876	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Ярославского	 и
Ростовского.

Скончался	 15	 декабря	 1876	 года.	 Погребен	 в	 Ярославском
кафедральном	соборе	на	южной	стороне	вблизи	 гробницы	святых	князей
Василия	(†	1234	или	1249)	и	Константина	(†	1257).

Преосвященный	Леонид	 был	 членом	многих	 научных	 учреждений	 и
обществ.	 С	 1865	 года	 по	 1874	 год	 состоял	 председателем	 Московского
губернского	училищного	совета.

В	 1869	 году	 –	 почетный	 член	 Московского	 общества	 любителей
духовного	просвещения.

С	 1870	 года	 –	 помощник	 председателя	 Совета	 православного
миссионерского	общества.

В	 1874	 году	 –	 почетный	 член	 Общества	 попечения	 о	 бедных	 детях
лиц,	 сосланных	 в	 Сибирь	 по	 судебным	 приговорам.	 Почетный	 член
Московского	университета.

В	1875	году	–	почетный	член	Общества	древнерусского	искусства	при
Московском	публичном	музее.

Деятельность	 Леонида	 (Краснопевкова)	 на	 духовном	 поприще
началась	 под	 руководством	 знаменитого	 Московского	 святителя
митрополита	Филарета.	который	покровительствовал	Краснопевкову	уже	в
годы	обучения	его	в	духовной	академии.	Святитель	отечески	заботился	о
будущем	архиерее.	Он	предвидел,	что	из	Краснопевкова	будет	толк,	и	не
ошибся.

Приняв	 монашество,	 он	 в	 скором	 времени	 стал	 викарием	 великого
святителя,	 а	 в	 дальнейшем	 был	 переведен	 на	 самостоятельную
архиерейскую	кафедру	в	Ярославль.

Преосвященный	 Леонид	 –	 замечательный	 архипастырь	 своего
времени.

Обобщая	воспоминания	современников	о	нем,	можно	сказать,	что	это
был	 человек,	 обладавший	 богатым	 природным	 умом,	 получивший
всестороннее	 образование,	 отличавшийся	 необыкновенно	 простым
обращением	 со	 всеми,	 всегда	 приятный	 и	 занимательный	 собеседник,
радушный	гостеприимец,	безупречно	рассудительный	администратор.

Его	дворянское	происхождение,	светское	воспитание	и	замечательные
личные	качества	привлекали	к	нему	внимание	высочайших	особ.	Он	был
любимец	 барынь-попечительниц.	 Однако	 многих	 привлекали	 к	 нему	 не
только	эти	качества.	Большинство	почитали	в	нем	прежде	всего	святителя
Божия,	 носившего	 в	 себе	 сокровище	 пламенной	 веры	 и	 молитвы,
сокровище	 благости,	 участия,	 любви	 к	 каждому.	 Он	 с	 одинаковым
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вниманием	 принимал	 и	 высочайших	 особ,	 и	 самого	 простого	 мужичка,
терпеливо	выслушивал	каждого	и	немедленно,	по	возможности,	помогал,
успокаивал,	вразумлял.

Известен	 святитель	 Леонид	 и	 как	 истинный	 ревнитель	 службы
Божией.	Он	очень	строго	следил	за	благоговейным	и	точным	совершением
богослужения.	Дело	Божие	он	совершал	всегда	в	надлежащем	порядке.	И
ни	присутствие	государя	на	богослужении,	ни	какие	другие	чрезвычайные
события	 не	 могли	 заставить	 его	 изменить	 или	 нарушить	 этот	 порядок	 в
угоду	 сильным	 мира.	 Архиепископ	 Леонид	 был	 большим	 любителем	 и
покровителем	монашества.	По	его	словам,	«благо	и	мир	и	спасение	души
каждого	из	братии	были	дороже	всего	на	свете».

Глубокое	 чувство	 любви	 питали	 к	 святителю	 все	 знавшие	 его,	 и
память	о	нем	надолго	сохранилась	в	сердцах	людей.
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Леонид,	епископ	Рязанский	и	Муромский
(Протасьев)	

Он	был	постриженником	и	игуменом	(с	1563	по	1566	годы	и	вторично
с	 1568	 года)	 Иосифо-Волоколамского	 монастыря,	 истым	 приверженцем
преподобного	 Иосифа	 Волоцкого	 (†	 1515;	 память	 9/22	 сентября,	 18/31
октября).

В	1573	году	хиротонисан	во	епископа	Рязанского	и	Муромского.
В	 1578	 году	 присутствовал	 на	 Соборе,	 установившем	 празднование

преподобному	Иосифу	Волоцкому.
В	1581	и	1584	годах	участвовал	в	Соборах,	запретивших	духовенству

приобретать	вотчины.
В	 1584	 году	 по	 благословению	 епископа	 Леонида	 был	 построен

Чернеев	Николаевский	мужской	монастырь	на	 реке	Цне,	 в	 20	 верстах	 от
города	Шацка.

В	начале	1586	года	(по	другим	источникам,	в	1584	году)	отстранен	от
управления	епархией.

Труды:
Челобитная	царю	с	жалобой	на	архиепископа	Ростовского	Евфимия	//

Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою
комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	1,	№	216.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	659.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1853.	–	С.	297–299.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	182,	415.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1411.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	165.

Русский	паломник.	–	1905,	№	18.	–	С.	266.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	209.
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Дробленкова	 Н.	 Ф.	 Леонид	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып	2,	ч.	2.	–	С.	7–9.
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Леонид,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	

С	 15	 ноября	 1567	 года	 –	 архимандрит	 Новгородского	 Юрьева
монастыря.

В	 1568	 году	 (по	 другим	 источникам,	 в	 1570	 году)	 перемещен
архимандритом	в	Московский	Чудов	монастырь.

4	 декабря	 1571	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгородского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.

1	февраля	1572	года	совершал	открытие	мощей	Иакова	(Боровичского,
†	 ок.	 1540;	 память	 23	 октября/5	 ноября)	 и	 установил	 всенародное	 ему
празднование.

14	марта	1572	года	первенствовал	на	созванном	в	Москве	Соборе	для
избрания	 архиепископа	 Полоцкого	 Антония	 (†	 1581)	 в	 митрополита
Московского	и	всея	Руси.

14	 июля	 того	 же	 года	 совершил	 церковное	 торжество	 по	 случаю
обретения	мощей	святой	праведной	девицы	Гликерии	(†	ок.	1522;	память
13/26	мая).

Скончался	20	октября	1575	года	в	Москве	в	«государственной	опале»
в	 Новинском	 монастыре.	 По	 свидетельству	 псковского	 летописца,
архиепископ	Леонид,	обшитый	медвежьею	кожею,	был	затравлен	псами.

В	 Новгородском	 Савво-Вишерском	 монастыре	 сохранилось
Евангелие,	собственноручно	написанное	архиепископом	Леонидом.

По	 ходатайству	 архиепископа	 Леонида	 царь	 возвратил	 в
Новгородский	Софийский	собор	ризницу,	книги	и	те	иконы,	которые	были
увезены	в	Москву	во	время	разгрома.

Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород,	1895.	–	Т.	2.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	36,	45,	163.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	427.

Бантыш-Каменский	 Д.	 Н.	 Словарь	 достопамятных	 людей	 русской
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земли,	 содержащий	 в	 себе	 жизнь	 и	 деяния	 знаменитых	 полководцев,
министров	 и	 мужей	 государственных,	 великих	 иерархов	 православной
Церкви,	 отличных	 литераторов	 и	 ученых,	 известных	 по	 участию	 в
событиях	отечественной	истории:	в	5	ч.	–	М.,	1836,	ч.	2.	–	С.	267–269.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	165.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	май,	66–68.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1893,	май.	–	С.	467.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	209–210.
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Леонид,	архиепископ	Сарский	и	Подонский	
Родился	 в	 городе	 Мещевске	 Калужской	 губернии	 в	 семье

церковнослужителя.
С	 1711	 года	 (по	 Строеву,	 с	 1709	 года)	 –	 архимандрит	 Московского

Высокопетровского	монастыря.
25	 января	 1721	 года	 назначен	 советником	 Святейшего	 Синода.	 В

конце	 того	 же	 года	 представлен	 вторым	 кандидатом	 на	 архиерейскую
кафедру	в	Киев.

18	февраля	1722	года	назначен	архиепископом	Сарским	и	Подонским.
В	 1723	 году	 принимал	 участие	 в	 перенесении	 мощей	 святого

благоверного	 князя	 Александра	 Невского	 из	 Владимирского
Рождественского	 монастыря	 в	 Александро-Невскую	 лавру	 в	 Санкт-
Петербург.

В	 1740	 году	 представил	 в	 Святейший	 Синод	 мнение	 об	 ежегодном
отправлении	 церковной	 службы	 в	 празднование	 святому	 Александру
Невскому.

7	 мая	 1724	 года	 присутствовал	 при	 короновании	 императрицы
Екатерины	I.

В	 1725	 году	 отвечал	 на	 «извет»	 иеромонаха	 Иосифа	 (Решилова)	 по
делу	о	раскольниках	и	22	июня	того	же	года	«ответствовал	по	требованию
Тайной	 розыскных	 дел	 канцелярии	 по	 некоторому	 государственному
важному	секретному	делу».

В	1728	году	участвовал	в	короновании	императора	Петра	II.
В	1730	году	присутствовал	в	заседании	Святейшего	Синода	по	случаю

кончины	императора	Петра	II.
2	октября	1730	года	назначен	членом	Святейшего	Синода.
Присутствовал	 на	 заседании	 Синода	 при	 приведении	 в	 исполнение

приговора	 о	 лишении	 сана	 и	 монашеского	 чина	 бывшего	 Воронежского
епископа	Льва	(Юрлова,	†	1755).

В	1731	и	1732	годах	участвовал	в	заседаниях	Святейшего	Синода	при
обсуждении	 вопроса	 о	 состоянии	 и	 действиях	 Камчатской	 духовной
миссии.

1	 сентября	 1742	 года	 уволен	 на	 покой	 в	Московский	 Новоспасский
монастырь,	где	скончался	18	февраля	1743	года.

Постоянной	 заботой	 архиепископа	 Леонида	 было	 благоустройство
монастырей	 и	 монашеского	 быта.	 Он	 первый	 указал	 на	 необходимость
присоединения	монастырей	с	малым	числом	братии	к	другим	монастырям.
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Особое	внимание	обратил	на	возникновение	раскола	в	своей	епархии.
Добился	 в	 Святейшем	 Синоде	 разрешения	 о	 назначении	 в	 его	 епархию
светского	лица	для	выявления	раскольников.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	1155,	1193.
Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со

времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	1,	кн.	1.	–	С.	18,	24–25,	30.	35,	149–151	(прим.);	т.	1,	кн.	2.	–
С.	6,	8,	9	(прим.).

Рункевич	С.	История	Русской	Православной	Церкви	под	управлением
Святейшего	Синода.	–	СПб.,	1900.	–	Т.	1.	–	С.	134	и	212.

Леонид	 (Кавелин),	архимандрит.	Историческое	описание	Козельской
Введенской	Оптиной	пустыни.	–	СПб.,	1847,	ч.	1.	–	С.	202–205.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	173,	1036–1037.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	24.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	238.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	24.

Адриан,	 иеромонах.	 У	 Всемилостивого	 Спаса.	 Краткое	 описание
ставропигиального	Новоспасского	монастыря.	–	М.,	1821.	–	С.	56–57.

Архив	Святейшего	Синода,	1742,	дело	канцелярии	№	229	от	14	июня
1742	г.	(рукопись).

Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–
1918;	1874.	–	Т.	1.	–	С.	177–178.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	ноябрь.	–	С.	632.
–»–	1907,	сентябрь.	–	С.	433.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1883,	январь.	–	С.	278–279.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	177,	181;	октябрь.	–	С.	198–200.
–»–	1905,	апрель.	–	С.	101.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1886,	февраль.	–	С.	273.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	11.	–	С.	1957.
–»–	1895.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	395.
–»–	1903.	–	Кн.	3,	№	10.	–	С.	254.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	21.

интернет-портал «Азбука веры»
506

https://azbyka.ru/


Леонтий,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Брестский	(нареченный)	(Карпович	Логгин

или	Логвин)	
Родился	 около	 1580	 года	 в	 семье	 священника,	 происходившего	 из

Пинской	шляхты.	В	 детстве	жил	 в	Вильне	 и	 учился	 в	школе	Виленского
православного	 братства	 (по	 другим	 сведениям,	 образование	 получил	 в
русских	школах	Острожских	на	Волыни).

В	 1606	 или	 1608	 году	 в	 сане	 иеродиакона	 написал	 сочинение
«Обличение	 на	 унию»,	 как	 очевидец	 Брестского	 сейма	 1595	 года.	 (По
мнению	других,	он	был	светским	человеком	до	1610	года.)

В	 1609	 году	 –	 депутат	 православного	 Виленского	 братства	 на
Варшавском	сейме.

В	 1610	 году	 –	 писарь,	 старший	 типограф	 и	 корректор	 Виленского
братства.	За	напечатание	«Фриноса»,	сочинения	Мелетия	(Смотрицкого,	†
1633),	 написанного	 в	 антикатолическом	 духе,	 по	 распоряжению	 короля
Сигизмунда	III	был	заточен	в	тюрьму,	где	провел	два	года.

В	 1613–1614	 годах	 –	 строитель	 и	 первый	 архимандрит	 Виленского
Свято-Духова	монастыря.

С	1615	года	–	первый	архимандрит	и	начальник	Виленского	братства.
С	1617	года	–	ректор	Братской	школы	при	Свято-Духовом	монастыре.
В	 1620	 году	 избран	 епископом	 Владимирским	 и	 Брестским,	 но

скончался	до	хиротонии,	в	середине	сентября	1620	года.
2	 ноября	 1620	 года	 архиепископ	Мелетий	 (Смотрицкий)	 произнес	 в

Вильне	 поминальное	 слово	 при	 отпевании	 своего	 бывшего	 наставника
епископа	 Леонтия,	 изданное	 впоследствии	 под	 названием	 «Казанье	 на
честный	 погреб...	 господина	 Леонтия	 Карповича».	 В	 этом	 слове
архиепископ	 Мелетий	 отмечал:	 «Вообще	 он	 был	 словом	 и	 делом	 инок-
подвижник,	хотя	от	природы	был	сложения	очень	слабого,	здоровья	очень
плохого	и	надломлен	во	всех	телесных	силах	двухгодичным	заключением
в	 оковах...	 Свидетельством	 терпеливости	 этого	 святого	 исповедника	 и
мученика	 служат	 самые	 язвы,	 натертые	 оковами	 на	 этом	 честном	 теле,
которое	 хотя	 уже	 шесть	 недель	 пребывает	 мертвым,	 но	 благодатию
живущего	 в	 нем	 Пресвятого	 и	 Животворящего	 Духа	 остается
неповрежденным	и	не	издающим	запаха».

Захария	(Копыстенский),	архимандрит	Киево-Печерского	монастыря,
в	сочинении	своем,	написанном	в	1621	году,	оставил	о	епископе	Леонтии
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следующий	 отзыв:	 «Блаженный	 Леонтий	 Карпович,	 архимандрит
Виленский,	 муж	 богодухновенный,	 в	 языке	 греческом	 и	 латинском
знамените	 беглый,	 оборонца	 благочестия»,	 а	 строгости	 монашеской	 его
жизни	отдавали	справедливость	даже	ярые	униаты.

По	 словам	 митрополита	 Макария	 (Булгакова),	 его	 два	 Слова	 на
Преображение	 Господне	 и	 на	 Успение	 Богоматери	 обнаруживают	 в	 нем
человека	 с	 серьезным	 образованием	 и	 не	 только	 знатока	 Священного
Писания	 и	 святых	 отцов	 Церкви,	 но	 и	 довольно	 развитого	 мыслителя	 и
искусного	оратора,	знакомого	с	ораторскими	приемами.

В	 своих	 записках	 митрополит	 Петр	 (Могила,	 †	 1646)	 писал,	 что
Леонтий	был	первым	начальником	общему	житию	в	городе	Вильне	и	что
им	сочинен	«Киновион,	или	изображение	иноческого	общего	жития».

Труды:
Обличение	на	унию.	–	1608.
Слова	на	Преображение	Господне	и	на	Успение	Божией	Матери.
Киновион,	или	изображение	иноческого	общего	жития.	–	1618.
Послание	его	от	имени	Виленского	братства	к	братству	Львовскому	//

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и	 изданные
Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	4,	№	217.

Слово	при	погребении	князя	В.	В.	Голицына.	–	Вильна.
Проповеди	(в	рукописи).
Переводы	с	греческого:	«Отче	наш»,	соч.	Иоанна	Златоуста.
Вертоград	душевный	/	Пред.	Леонтия.
Письмо	на	Афон	к	священникам	Кириллу,	Пафнутию	и	Елисею.
Литература:
Леонид,	 архимандрит.	 Леонтий	 Карпович,	 церковный	 вития

православной	юго-западной	 Руси	 в	XVII	 столетии	 и	 два	 его	 слова.	 –	М.,
1878.

Голубев	С.	Т.	История	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1886.
Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.

–	Киев,	1856.	–	Т.	1.	–	С.	64–65.
Харлампович	 К.	 В.	 Западно-Русские	 православные	 школы	 XVI	 и

начала	XVII	в.,	отношение	их	к	инославным.	–	Казань,	1898.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

490.
Виленский	 Свято-Духов	 монастырь.	 Историческое	 описание	 /	 Сост.

Ф.	Смирнов.	–	Вильна,	1888.	–	С.	23–24,	26–32,	40–48.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	–	С.	114.
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Теодорович	 Н.	 И.	 Историко-статистическое	 описание	 церквей	 и
приходов	Волынской	епархии:	в	3	т.	–	Почаев,	1888–1893.	–	Т.	1.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Жукович	 П.	 Н.	 Сеймовая	 борьба	 православного	 западно-русского
дворянства	с	церковной	унией	(до	1609	г.):	в	3	вып.	–	СПб.,	1903–1910.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	5,	38,	1040.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	173–174.

Виленское	Свято-Троицкое,	впоследствии	Свято-Духовское	братство.
–	СПб.,	1876.

Руководство	для	сельских	пастырей.	–	Киев,	1872,	№	32.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	6.
–»–	1897.
Православное	обозрение.	–	М.,	1880,	ноябрь,	495–517.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	10.	–	С.	47.
Вестник	Западной	России.	–	Вильна,	1862–1872;	1865–1866.	–	Кн.	3.	–

Т.	1.	–	С.	159–164.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	215–217.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	229,	235,	239,	240,	242,	244–247,	403–406,	476,
500,	503,	532,	601,	602,	619,	627.
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Леонтий,	епископ	Туровский	и	Пинский
(Пельчицкий	Левко	Зенкович)	

Сын	Холмского	епископа	Захарии	(Ильяшевича).
3	 июня	 1577	 года	 отец	 Леонтия	 отказался	 от	 епископии	 в	 пользу

своего	 сына	 Левко,	 который	 при	 постриге	 получил	 имя	 Леонтий.	 С	 20
июня	1577	года	управлял	епархией	со	всеми	правами	епископа.

В	1580	году	хиротонисан	во	епископа	Холмского.
8	июля	1585	года	переведен	епископом	Туровским	и	Пинским.
В	1590	году	участвовал	на	Соборах	в	Белзе	и	Бресте	Литовском.
2	 декабря	 1594	 года	 подписал	 соборную	 грамоту	 об	 отторжении	 от

союза	с	Восточной	Церковью	и	о	признании	папской	власти.
12	июня	1595	года	подписал	согласие	о	вступлении	в	Союз	с	Римской

Церковью,	но	не	дожил	до	Брестского	Собора	1596	года.
Скончался	в	августе	1595	года.
Профессор	 М.	 О.	 Коялович	 так	 характеризует	 Леонтия:	 «Он	 был

представителем	 тех	 недостойных	 людей	 западнорусской	 иерархии,
которые	 вовсе	 не	 уважали	 и	 не	 исполняли	 церковных	правил	 касательно
чистоты	 жизни	 духовной.	 Возведенные	 в	 сан	 епископский	 из	 женатых
мирян,	 они	 не	 думали	 оставлять	 семейной	 жизни	 и	 жили	 со	 своими
женами,	 увлекшись,	 вероятно,	 учением	 протестантов,	 которые
производили	этот	соблазн	в	латино-литовской	церкви».

Верный	себе,	Леонтий	защищал	недостойных	по	жизни	священников,
двоеженцев	 и	 троеженцев,	 за	 что	 и	 был	 обличаем	Константинопольским
патриархом	 Иеремией	 II,	 посетившим	 в	 1589	 году	 епископии,
находившиеся	во	владениях	Литвы	и	Польши.

Литература:
Литовская	церковная	уния.	Исследования	М.	Кояловича:	в	2	т.	–	СПб.,

1859–1861.	–	Т.	1,	1859.	–	С.	61,	83–84,	90,	91,	93,	95.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884.	–	Ч.	2.	–	С.	393.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	Кн.	1.

А.	 Холмская	 епархия	 православной	 и	 бывшей	 униатской	 церкви	 //
Площанский	 В.	 М.	 Прошлое	 Холмской	 Руси	 по	 архивным	 документам
XV–XVIII	 вв.	и	другим	источникам.	Духовенство:	 в	2	 т.	 –	Вильна,	 1899–
1901.	–	Т.	1.	–	С.	202–227,	251.
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Площанский	В.	М.	Прошлое	Холмской	Руси	по	архивным	документам
XV–XVIII	 вв.	и	другим	источникам.	Духовенство:	 в	2	 т.	 –	Вильна,	 1899–
1901.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1046,	1047.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т	3,
№	156.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	220–221.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30,	38.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви.	 –	 М.,
1996.	–	Т.	5.	–	С.	251,	252.	254,	271,	284,	286,	288,	289,	305,	306,	318,	322,
332.
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Леонтий,	митрополит	Киевский	(Леон,	Лев,
Леонт)	

По	происхождению	грек.
С	991	года	–	митрополит	Киевский.
Скончался	в	1007	(1008)	году.
О	 времени	 управления	 им	 Киевской	 митрополией	 существует	 два

мнения:	 одни	 считают	 его	 первым	 митрополитом	 Киевским,	 другие
вторым,	 после	 святителя	 Михаила.	 Вопрос	 остается	 спорным.	 При	 нем
князь	Владимир	перенес	мощи	святой	равноапостольной	великой	княгини
Ольги	(†	969;	память	11/24	июля)	в	Десятинную	церковь.

Труды:
Послание	против	латинян	(на	греч.	яз.).	–	1850.
Литература:
Терновский	 Ф.	 А.	 Изучение	 византийской	 истории	 и	 ее

тенденциозное	приложение	в	древней	Руси	 /	Соч.	Филиппа	Терновского,
экстраординарного	 профессора	 Киевской	 Духовной	 Академии	 и	 доцента
университета	святого	Владимира:	в	2	вып.	–	Киев,	1875–1876,	вып.	2.	–	С.
32.

Толстой	 Д.	 А.	 Римский	 католицизм	 в	 России.	 Историческое
исследование	графа	Дмитрия	Толстого:	в	2	т.	–	СПб.,	1876.	–	Т.	1.	–	С.	9.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского
собора	и	Киевской	иерархии:	С	присовокуплением	различных	 граммат	и
выписок,	 объясняющих	 оное,	 а	 также	 планов	 и	 фасадов
Константинопольской	 и	 Киевской	 Софийской	 церкви	 и	 Ярославова
надгробия.	–	Киев,	1825.	–	С.	64.

Павлов	 А.	 С.	 Критические	 опыты	 по	 истории	 древнейшей	 греко-
русской	полемики	против	латинян.	–	СПб.,	1878.	–	С.	27–39.

Павлов	 А.	 С.	 Догадка	 о	 происхождении	 древнерусского	 предания,
которое	называет	первого	русского	митрополита	Михаилом	Спириным	 //
Чтения	 в	 Историческом	 обществе	 Нестора-летописца:	 в	 24	 кн.	 –	 Киев,
1879–1914.	–	Кн.	2.	–	С.	22–26.

Лебединцев	 П.	 Г.	 Примечание	 в	 догадке	 А.	 С.	 Павлова	 //	 Чтения	 в
Историческом	 обществе	 Нестора-летописца:	 в	 24	 кн.	 –	 Киев,	 1879–1914;
1888.	–	Кн.	2.	–	С.	27–33.

Никольский	 Н.	 К.	 Материалы	 для	 повременного	 списка	 русских
писателей	и	их	сочинений	(X–XI	вв.).	–	СПб.,	1906.	–	С.	43–47.

Попов	 А.	 Н.	 Историко-литературный	 обзор	 древнерусских
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полемических	сочинений	против	латинян	(XI–XV	вв.	).	–	М.,	1878	(1875).	–
С.	27–43.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русский	 перевод	 послания
митрополита	 Леона	 //	 Временник	 Московского	 Общества	 истории	 и
древностей	российских:	в	25	т.	–	М.,	1849–1857;	1850.	–	Т.	5.	–	С.	1–18.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Послание	 Льва,	 митрополита
русского	к	латинянам	об	опресноках,	с	сведениями	о	сочинителе	послания
//	Временник	Московского	Общества	истории	и	древностей	российских:	в
25	т.	–	М.,	1849–1857;	1849.	–	Т.	4.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1,	первая	половина	–	С.	276,	282,	328,	336,	853–854.

Срезневский	И.	И.	Древние	памятники	 русского	письма	и	 языка	 (X-
XIV	 вв.):	 Общее	 повременное	 обозрение	 и	 дополнения	 с
палеографическими	 указаниями,	 выписками	 и	 указателями.	 –	 2-е	 изд.	 –
СПб.,	1882.	–	С.	11.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	1.	–	С.	27–35;	38–41.

Чельцов	 М.	 Полемика	 между	 греками	 и	 латинянами	 по	 вопросу	 об
опресноках	в	XI–XII	вв.	–	СПб.,	1879.	–	С.	9.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен:	в	2	т.	–	4-е	изд.	–	СПб.,	1901–1903.	–	Т.	1.	–	С.	72.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.	4.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	7.	№	9.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1883,	октябрь.	–	С.	123–171.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	33.	–	С.	447.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.:	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	256.
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Леонтий,	священномученик,	епископ
Ростовский	(†	1073;	память	23	мая/5	июня	в

Соборе	Ростово-Ярославских	святых)	
О	 происхождении	 святителя	 существуют	 различные	 мнения.	 Одни

считают	 его	 русским,	 другие	 греком.	 Эти	 разногласия	 некоторые	 из
историков	объясняют	следующим	образом.	Леонтий	в	молодости	получил
хорошее	 начальное	 образование,	 а	 затем	 был	 послан	 продолжить	 свое
образование	 в	 Константинополь.	 Это	 обстоятельство	 послужило
основанием	 предположения	 о	 его	 греческом	 происхождении.	 Полагают,
что	и	монашество	он	принял	в	Константинополе.

Около	1032	года	возвратился	в	Россию	и	пришел	в	Киево-Печерский
монастырь	к	преподобному	Антонию,	откуда	был	призван	к	епископскому
служению.

Около	 1051	 года	 (или	 в	 1054	 году)	 хиротонисан	 во	 епископа
Ростовского.	 Епископ	 Владимирский	 Симон	 называет	 его
«первопрестольником»,	 так	 как	 Леонтий	 первый	 из	 киево-печерских
иноков	возведен	во	епископский	сан.

Трудный	 путь	 предстояло	 пройти	 святителю	 в	 Ростове.	 Там	 еще
господствовало	язычество.	Закоренелые	ростовские	язычники	не	хотели	и
слушать	евангельского	слова	святителя.	Однако	святитель	не	падал	духом.
Поселившись	при	соборном	храме,	он	прежде	всего	занялся	просвещением
клира	 церковного.	 В	 назидание	 клиру	 им	 было	 написано	 «Поучение	 к
попам	о	всем	и	наказание	епископа	Ростовского	Леонтия	к	попам	о	всем,
како	 подобает	 дете	 своя	 духовныя	 учити	 и	 правилом	 святых	 отец».
Одновременно	с	«наказанием»	клириков	святитель	Леонтий	подвизался	в
проповеди	 христианских	 истин	 ростовским	 насельникам-язычникам	 из
многолюдного	племени	дикой	чуди,	но	открытая	проповедь	его	встретила
сначала	 глухое	 сопротивление,	 а	 затем	 и	 открытое	 восстание	 их.
Несколько	 раз	 его	 прогоняли	 от	 себя,	 потом	 совсем	 изгнали	 из	 города.
Тогда	 он	 построил	 за	 городом	 небольшой	 храм	 во	 имя	 Архистратига
Михаила.	 К	 святителю	 стали	 приходить	 дети	 местных	 жителей,
привлеченные	 его	духовной	добротой.	Дети	охотно	шли	к	нему,	 он	учил
их	 началам	 христианской	 веры	 и	 крестил.	 За	 детьми	 приняли
христианство	 и	 некоторые	 их	 родители.	 Успех	 его	 миссионерской
деятельности	 ожесточил	 сердца	 ростовских	 язычников,	 и	 они	 решили
убить	его.	Однажды	с	оружием	в	руках	они	подступили	к	соборной	церкви
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и	 требовали,	 чтобы	 святитель	 вышел	 к	 ним.	 Он,	 надев	 архиерейское
облачение,	вместе	со	священниками	и	диаконами,	облачившимися	по	его
приказанию	в	священные	одежды,	вышел	из	храма	к	народу.

Пораженные	 мужеством	 святителя	 и	 светом	 небесным,	 исходившим
от	его	лица,	язычники	попадали	на	землю,	иные	ослепли,	иные	пришли	в
телесное	 расслабление	 и	 как	 мертвые	 лежали	 на	 земле	 у	 ног	 святителя.
Помолившись	Господу,	святитель	Леонтий	восстановил	их	и	исцелил.	По
увещанию	 его	 они	 приняли	 святую	 веру	 и	 крестились.	 С	 того	 времени
Церковь	в	Ростове	стала	расти.

О	 кончине	 святителя	 Леонтия	 сведения	 разноречивы.	 По	 одним
источникам,	 он	 скончался	 в	 мире,	 по	 другим	 –	 убит	 толпою	 язычников.
Одни	относят	дату	кончины	к	1070	году,	другие	–	к	1073	году.	Профессор
Е.	Е.	Голубинский	считал,	что	он	скончался	около	1077	года.

Тело	 святителя	 было	 погребено	 в	 Ростове	 Великом,	 в	 церкви
Пресвятой	Богородицы.	Во	время	пожара	в	1160	году	этот	храм	сгорел,	и
по	 повелению	 благоверного	 князя	 Андрея	 Боголюбского	 (†	 1174;	 память
4/17	июля)	в	1162	году	на	месте	прежнего	был	заложен	каменный	собор.

23	мая	1164	года	при	копании	рвов	был	обнаружен	гроб	с	нетленными
мощами	 святителя	 Леонтия.	 В	 руках	 у	 него	 лежал	 свиток	 с	 именами
посвященных	 им	 иереев	 и	 диаконов.	 Обретенные	 мощи	 переложили	 в
каменный	 гроб	 и	 поместили	 в	 церкви	 во	 имя	 святого	 апостола	 и
евангелиста	Иоанна	Богослова	на	архиерейском	дворе.

В	1170	году,	когда	было	закончено	строительство	каменной	церкви	в
честь	 Пресвятой	 Богородицы,	 гроб	 святителя	 Леонтия	 перенесли	 в	 этот
храм	и	поставили	в	нише	южной	стены.	У	гроба	просветителя	Ростовской
земли	 совершались	 многочисленные	 благодатные	 чудотворения.
Свидетельства	о	святости	жизни	епископа	Леонтия,	чудесных	исцелениях
и	 знамениях	 по	 его	 молитвам	 были	 собраны	 епископом	 Ростовским
Иоанном	 (†	 1214).	Епископ	Иоанн	написал	и	 канон	 святителю	Леонтию.
До	1609	года	мощи	святителя	открыто	находились	в	Успенском	соборе,	но
после	того	как	в	Смутное	время	поляки	похитили	гробницу	святителя,	они
были	положены	под	 спудом	 в	 том	же	 храме,	 у	южной	 стены	придела	 во
имя	святителя	Леонтия,	где	находятся	до	настоящего	времени.

Святитель	 Леонтий	 стоит	 в	 ряду	 первых	 преемников	 апостольского
служения	 Русской	 Церкви,	 вслед	 за	 святой	 равноапостольной	 княгиней
Ольгой	 (†	 969;	 память	 11/24	 июля)	 и	 великим	 равноапостольным	 князем
Владимиром	(†	1015;	память	15/28	июля).

Труды:
Поучение	к	попам	о	всем	и	наказание	епископа	Ростовского	Леонтия
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к	 попам	 о	 всем,	 како	 подобает	 дете	 своя	 духовный	 учити	 и	 правилом
святых	отец	//	Памятники	древнерусского	канонического	права	/	Под	ред.
А.	 С.	 Павлова.	 –	 СПб.,	 1908,	 –	 Ч.	 1	 (Памятники	 XI-XV	 вв.).	 См.	 также:
Русская	 историческая	 библиотека,	 издаваемая	 Археографическою
комиссиею:	в	39	т.	–	СПб.	–	Л.,	1872–1927;	1908.	–	Т.	6.	стб.	111–116.

Литература:
Ключевский	 В.	 О.	 Древнерусские	 жития	 святых,	 как	 исторический

источник.	–	М.,	1871.	–	С.	3–22.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	2.	–	С.	23–24,	315–317.
Титов	А.	А.	Житие	 святителя	Леонтия,	 епископа	 Ростовского.	 –	М.,

1893.
Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	141.
Срезневский	И.	И.	Древние	памятники	русского	письма	и	языка	 (X–

XIV	 вв.):	 Общее	 повременное	 обозрение	 и	 дополнения	 с
палеографическими	 указаниями,	 выписками	 и	 указателями.	 –	 2-е	 изд.	 –
СПб.,	1882.	–	С.	120,	142.

Никольский	 Н.	 К.	 Материалы	 для	 повременного	 списка	 русских
писателей	и	их	сочинений	(X–XI	вв.).	–	СПб.,	1906.	–	С.	210–211.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1836.	–	С.	167–168.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	323–
329.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1,	первая	половина.	–	С.	201,	202,	757–758;	вторая	половина.	–	С.	433.

Каманин	И.	М.	Зверинецкие	пещеры	в	Киеве,	их	древность	и	святость.
–	Киев,	1914.	–	С.	40–42,	133,	137,	139.

Архангельский	Н.	 В.	Новооткрытые	 Зверинецкие	 пещеры	 в	Киеве.	 –
Киев,	1915.	–	С.	15.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	9,	ч.	2,	май.	–	С.	123–129.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1895.	–	С.	143–145;	4-е	изд.	–	СПб.,
1901–1903.	–	Т.1.	–	С.	148–151.

Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,
1860.	–	С.	25,	33,	34,	35	и	прим.	13.
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Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
47–49.

Архимандрит	 Пимен,	 настоятель	 Николо-Угрешского	 монастыря
(1810–1880):	Биографический	очерк.	–	М.,	1881.	–	С.	335	(примеч.).

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	391.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	615.
Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1892,	№	33.
–»–	1888.	№	41.	–	С.	641–656;	№	42.	–	С.	657–660;	№	43.	–	С.	673–686;

№	45.	–	С.	715.
–»–	1889,	№	29.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1885,	май.	–	С.	44–66.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань,	 1858,	 март.	 –	 С.	 420–431;

февраль.	–	С.	297,	318.
–»–	1898,	октябрь.	–	С.	484.
–»–	1901,	май.	–	С.	302–303.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	23.	–	С.	76.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	7.	–	С.	144.
Русский	паломник.	–	1911,	№	22.	–	С.	347.
Леонид	 (Поляков),	 архиепископ.	 Святитель	 Леонтий,	 епископ

Ростовский	//	Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1964,	№	6.	–	С.	66–
68.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1519.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	221–223.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Минея	май.	–	М.,	1987.	–	Ч.	3.	–	С.	20–21.	Творогов	О.	В.	Леонтий	//
Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.
229–230.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	137–138.
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Леонтий,	епископ	Тамбовский	и	Козловский	
Был	игуменом	Галичского	Авраамиева	монастыря.
26	 марта	 1682	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тамбовского	 и

Козловского,	став	первым	епископом	этой	епархии.
В	1682	году,	находясь	в	Москве,	участвовал	в	погребении	царя	Федора

Алексеевича	 и	 в	 короновании	 и	 венчании	 на	 царство	 Иоанна	 и	 Петра.
Посвящал	 во	 диакона	 к	 Преображенской	 церкви	 в	 Тамбове	 знаменитого
ученого	 Палладия	 Роговского	 (впоследствии	 игумен	 Московского
Заиконоспасского	 монастыря,	 первый	 русский	 доктор	 философии	 и
богословия;	†	1703),	которого	привез	с	собой	из	Москвы,	чтобы	иметь	при
себе	даровитого	помощника	в	управлении	новоучрежденной	епархией.

В	 1684	 году	 отрешен	 от	 епархии	 и	 сослан	 в	 Спасо-Евфимиев
монастырь	Суздальской	епархии.

В	 1687	 году	 по	 воле	 патриарха	 Иоакима	 (†	 1690)	 свидетельствовал
чудеса	 от	 мощей	 преподобного	 Никандра	 пустынножителя,	 Псковского
чудотворца	(†	1581;	память	24	сентября/7	октября).

В	 1690	 году	 находился	 при	 свидетельствовании	мощей	преподобной
Евфросинии	Суздальской	(†	1250;	память	25	сентября/8	октября).

1	июня	1698	года	вместе	с	митрополитом	Суздальским	Иларионом	(†
1707;	 память	 23	 июня/6	 июля	 в	 Соборе	 Владимирских	 святых)
перекладывал	 мощи	 благоверного	 князя	 Александра	 Невского	 (†	 1263;
память	30	августа/12	сентября	и	23	ноября/6	декабря).

Скончался	после	1707	года.
Литература:
Хитрое	Г.	Историко-статистическое	описание	Тамбовской	епархии.	–

Тамбов,	1861.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	891.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Анания	 (Федоров).	 Историческое	 собрание	 в	 Богоспасаемом	 граде
Суздале	 //	 Временник	 Московского	 общества	 истории	 и	 древностей
российских:	в	25	т.	–	М.,	1849–1857;	1855.	–	Т.	22.

Журнал	министерства	внутренних	дел.	–	СПб.,	1839,	№	9.
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Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	август.	–	С.	784.
–»–	1890,	июнь.	–	С.	571.
–»–	1893,	июль.	–	С.	144.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	апрель.	–	С.	556.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	62.
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Лука,	святитель,	епископ	Новгородский
(Жидята)	(†	1060;	память	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских

святых)	
Происходил	из	знатного	рода.
Образование	 получил	 в	 школе	 своего	 предшественника	 –	 епископа

Иоакима	Корсунянина	(†	1030;	память	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в
Соборе	Новгородских	святых).

Он	 первый	 из	 русских	 удостоился	 степени	 епископства	 по	 воле
великого	 князя	 Ярослава	 и	 принадлежит	 к	 числу	 самых	 древних	 наших
духовных	писателей.	Им	было	написано	«Поучение	к	братии».

Год	 поставления	 его	 на	 епископскую	 кафедру	 точно	 не	 известен.	 В
разных	источниках	указываются	годы:	1030,	1036,	1037-й.

14	сентября	1051	года	освящал	знаменитый	Новгородский	Софийский
собор,	 который	 им	 же	 и	 был	 построен.	 На	 эти	 же	 годы	 приходится
создание	Остромирова	Евангелия.

В	1055	году,	оклеветанный	своим	холопом	Дудиком,	вызван	в	Киев	и
осужден	митрополитом	Ефремом	на	заточение,	где	пробыл	три	года.

В	 1059	 году	 оправдан	 и	 отпущен	 к	 своей	 пастве,	 но	 не	 доехал	 до
Новгорода.

Скончался	15	октября	1059	года	(по	Строеву,	в	1060	году).
Тело	 его	 было	 привезено	 в	 Новгород	 и	 погребено	 за	 Софийским

собором.
22	 марта	 1558	 года	 обретены	 его	 мощи,	 перенесены	 архиепископом

Новгородским	Пименом	(Черным,	†	1571)	в	Софийский	собор	и	погребены
под	Мартириевой	папертью	(получила	свое	название	по	имени	святителя
Мартирия,	архиепископа	Новгородского,	которым	она	и	была	построена).

Память	святителя	Луки	местно	праздновалась	10	февраля	и	4	ноября;
общецерковное	празднование	–	в	Соборе	Новгородских	святых.

Епископ	Лука	–	первый	по	времени	русский	проповедник,	живший	в
XI	 веке	 и	 представляющий	 собой	 замечательный	 образец	 пастыря.	 Это
«самородный	 тип,	 боровшийся	 с	 византийским	 влиянием»	 и
действовавший	 «в	 духе	 чисто	 русского	 просвещения».	 Его	 слово
отличалось	изумительной	простотой.

Он	 заботился	 о	 книжном	 просвещении	 новгородцев,	 поддерживал
устроенную	Ярославом	Мудрым	(†	1054)	в	1030	году	школу	для	обучения
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мальчиков.
Есть	даже	мнение,	что	он,	как	знаток	греческого	языка,	переводил	на

славянский	язык	церковные	книги.
Епископ	 Лука	 любил	 церковное	 благолепие	 и	 прилагал	 все	 свое

попечение	к	построению	храмов	Божиих.
Труды:
Поучение	архиепископа	Луки	к	братии	//	Евсеев	И.	Е.	Поучение	Луки

Жидяты,	 архиепископа	 Новгородского	 //	 Памятники	 древнерусской
церковно-учительной	 литературы:	 в	 4	 вып.	 /	 Под	 ред.	 профессора	 А.	 И.
Пономарева.	–	СПб.,	1894–1898;	1894.	–	Вып.	1.	–	С.	7–24.

Литература:
Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних

времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.	–	С.	6–7.
Бугославский	С.	А.	Поучение	 епископа	Луки	Жидяты	 по	 рукописям

XV-XVII	вв.	–	СПб.,	1913	(извлеч.	из	журнала	Странник	за	1899	г.).
Петухов	 Е.	 В.	 Русская	 литература.	 Исторический	 обзор	 главнейших

литературных	явлений	древнего	и	нового	периода.	–	Юрьев,	1912.	–	С.	5.
Евсеев	И.	Е.	Поучения	Луки	Жидяты,	архиепископа	Новгородского	//

Памятники	 древнерусской	 церковно-учительной	 литературы:	 в	 4	 вып.	 /
Под	ред.	профессора	А.	И.	Пономарева.	–	СПб.,	1894–1898;	1894.	–	Вып.	1.
–	С.	7–24.

Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со
времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород,	1891.	–	Т.	1.	–	С.	19–27.

Тихомиров	П.	И.,	протоиерей.	Сказание	о	Новгородской	чудотворной
иконе	Знамение	Божией	Матери.	–	3-е	изд.	–	Новгород,	1902.	–	С.	92.

Добромыслов	 В.	 Святитель	 Лука	 Жидята,	 второй	 епископ
Новгородский	//	Странник.	–	СПб.,	1865,	октябрь.	–	С.	1–32;	ноябрь.	–	С.	1–
73.

Малышевский	И.	И.	Евреи	в	южной	Руси	и	в	Киеве	//	Труды	Киевской
Духовной	Академии.	–	1878,	кн.	3.

Диев	М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов	 епархий
Новгородской,	 Переяславской,	 Полоцкой,	 Ростовской	 и	 Тобольской
(рукопись	архива	Святейшего	Синода,	№	1771.	–	С.	19–22).

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	148.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	1.	–	С.	123–126;	278–279.
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Соболевский	А.	И.	Материалы	и	исследования	в	области	 славянской
филологии	и	археологии.	–	СПб.,	1910.	–	С.	255–256.

Никольский	 Н.	 К.	 Материалы	 для	 повременного	 списка	 русских
писателей	и	их	сочинений	(X–XI	вв.).	–	СПб.,	1906.	–	С.	144–149.

Владимиров	П.	В.	Древняя	русская	литература	киевского	периода	XI–
XIII	веков.	–	Киев,	1900.	–	С.	134–135.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	67,	68.

Полевой	Н.	История	русского	народа.	–	М.,	1829.	–	Т.	1.	–	С.	262,	263.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	33,	241,	прим.	I.
Поторжинский	 М.	 А.	 История	 русской	 церковной	 проповеди	 в

биографиях	и	образцах	с	половины	IX–XIX	вв.	–	2-е	изд.	–	Киев,	1891.	–	С.
59.

Толстой	М.	В.	Святыни	и	древности	Великого	Новгорода.	–	М.,	1862.	–
С.	8,	35.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
16,	прим.	6.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1895.	–	Т.	1.	–	С.	72–75;	4-е	изд.	–
СПб.,	1901–1903.	–	Т.1.	–	С.	76–78.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902;	вып.	1.	–	С.	97–98.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	157,	557.

Косолапов	 И.	 Месяцеслов	 кафолической	 церкви.	 –	 2-е	 изд.	 –
Симбирск,	1880.	–	С.	80.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	361.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	180.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	8,	9,	№	11.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1883,	февраль.	–	С.	478.
–»–	1895,	май.	–	С.	629.
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–»–	1900,	октябрь.	–	С.	246,	250.
Русский	паломник.	–	1893,	№	26.	–	С.	411.
–»–	1908,	№	22.	–	С.	347–348.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	февраль.	–	С.	287.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	1.	–	С.	43.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	886.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	571.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	11-а	(кн.	22).	–	С.	945.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	719.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.

Творогов	 О.	 В.	 Лука	 Жидята	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	251–253.
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Лука,	епископ	Белгородский	и	Обоянский
(Коношевич)	

Год	рождения	неизвестен.
В	 1727	 году	 по	 окончании	 курса	 Киевской	 духовной	 академии

назначен	учителем	в	Московскую	Славяно-греко-латинскую	академию.
9	сентября	1730	года	определен	проповедником.
В	 1732	 году	 перемещен	 в	 Санкт-Петербург	 законоучителем

кадетского	корпуса.
20	 октября	 1735	 года	 назначен	 настоятелем	Московского	 Симонова

монастыря	с	возведением	в	сан	архимандрита.
28	 сентября	 1737	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Устюжского	 и

Тотемского.
9	марта	1738	года	перемещен	на	Казанскую	кафедру.
9	октября	1755	года	переведен	в	Белгород.
Скончался	 1	 января	 1758	 года.	 Погребен	 в	 соборной	 Белгородской

церкви.
Епископ	Лука	знаменит	не	только	в	истории	казанских	иерархов,	но	и

в	истории	Русской	Церкви	как	редкий	ревнитель	духовного	просвещения
первой	половины	XVIII	века.

Несмотря	 на	 кратковременное	 пребывание	 в	 Устюге,	 основал	 там
духовную	 семинарию,	 а	 Казанской	 духовной	 семинарии,	 которую
перестроил	 по	 образцу	 Киевской	 и	 Московской	 духовных	 академий,	 он
передал	личную	библиотеку,	которую	собирал	всю	жизнь.

По	 мнению	 беспристрастного	 историка	 казанской	 иерархии
архиепископа	 Платона	 (Любарского,	 †	 1811),	 Казанская	 епархия	 своим
просвещением,	благочестием	и	добрым	порядком	обязана	епископу	Луке.

Много	 подвизался	 он	 и	 по	 распространению	 христианства	 между
иноверцами	 Казанской	 губернии	 –	 язычниками	 и	 магометанами,	 ради
этого	и	Казанской	духовной	семинарии	был	придан	миссионерский	уклон.

К	сожалению,	епископ	Лука	не	чужд	был	некоторой	нетерпимости	к
иноверцам.	 Например,	 против	 воли	 родителей	 забирал	 детей	 в	 школы.
Вдобавок	 было	 много	 злоупотреблений	 со	 стороны	 миссионеров	 и	 со
стороны	самих	обращавшихся.	Все	это	ожесточило	и	озлобило	иноверцев.
Они	обратились	в	Святейший	Синод	с	жалобами	на	то,	что	были	крещены
насильно,	 и	 Синод	 признал	 необходимым	 перевести	 епископа	 Луку	 из
Казани.

Получив	 в	 управление	 Белгородскую	 епархию,	 епископ	 Лука	 по-
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прежнему	 главное	 внимание	 уделял	 учебным	 заведениям,	 особенно
благоустройству	Харьковского	коллегиума.	Этому	учебному	заведению	он
завещал	часть	своего	имущества.

Труды:
Слово	 к	 новопросвещенному	 калмыку	 в	 Ставрополе	 и	 прочих	 там

жилищах	имеющемуся	собранию.
Литература:
Вишневский	 Д.	 Киевская	 Академия	 в	 первой	 половине	 XVIII	 в.	 –

Киев.	1903.	–	С.	308–309.
Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.

–	Киев,	1856.	–	Т.	1.	–	С.	297.
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков,	1902.	–	С.	116–123.
Малов	 Е.	 А.	 О	 новокрещенской	 конторе	 (Речь,	 произнесенная	 в

торжественном	 годичном	 собрании	 Казанской	 духовной	 академии
священником	Евфимием	Маловым	в	1878	г.).	–	Казань,	1878.

Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей
архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	119,	481.

Калинин	Н.	Ф.	Казань.	–	Таткнигиздат,	1955.	–	С.	77.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	152,	289,	634,	735.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1404.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	51.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	765.

Историко-статистическое	 описание	 Харьковской	 епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)]:	в	5	отд.	–	М.,	1852–1858.	–	Отд.	1.	–	С.	25,	26.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	51.

Руководство	для	сельских	пастырей.	–	Киев.	1867,	№	45.	–	С.	350–367;
№	47.	–	С.	440–459;	№	50.	–	С.	569–588;	№	51.	–	С.	622–636.

Харьковские	епархиальные	ведомости.	–	1871,	№	21.	–	С.	360–366;	№
22.	–	С.	418–421;	№	23.	–	С.	444–452.
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Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	13.	–	С.	476–477.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	март.	–	С.	443;	август.	–	С.

564–585;	октябрь.	–	С.	232–254;	декабрь.	–	С.	464–500.
–»–	1901,	февраль.	–	С.	73.
–»–	1904,	ноябрь.	–	С.	863.
–»–	1907,	октябрь.	–	С.	454.
Православное	обозрение.	–	М.,	1868,	декабрь.	–	С.	358–359.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1877,	№	2.	–	С.	51–53.
–»–	1885,	№	18.	–	С.	598–599.
–»–	1907,	№	8.	–	С.	239;	№	48.	–	С.	1550–1552.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883,	ноябрь.	–	С.	355.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	291.
–»–	1904.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	217;	№	4.	–	С.	639,	643.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	725;	т.	4.	–	С.	1243;	т.	7.	–	С.
710.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
10.	–	С.	710–722.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49,	57,	60.
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Лука,	епископ	Белгородский	
Сведений	о	преосвященном	Луке	почти	не	сохранилось.
В	 1089	 году	 (по	 Строеву,	 в	 1088	 году)	 хиротонисан	 во	 епископа

Белгородского.
14	 августа	 1089	 года	 участвовал	 в	 освящении	 Великой	 Церкви

Печерской.
Скончался	около	1090	года.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

32.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	331.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь.	1892–1902;	вып.	1.	–	С.	45.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1,	первая	половина.	–	С.	546.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	360.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	20.
Русский	паломник.	–	1888,	№	27.	–	С.	325.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	654	(приложение).
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Лука,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский	
Сведения,	 сохранившиеся	 о	 преосвященном	 Луке,	 очень

немногочисленны	и	противоречивы.
Временем	вступления	его	на	Полоцкую	кафедру	называют	годы	1488,

1490,	1492,	1495-й.
В	 1495	 году	 принимал	 участие	 в	 хиротонии	митрополита	Киевского

Макария	(†	1497).
Отделение	 Киевской	 митрополии	 от	 Московской	 неблагоприятно

сказывалось	на	западнорусских	областях.	Митрополит	Макарий	(Булгаков,
†	 1882)	 отмечает	 существенные	 отклонения	 от	 правил	 Православной
Церкви.	 Полоцкий	 епископ	 Лука	 имел	 жену,	 которая	 вместе	 с	 сыном
Андреем	 жила	 или	 в	 Полоцке,	 или	 неподалеку	 от	 Полоцка,	 где	 владела
купленным	имением.

При	 владыке	 Луке	 великий	 литовский	 князь	 Александр	 отнял
Николаевский	монастырь	на	Лучне	и	приказал	владыке	туда	не	вступать	(в
1496	 году).	Грамоты,	 в	 которых	упоминается	владыка	Лука,	 связаны,	как
правило,	 с	 тяжбами	 о	 имениях,	 которые	 то	 у	 него	 отнимают,	 то
возвращают.	Последняя	грамота	о	возвращении	сел	и	земли	датируется	26
декабря	1503	года.

Управлял	Полоцкой	епархией	до	1503	года.
Литература:
Диев	М.	Я.,	 протоиерей.	Поверка	 иерархических	 каталогов	 епархий:

Новгородской.	 Переяславской,	 Полоцкой,	 Ростовской,	 Тобольской
(рукопись	архива	Святейшего	Синода,	№	1771).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.

Православное	обозрение.	–	М.,	1870,	январь.	–	С.	110.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	722.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	62,	64,	70,	82–83,	88,	99,	381.
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Лука,	святитель,	епископ	Ростовский,
Суздальский	и	Владимирский	(†	1189;	память

23	мая/5	июня	в	Соборе	Ростово-
Ярославских	святых)	

Родился	на	юге	России.
Иночество	 принял	 в	 одном	 из	 киевских	 монастырей,	 откуда	 был

избран	на	игуменство	Киевского	Спасского	на	Берестове	монастыря.
11	марта	1185	года	хиротонисан	во	епископа	Ростовского.
В	1189	году	освящал	Владимирский	Успенский	собор.
Скончался	 10	 ноября	 1189	 года.	 Гробница	 находится	 в	 Успенском

соборе	города	Владимира.
Летописец	 так	 отзывается	 о	 святителе	 Луке:	 «Бысть	 же	 святый	 сей

муж	 свят,	 молчалив,	 милостив	 к	 убогим	 и	 вдовицам,	 ласков	 ко	 всякому,
богатому	и	убогому,	смирен	и	кроток,	утешал	печальных	словом	и	делом,
поистине	добрый	пастырь».

Литература:
Виноградов	 А.	 И.	 История	 кафедрального	 Успенского	 собора	 в

губернском	городе	Владимире.	–	Владимир,	1891.	–	С.	97.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода),	№	1771	(рукопись),	л.	327–329.

Нил	 (Исакович),	 архиепископ.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский
монастырь,	 что	 ныне	 архиерейский	 дом,	 с	 присовокуплением	 жития
святых	благоверных	князей	Феодора,	Давида	и	Константина	Ярославских
чудотворцев.	–	2-е	изд.	–	Ярославль,	1869.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	360–361.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	331–
332.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Виноградов	А.	И.	История	Владимирского	кафедрального	Успенского
собора.	–	Владимир,	1877.	–	С.	25,	33.

Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.
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Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности,	1890.	–
С.	4.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	1.	–	С.	165–167.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	3,	ноябрь.	–	С.	53–54.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	23.	–	С.	76.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	июль-август.	–	С.	205–206.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

10.	–	С.	723.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	34.
М
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Макарий,	митрополит	Московский	и
Коломенский	(Булгаков	Михаил	Петрович)	
Родился	19	сентября	1816	года	в	селе	Суркове	Новооскольского	уезда

Курской	губернии	в	простой,	бедной,	но	вместе	с	тем	благочестивой	семье
сельского	священника.

Семи	 лет	 Михаил	 лишился	 отца,	 мать	 осталась	 вдовой	 с	 шестью
малолетними	 детьми,	 поэтому	 детские	 годы	 Михаила	 проходили	 среди
горькой	 нужды,	 бедности	 и	 лишений.	 Но	 несмотря	 на	 это	 разумная	 и
благочестивая	мать	старалась	дать	своим	детям	образование.

Первоначальное	 обучение	 Михаил	 проходил	 в	 домашней	 школе
своего	 крестного	 отца,	 затем,	 когда	 ему	 исполнилось	 9	 лет,	 он	 был
определен	 в	 Корочанское	 приходское	 духовное	 училище.	 Проучившись
здесь	 два	 года,	 он	 в	 1827	 году	 был	 переведен	 в	 Белгородское	 уездное
духовное	училище	при	Курской	духовной	семинарии.

В	первые	годы	своего	обучения	и	в	приходском	и	в	уездном	училищах
Михаил	 не	 отличался	 никакими	 особыми	 дарованиями,	 был	 очень
болезненным,	 постоянно	 страдал	 золотухой,	 но	 в	 то	же	 время	 отличался
исключительным	 трудолюбием.	 Ко	 времени	 учебы	Михаила	 Булгакова	 в
уездном	 училище	 относится	 замечательный	 случай,	 предание	 о	 котором
долго	 сохранялось	 в	 Курской	 епархии.	 Рассказывали,	 что	 будущий
митрополит	 как-то	 готовил	 уроки,	 уединившись	 в	 дровяном	 сарае,	 в	 то
время	как	рядом	мальчики	играли	в	камни.	Нечаянно	брошенный	камень
рассек	 ему	 голову,	 произошло	 кровоизлияние.	 Все	 ожидали,	 что	 после
этого	случая	его	болезненность	усилится.	Но	случилось	обратное:	вместе	с
заживлением	 раны	 у	 мальчика	 прошла	 болезнь.	 Тогда	 открылись	 у
Михаила	 необычайные	 способности,	 и	 вскоре	 Михаил	 стал	 одним	 из
лучших	воспитанников	училища.

В	1831	году	он	блестяще	окончил	училище	и	за	отличные	успехи	был
переведен	в	Курскую	духовную	семинарию.

За	 шесть	 лет	 учебы	 в	 духовной	 семинарии	 Михаил	 проявил	 себя
даровитым	 учеником	 «благородного	 и	 отлично	 ревностного	 поведения»
(из	 ведомости	 о	 поведении	 учеников	 Курской	 духовной	 семинарии).	 В
последние	 два	 года	 учебы	 в	 духовной	 семинарии	 Михаил	 Булгаков	 уже
читал	 лекции	 на	 низшем	 отделении	 духовной	 семинарии,	 обнаруживая
при	этом	такие	обширные	сведения	во	всех	областях	науки,	что	с	успехом
мог	преподавать	любой	предмет	семинарского	курса.

В	 1837	 году	 он	 закончил	 духовную	 семинарию	 и	 продолжил	 свое
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образование	в	Киевской	духовной	академии.	В	академии	он	воспитывался
под	 влиянием	 таких	 выдающихся	 преподавателей	 своего	 времени,	 как
ректор	 архимандрит	 Иннокентий	 (Борисов,	 †	 1857),	 профессор	 Я.	 К.
Амфитеатров	 (†	 1848),	 профессор	 архимандрит	 Димитрий	 (Муретов,	 †
1883)	и	другие.

В	 течение	 всего	 академического	 курса	 Михаил	 занимался	 усердно,
проявляя	 незаурядные	 умственные	 способности.	 Его	 курсовое	 сочинение
«План	 христианской	 аскетики»	 и	 «История	 Киевской	 академии»
заслужили	 высокую	 оценку	 такого	 строгого	 критика,	 как	 Киевский
митрополит	Филарет	(Амфитеатров,	†	1857).

Михаил	 Булгаков	 за	 свой	 ум,	 благородство	 пользовался	 уважением
как	среди	студентов,	так	и	среди	преподавателей.

В	 год	 окончания	 духовной	 академии,	 22	 мая	 1840	 года,	 Михаил
Булгаков	подал	прошение	о	пострижении	его	в	монашество.

15	 февраля	 1841	 года	 ректором	 духовной	 академии	 архимандритом
Иеремией	в	Свято-Духовской	церкви	Братского	монастыря	был	совершен
чин	пострижения	М.	П.	Булгакова	в	монашество	с	наречением	ему	имени
Макария,	в	память	Киевского	митрополита	священномученика	Макария	(†
1497;	память	1/14	мая).

25	 марта	 того	 же	 года	 в	 Киево-Софийском	 соборе	 митрополитом
Филаретом	 Макарий	 был	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	 29	 июня
преосвященным	 Чигиринским	 Иеремией	 (Соловьевым,	 †	 1884)	 –	 во
иеромонаха.

В	 июне	 1841	 года	 он	 закончил	 курс	 академического	 образования	 со
степенью	 магистра	 и	 был	 оставлен	 при	 духовной	 академии
преподавателем	 Русской	 истории	 церковной	 и	 гражданской.	 Лекции
иеромонаха	 Макария	 по	 истории	 Русской	 Церкви	 всегда	 отличались
полнотой	 и	 стройностью	 плана,	 точностью	 в	 изложении	 событий,
строгостью	 выводов	 и	 вместе	 с	 тем	 простотою	 изложения,	 что	 всегда
вызывало	в	слушателях	глубокий,	живой	интерес	и	внимание	к	его	чтению.

Параллельно	с	преподаванием	русской	церковной	истории	иеромонах
Макарий	 читал	 студентам	 XII	 курса	 духовной	 академии	 русскую
гражданскую	 историю,	 которую	 он	 преподавал	 так	 же	 хорошо,	 как	 и
церковную.	 В	 этой	 области	 ему	 пришлось	 поработать	 самостоятельно
ввиду	 того,	 что	 указанной	 дисциплины	 в	 годы	 его	 обучения	 в	 духовной
академии	 не	 существовало.	 Некоторые	 наиболее	 интересные	 его	 лекции
студенты	сохранили	в	памяти	на	всю	свою	жизнь.

За	 прекрасные	 лекции	 и	 за	 необыкновенно	 благородное	 обхождение
со	 студентами	 они	 платили	 ему	 искренним	 уважением	 и	 вниманием,
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какого	не	оказывали	иным	старейшим	профессорам.	Таким	же	уважением
Макарий	пользовался	и	среди	своих	сослуживцев.

В	 январе	 1842	 года	 отец	 Макарий	 помимо	 своей	 основной
деятельности	 в	 духовной	 академии	 был	 временно	 назначен	 ректором
Киево-Подольских	 духовных	 училищ.	 И	 с	 новой	 своей	 должностью	 он
прекрасно	справился,	сочетая	в	себе	выдающиеся	умственные	дарования	с
незаурядными	 способностями	 благоразумного	 и	 аккуратного
администратора.	За	короткий	период	своего	ректорства	 (всего	6	месяцев)
отец	 Макарий	 успел	 сделать	 много	 доброго	 и	 полезного	 для
благоустройства	 духовных	 училищ	 в	 деле	 укрепления	 дисциплины,
повышения	экономического	уровня	вверенных	ему	училищ.

Загруженный	 до	 предела	 в	 духовной	 академии	 и	 в	 училищах,
иеромонах	 Макарий,	 однако,	 находил	 время	 заниматься
проповедничеством.

Но	 недолго	 пришлось	 ему	 трудиться	 в	 родной	 академии.	 В	 августе
1842	 года	 он	 был	 переведен	 из	 Киевской	 духовной	 академии	 в	 Санкт-
Петербургскую.	 Этот	 период	 имел	 большое	 значение	 для	 всей
последующей	жизни	Макария.	 За	 15	 лет	 службы	 в	 Санкт-Петербургской
духовной	 академии	 иеромонах	 Макарий	 создал	 себе	 репутацию
общепризнанного	 русского	 богослова	 и	 церковного	 историка.	 За	 этот
период	 раскрылись	 полностью	 и	 принесли	 добрый	 плод	 обществу	 его
необыкновенные	 дарования.	 Поражает	 также	 его	 необыкновенное
трудолюбие,	развитое	им	в	детстве,	и	многогранность	его	деятельности.

В	Санкт-Петербургской	духовной	академии	ему	была	поручена	одна
из	 важнейших	 кафедр	 –	 кафедра	 догматического	 богословия.	 Но	 кроме
профессорской	должности	в	течение	пятнадцатилетнего	своего	служения	в
Петербургской	 духовной	 академии	 иеромонах	Макарий	 исполнял	 целый
ряд	обязанностей.	В	1842–1844	годах	он	был	помощником	инспектора.	В
1844	 году	 назначен	 инспектором	 и	 ординарным	 профессором	 Санкт-
Петербургской	духовной	академии.

17	декабря	1844	года	митрополитом	Санкт-Петербургским	Антонием
(Рафальским,	 †	 1848)	 отец	Макарий	 был	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 в
Александро-Невской	лавре.

В	 должности	 профессора	 и	 инспектора	 духовной	 академии	 он
прослужил	 семь	 лет	 (1844–1851),	 причем	 инспекторская	 должность
архимандрита	Макария	 имела	 столь	 же	 плодотворные	 результаты,	 как	 и
профессорская	его	служба.

Академическое	 начальство	 высоко	 ценило	 труды	 и	 усердие
архимандрита	 Макария	 и	 всегда	 содействовало	 продвижению	 его	 по
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службе.	 Сам	 же	 Макарий,	 благодаря	 своему	 глубокому	 благоговению,
никогда	 не	 тщеславился	 своими	 успехами,	 а	 искренне	 радовался	 им,
считая	их	прямым	следствием	бесконечного	милосердия	Божия	к	нему.

В	 1850	 году	 с	 переводом	 бывшего	 ректора	 Санкт-Петербургской
духовной	 академии	 преосвященного	 Евсевия	 (Орлинского,	 †	 1883)	 в
Самару	 архимандрит	 Макарий	 был	 определен	 ректором	 Санкт-
Петербургской	духовной	академии.

Будучи	 хорошо	 знаком	 со	 всеми	 сторонами	 жизни	 своей	 академии,
где	 прослужил	 уже	 продолжительное	 время,	 архимандрит	 Макарий
принял	 свое	 назначение	 с	 совершенно	 спокойным	 духом	 и	 с	 радостным
благодарением	Бога.

Через	 год	 после	 назначения	 его	 ректором	 духовной	 академии
последовал	указ,	которым	повелевалось	ему	быть	епископом	Винницким,
викарием	 Подольской	 епархии,	 с	 оставлением	 и	 в	 должности	 ректора	 и
назначением	 настоятелем	 Шаргородского	 Свято-Николаевского
монастыря.

24	 января	 1851	 года	 совершилось	 наречение	 архимандрита	Макария
во	епископа	Винницкого,	 а	28	января	–	хиротония.	Хиротонию	совершал
митрополит	Никанор	(Клементьевский,	†	1856).

В	 сане	 епископа	 преосвященный	Макарий	 поддерживал	 заведенные
им	самим	в	академии	порядки	и	дисциплину.	Путем	ряда	благоразумных
мер	 он	 установил	 определенный	 и	 неизменный	 порядок	 студенческой
жизни.	Студенты	не	тяготились	строгостью	порядков,	они	любили	своего
начальника.	 Со	 слов	 самих	 студентов,	 «более	 прямого,	 честного	 и
откровенного	 начальника-педагога	 нельзя	 было	 представить.	 Никакая
лесть,	никакое	угодничество	сверх	прямого	отношения	к	делу	не	были	ему
доступны».

Важное	 значение	 в	 деле	 воспитания	 студентов	 преосвященный
Макарий	 придавал	 церковному	 богослужению.	Он	 принимал	 все	 меры	 к
тому,	 чтобы	 богослужение	 в	 академической	 церкви	 сделать	 как	 можно
более	 торжественным	 и	 по	 возможности	 сам	 старался	 участвовать	 в
богослужении.	 И	 студенты	 всегда	 неленостно	 посещали	 церковные
службы.

Много	 уделял	 внимания	 епископ	 Макарий	 организации	 и
совершенствованию	учебного	процесса.	Он	сам	подбирал	преподавателей,
часто	 посещал	 лекции,	 входил	 во	 все	 стороны	 студенческой	 жизни	 до
мельчайших	подробностей.

В	 1853	 году	 при	 Петербургской	 духовной	 академии	 по	 указу
Духовного	учебного	управления	было	 создано	 специальное	отделение	по
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подготовке	 воспитанников	 для	 борьбы	 с	 раскольниками.	 Программа
обучения	 для	 этого	 отделения	 была	 разработана	 ректором	 духовной
академии	епископом	Макарием.

Одной	из	постоянных	забот	епископа	Макария	по	учебной	части	была
его	 забота	 о	 пополнении	 книгами	 академической	 библиотеки	 и	 о
благоустройстве	ее.

Много	внимания	уделял	он	улучшению	материального	положения	как
наставников	академии,	так	и	студентов.

Как	профессор	епископ	Макарий	преподавал	помимо	догматического
богословия	 историю	 Русской	 Церкви	 (1847–1849)	 и	 историю	 русского
раскола	 (1853–1857).	 Независимо	 от	 этого	 он	 исполнял	 и	 другие
обязанности,	 например,	 члена	 Комитета	 для	 рассмотрения	 конспектов
преподавания	учебных	предметов	в	духовных	семинариях	(1842–1850),	где
принимал	самое	активное	участие;	члена	Санкт-Петербургского	духовно-
цензурного	комитета	(1844–1848),	заслужив	репутацию	в	высшей	степени
гуманного,	беспристрастного	и	аккуратного	цензора;	ревизора	различных
духовных	семинарий	и	училищ	(1844–1849);	 главного	редактора	журнала
«Христианское	 чтение»	 (1850–1857);	 главного	 наблюдателя	 за
преподаванием	Закона	Божия	в	столичных	заведениях	(1850–1857);	члена
Главного	 правления	 духовных	 училищ	 (1856–1857);	 ординарного
академика	 Императорской	 Академии	 наук	 (1854–1857);	 председателя
Комитета	для	издания	кратких	духовно-нравственных	книг	(1855–1857)	и
члена	временной	Петербургской	Синодальной	конторы	(1856).

Такова	 была	 собственно	 ректорская	 и	 общественная	 деятельность
епископа	 Макария.	 По	 общему	 признанию,	 он	 во	 все	 время	 своего
ректорства	управлял	академией	с	редким	успехом	и	великою	славою.

Несмотря	 на	 такое	 разнообразие	 и	 сложность	 обязанностей,	 он
находил	 время	 и	 для	 любимой	 научной	 работы.	 Петербургский	 период
жизни	 оказался	 самым	 плодотворным	 и	 в	 этой	 области.	 В	 Санкт-
Петербурге	 им	 были	 изданы	 отдельными	 книгами	 десять	 сочинений,	 из
которых	 наиболее	 известны	 «История	 Русской	 Церкви»	 и	 «Введение	 в
православное	богословие».	За	последнюю	работу	отец	Макарий	31	октября
1847	 года	 получил	 степень	 доктора	 богословия.	 Кроме	 того,	 в	 виде
журнальных	статей	за	этот	период	вышло	14	его	сочинений.

1	мая	1857	года	после	пятнадцати	лет	службы	в	Санкт-Петербургской
духовной	 академии	 преосвященный	 Макарий	 был	 назначен	 епископом
Тамбовским	и	Шацким;	12	мая	он	отслужил	свою	последнюю	литургию	в
академической	 церкви,	 сказал	 прощальное	 слово	 своим	 сотрудникам	 и
студентам	и	15	мая	отбыл	в	Тамбов.
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Тамбовской	 епархией	 епископ	 Макарий	 управлял	 сравнительно
недолго,	 менее	 двух	 лет.	 Главное	 внимание	 при	 этом	 он	 обращал	 на
упорядочение	консисторского	и	вообще	канцелярского	делопроизводства,
которое	до	него	здесь	было	очень	сильно	запущено,	а	также	на	церковное
благоустройство	 и	 благочиние.	 Кроме	 того,	 он	 немало	 потрудился	 в
Тамбове	 для	 сокращения	 местного	 раскола	 и	 сектантства.	 Весьма
внимательно	 следил	преосвященный	Макарий	и	 за	 духовными	учебными
заведениями	 Тамбовской	 епархии.	 Не	 прекратил	 он	 и	 своей	 научной
деятельности,	 продолжая	 работать	 над	 своим	 сочинением	 «История
Русской	Церкви»,	выступать	со	статьями	в	журналах.

18	 апреля	 1859	 года	 преосвященный	 Макарий	 назначен	 епископом
Харьковским	и	Ахтырским.

Харьковская	 епархия	 к	 моменту	 его	 назначения	 была	 сравнительно
благоустроенной,	 поэтому	 епископу	 Макарию	 оставалось	 только
поддерживать	ее	в	таком	же	состоянии.

В	первые	годы	управления	епархией	преосвященный	Макарий	много
уделял	 внимания	 улучшению	 и	 совершенствованию	 делопроизводства	 в
епархии,	 которое	 до	 него	 было	 порядком	 запущено,	 и	 добился
положительных	результатов.

После	 приведения	 в	 порядок	 епархиального	 управления	 одной	 из
главных	 забот	 преосвященного	Макария	 было	 церковное	 благочиние.	Он
строго	 следил	 за	 тем,	 чтобы	 богослужение	 во	 всей	 епархии	 совершалось
согласно	с	церковным	уставом	и	чтобы	духовенство	неуклонно	исполняло
все	 канонические	 постановления	 относительно	 богослужения.
Одновременно	он	принимал	все	меры	к	тому,	чтобы	церковные	службы	в
его	 епархии	 отправлялись	 благолепно,	 благоговейно	 и,	 по	 возможности,
торжественно.	Заботился	преосвященный	и	о	том,	чтобы	духовенство	в	его
епархии	было	грамотным	и	священнические	места	занимали	лица	либо	с
семинарским	 образованием,	 либо	 достигшие	 церковных	 познаний	 путем
самообразования.	 По	 его	 инициативе	 в	 Харькове	 была	 создана	 общая
церковная	 библиотека,	 услугами	 которой	 могло	 пользоваться	 все
харьковское	 и	 все	 приезжающее	 духовенство,	 а	 также	 и	 светские	 лица.
Внимательно	 относился	 владыка	 Макарий	 к	 нуждам	 духовенства	 и	 их
семьям,	 оказывая	 им	 всевозможную	 помощь.	 Среди	 же	 паствы	 своей
всячески	 поддерживал	 дух	 религиозного	 настроения,	 дух	 благочестия.	 С
целью	 увеличения	 этого	 чувства	 он	 много	 уделял	 внимания	 благолепию
храмов	и	восстановил	в	Харьковской	епархии	несколько	крестных	ходов,
ранее	существовавших,	но	со	временем	забытых.

8	 апреля	 1862	 года	 он	 был	 возведен	 в	 архиепископа;	 4	 апреля	 1865
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года	был	награжден	орденом	святого	равноапостольного	князя	Владимира
II	 степени,	 а	 16	 апреля	 1867	 года	 –	 орденом	 святого	 благоверного	 князя
Александра	Невского.

В	 1867	 году	 при	 деятельном	 участии	 архиепископа	 Макария	 был
открыт	в	Харьковской	епархии	новый	мужской	монастырь	в	селе	Рясном
во	имя	святого	великомученика	Димитрия	Солунского.

Важное	 значение	 придавал	 преосвященный	Макарий	школам	 в	 деле
христианского	 просвещения	 народа.	 Он	 сам	 следил	 за	 направлением
преподавания	 в	 открытых	 школах	 и	 принимал	 все	 меры	 к	 утверждению
церковного	 духа	 в	 них.	 Благодаря	 тем	 усилиям,	 которые	 предпринимал
епископ	 Макарий,	 число	 народных	 училищ	 в	 Харьковской	 епархии
увеличилось	за	время	его	управления	в	четыре	раза	и	составляло	к	началу
1869	года	405	училищ.

Много	трудился	преосвященный	над	искоренением	в	епархии	раскола
и	сектантства,	но	больших	успехов	в	этой	области	он	не	достиг.

Для	 ближайшего	 и	 непосредственного	 знакомства	 с	 пастырской
деятельностью	 епархиального	 духовенства	 и	 с	 религиозно-нравственным
состоянием	харьковской	паствы	преосвященный	Макарий	 в	 течение	 года
несколько	 раз	 путешествовал	 по	 епархии,	 при	 этом	 был	 внимателен	 ко
всему	до	мельчайших	подробностей.	Продолжительность	каждой	поездки
иногда	доходила	до	четырнадцати	дней.

Харьковская	 епархия	 была	 очень	 обширная,	 в	 ней	 насчитывалось	 в
1867	году	777	церквей.	Всю	тяжесть	управления	такой	обширной	епархией
епископ	Макарий	нес	один.	И	только	в	1866	году	ему	был	дан	в	помощь
викарий.

Под	 неослабным	 вниманием	 архиепископа	 Макария	 находились
учебные	заведения	Харьковской	епархии,	к	которым	относились:	духовная
семинария,	 три	 низших	 мужских	 духовных	 училища	 (Харьковское,
Ахтырское	и	Купянское)	и	одно	женское	училище	девиц	духовного	звания.
Его	заботами	в	указанных	школах	был	водворен	порядок.

Большое	 внимание	 уделял	 архиепископ	 Макарий	 делу	 улучшения
материального	 положения	 воспитателей	 и	 воспитанников	 учебных
заведений.	 Изыскивая	 местные	 источники	 дохода,	 он	 1	 марта	 1866	 года
обратился	 ко	 всем	 церквам	 своей	 епархии,	 призывая	 их	 отчислять
незначительную	 часть	 своих	 доходов	 на	 улучшение	 благосостояния
духовных	 учебных	 заведений.	 Это	 обращение	 не	 было	 бесплодным,	 все
церкви	 откликнулись	 на	 его	 призыв,	 и	 намеченные	 мероприятия	 по
улучшению	 благосостояния	 были	 осуществлены.	 Сам	 преосвященный
Макарий	ежегодно	жертвовал	из	своих	собственных	средств	по	300	рублей
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на	духовно-учебные	заведения.
Вместе	 с	 тем	 владыка	 Макарий	 не	 бросил	 в	 Харькове	 и	 научно-

литературной	 деятельности.	 Он	 просматривал	 и	 дополнял	 свои	 прежние
труды	и	писал	новые	по	русской	церковной	истории,	небольшие	статьи	и
исследования.	 Преосвященный	 состоял	 главным	 сотрудником	 журнала
«Духовный	вестник».

Весьма	 видное	 место	 в	 харьковский	 период	 жизни	 архиепископа
Макария	 составляют	 его	 проповеди.	 Сохранилось	 64	 проповеди,
произнесенные	им	в	Харькове.	Отличительной	особенностью	харьковских
проповедей	 является	 их	 современность,	 они	 как	 бы	 давали	 хронологию
важнейших	 вопросов,	 выдвигавшихся	 в	 этот	 период	 обществом.	 Важно
отметить,	 что	 преосвященный	 Макарий	 приветствовал	 отмену
крепостного	 права	 в	 1861	 году	 и	 введение	 земских	 учреждений	 в	 1865
году.

В	 Харькове	 владыка	 Макарий	 выполнял	 ряд	 поручений	 своего
высшего	духовного	начальства,	а	также	и	светского.	Так,	в	1860	году	ему
было	поручено	дать	отзыв	о	работе	Комитета	по	преобразованию	духовно-
учебных	заведений;	по	поручению	Святейшего	Синода	он	рассматривал	и
давал	свои	отзывы	на	сочинения	разных	авторов;	по	просьбе	Министерства
народного	 образования	 он	 давал	 свой	 отзыв	 на	 проекты	 уставов	 для
университетов	и	средних	светских	учебных	заведений.

В	 личной	 своей	 жизни	 преосвященный	 Макарий	 любил	 уединение,
любил	 наслаждаться	 природой,	 поэтому	 он	 ежегодно	 посещал
Харьковский	Святогорский	 монастырь,	 который,	 кроме	 своей	 святости	 и
древности,	отличался	прекрасным	месторасположением.

Отличительными	 чертами	 его	 характера	 были	 доброта	 и	 ласковость.
Доброта	 души	 его	 проявлялась	 на	 деле	 в	 виде	 пожертвований	 своих
средств	на	школы,	на	строительство	храмов,	на	библиотеки	и	другие	цели.
Но	особенно	замечательное	пожертвование	архиепископ	Макарий	сделал	в
1867	году.	Все	деньги,	которые	он	получил	от	своих	сочинений,	он	хранил
до	тех	пор,	пока	не	собрал	значительную	сумму	(120	тысяч	рублей).	Затем
эту	сумму	положил	в	Государственное	кредитное	учреждение	навсегда	и
завещал	после	его	смерти	на	проценты	с	этой	суммы	учредить	ежегодные
премии	для	поощрения	отечественных	талантов,	посвящающих	себя	делу
науки	и	общеполезных	знаний.

Учитывая	 заслуги	 преосвященного	 Макария,	 Святейший	 Синод
неоднократно	изъявлял	признательность	ему	за	разные	частные	услуги.

20	 июля	 1868	 года	 архиепископ	 Макарий	 был	 вызван	 в	 Санкт-
Петербург	для	присутствия	в	Святейшем	Синоде.	8	сентября	1868	года	он	в
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последний	 раз	 совершал	 Божественную	 литургию	 в	 Харьковском
Покровском	монастыре.	В	конце	литургии	он	произнес	прощальную	речь
ко	всей	харьковской	пастве,	наставляя	ее	быть	твердой	и	непоколебимой	в
истинах	веры,	надежды	и	любви	христианской.

Через	два	месяца	после	прибытия	в	Санкт-Петербург,	23	ноября	1868
года,	 архиепископ	 Макарий	 был	 назначен	 совершать	 погребение
почившего	 Литовского	 митрополита	 Иосифа	 (Семашко,	 †	 1868),	 а	 10
декабря	 1868	 года	 последовало	 назначение	 преосвященного	 Макария
архиепископом	Литовским	и	Виленским.

Эта	 епархия	 была	 сравнительно	 молодой	 православной	 епархией	 и
нуждалась	в	твердом	и	опытном	руководстве.

При	управлении	Литовской	епархией	архиепископ	Макарий	следовал
тем	 началам,	 которых	 он	 держался	 раньше	 в	 Харькове.	 За	 время
управления	 его	 этой	 епархией	 было	 построено,	 отремонтировано	 и
освящено	 293	 церкви.	 В	Литве	 он	 был	 не	 один.	 Ему	 помогали	 викарные
епископы.	Сам	он	по	епархии	путешествовал	теперь	редко,	в	основном	в
летние	 месяцы,	 когда	 жил	 в	 Вильно.	 Все	 остальное	 время,	 по	 званию
присутствующего	в	Святейшем	Синоде,	он	находился	в	Петербурге.

В	 период	 управления	 Литовской	 епархией	 архиепископ	 Макарий
принимал	 большое	 участие	 в	 делах	 высшего	 управления	 Русской
Церковью.	 При	 его	 участии	 и	 иногда	 под	 его	 руководством	 решались
важные	 вопросы	 по	 церковному	 управлению	 и	 благоустройству.	 Он
возглавлял	 Комитет	 по	 пересмотру	 действовавшего	 устава	 духовной
цензуры	 и	 Комитет	 по	 преобразованию	 судебной	 части	 в	 духовном
ведомстве.

В	 1874	 и	 1875	 годах	 архиепископ	 Макарий	 производил	 обозрение
существовавших	 тогда	 четырех	 духовных	 академий.	 Все	 это	 требовало
много	труда	и	времени.	Он	выполнял	и	ряд	других	поручений	Святейшего
Синода,	 например,	 исправлял	 перевод	 Священного	 Писания,	 составлял
ответы	Святейшего	Синода	на	запросы	по	важным	богословским	вопросам,
с	которыми	обращались	единоверные	нам	Церкви	Востока.

Несмотря	 на	 большую	 загруженность	 работой,	 не	 прекращал
архиепископ	 Макарий	 и	 своего	 любимого	 дела	 –	 литературной
деятельности.	 Им	 были	 закончены	 еще	 три	 тома	 его	 труда	 по	 русской
церковной	истории.

Не	оставлял	он	и	своей	проповеднической	деятельности.	При	каждом
посещении	 Вильно	 он	 выступал	 с	 церковной	 кафедры	 с	 живым	 словом
назидания.	Сохранилось	27	его	слов	и	речей,	остальные	не	были	записаны.
Проповеди	литовского	периода	имели	направление	к	уяснению	понятия	о
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Православии,	существе	его,	ревности	по	Православию.
Такова	 была	 деятельность	 литовского	 периода	 жизни	 архиепископа

Макария.
8	 апреля	 1879	 года	 архиепископ	 Макарий	 был	 возведен	 в	 сан

митрополита	Московского.	Вступив	на	кафедру	Московской	митрополии,
преосвященный	Макарий	в	первую	очередь	занялся	наведением	порядка	в
московских	 церквах	 и	 среди	 духовенства.	 Он	 потребовал	 аккуратного
ведения	 всего	 церковного	 хозяйства,	 усиления	 проповеднической
деятельности	московского	духовенства.	В	своих	поступках	и	действиях	в
отношении	 духовенства	 он	 соблюдал	 полное	 беспристрастие	 и
справедливость.	 Такое	 требование	 постоянного	 соблюдения
справедливости	 и	 законности	 вызывало	 неудовольствие	 со	 стороны
некоторых	лиц.

Но	и	опять,	несмотря	на	чрезвычайную	напряженность	и	нервозность
работы	 в	 Московской	 митрополии,	 митрополит	 Макарий	 продолжал
трудиться	 над	 своей	 «Историей	 Русской	Церкви».	 Здесь	 были	 закончены
еще	 три	 тома	 его	 капитального	 труда,	 т.	 е.	 X,	 XI	 и	 XII,	 и	 начат	 XIII,
который	закончить	ему	уже	не	удалось.

Из	этого	периода	жизни	его	сохранилось	24	проповеди,	которые	были
напечатаны	отдельной	книгой.

Таким	 образом,	 проследив	 всю	 жизнь	 Московского	 митрополита
Макария,	 можно	 сказать,	 что	 это	 был	 грамотнейший	 человек	 своего
времени,	неутомимый	труженик,	принесший	большую	пользу	обществу.

20	 апреля	 1880	 года	 вышел	 Высочайший	 указ	 о	 причислении
почетного	 архипастыря	 к	 ордену	 святого	 равноапостольного	 князя
Владимира	I	степени.

Скончался	митрополит	Макарий	9	июня	1882	года.	Утром	в	этот	день
он	чувствовал	себя	нормально,	принимал	посетителей.	К	12	часам	дня	ему
стало	плохо,	а	в	12	ночи	душа	его	тихо	отошла	ко	Господу.

После	 кончины	 тело	 почившего	 митрополита	 Макария	 было
перевезено	 в	 кафедральный	 Чудов	 монастырь,	 где	 состоялось	 отпевание.
15	 июня	 в	 Успенском	 соборе	 Троице-Сергиевой	 лавры	 состоялось	 его
погребение.

Так	 закончилась	 замечательная	 жизнь	 Московского	 митрополита
Макария.

Труды:
История	Русской	Церкви:	12	т.	–	СПб.,	1857–1883.
Руководство	 к	 изучению	христианского	 православно-догматического

богословия.	–	СПб.,	1913.
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Православно-догматическое	богословие:	в	2	т.	–	5-е	изд.	–	СПб.,	1895.
Введение	в	православное	богословие.	–	СПб.,	1913.
История	 христианства	 в	 России	 до	 равноапостольного	 князя

Владимира,	 как	 введение	 в	 историю	 Русской	Церкви.	 –	 2-е	 изд.,	 испр.	 –
СПб.,	1868.

Слова	и	речи,	Макария,	митрополита	Московского,	произнесенные	в
1841–1868	 гг.	 в	 Киеве	 и	 Петербурге,	 в	 Тамбовской	 и	 Харьковской
епархиях.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1891.

Слова	 и	 речи	 Макария,	 бывшего	 архиепископа	 Литовского	 и
Виленского,	произнесенные	в	1869–1878	гг.	–	СПб.,	1880.

Слова	 и	 речи	Макария,	 митрополита	Московского,	 произнесенные	 в
Московской	епархии	в	1879–1882	гг.	–	СПб.,	1890.

История	русского	раскола,	известного	под	именем	старообрядчества.
–	3-е	изд.	–	СПб.,	1889.
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–»–	1889,	сентябрь-декабрь.	–	С.	202–210.
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–»–	1910,	№	2.	–	С.	312.
Московские	церковные	ведомости.	–	М.,	1882,	№	24–29.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1876,	№	2.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1528,	1546–1547,	1602,	2145,
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Макарий,	епископ	Пинский	и	Туровский
(Евлашевский)	

До	хиротонии	во	епископа	был	архимандритом	Пинского	Лещинского
монастыря.

При	 митрополите	 Киевском	 Макарии	 (†	 1556)	 был	 викарным
епископом	без	кафедры.	После	смерти	митрополита	Макария	хотел	занять
Пинскую	кафедру,	которая	в	это	время	была	еще	занята	другим	епископом
Макарием	 (†	 1558).	 За	 него	 ходатайствовали	 перед	 королем	 воевода
Виленский	 Радзивилл	 и	 новгородский	 воевода	 Иван	 Горностай.	 Король
выдал	 просителю	 свою	 грамоту	 от	 22	 апреля	 1558	 года,	 которой
предоставлял	ему	занять	Пинскую	кафедру	по	смерти	еще	управляющего
ею	владыки	Макария.

С	1565	года	–	епископ	Пинский	и	Туровский.
Скончался	в	1576	году.
Литература:
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
№	65.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	157,	191,	403.
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Макарий,	архиепископ	Сибирский	и
Тобольский	(Кучин)	

Родился	в	Костромской	губернии.
С	 1618	 года	 был	 настоятелем	 Костромского	 Богоявленского

монастыря.
В	1620	году	был	назначен	членом	Комиссии	для	расследования	чудес,

совершавшихся	 при	 гробе	 основателя	 Чухломского	 Городецкого
монастыря	преподобного	Авраамия	Галичского	(†	1375).

19	 декабря	 1624	 года	 (по	 другим	 источникам,	 в	 1625	 году)
хиротонисан	во	епископа	Сибирского	и	Тобольского	с	возведением	в	сан
архиепископа.

Скончался	24	июля	1635	года.	Погребен	в	Тобольском	соборе	31	мая
1636	 года,	 то	 есть	 спустя	 почти	 год	 после	 смерти.	Погребение	 совершал
новоприбывший	 Тобольский	 архиепископ	 Нектарий	 (Теляшин,	 †	 1667;
память	 10/23	 июня	 в	 Соборе	 Сибирских	 святых),	 так	 как	 погребение
иерарха	могло	совершаться	только	иерархом.

Преосвященный	 Макарий	 –	 архипастырь	 необычайно	 благостный,
кроткий	 и	 молитвенный,	 распространитель	 Православия	 в	 Восточной
Сибири.	 Первый	 на	 Руси	 выступил	 с	 проповедью	 против	 торга
женщинами.

Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Собрание	 сочинений.	 –	 Казань,

1909.	–	С.	962.
Нестор	(Анисимов),	иеромонах.	Православие	в	Сибири	(исторический

очерк).	–	Казань,	1909.	–	С.	4,	9–11.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	109.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	317,	854.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1415.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	41.	–	С.	647.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	294,	306,	386.
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Макарий,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и
всея	Руси	(Москвитянин)	

Сведений	о	митрополите	Макарии	сохранилось	немного.
До	хиротонии	во	епископа	был	архимандритом	Пинского	Лещинского

монастыря	Черниговской	епархии.
С	1522	года	–	епископ	Туровский	и	Пинский.
С	24	апреля	1528	года	переведен	на	Луцкую	кафедру.
С	 9	 апреля	 1535	 года	 (по	 другим	 сведениям,	 с	 1	 марта	 1534	 года)	 –

митрополит	Киевский,	Галицкий	и	всея	Руси.
Скончался	в	1556	году.
В	 грамоте	 короля	Сигизмунда	 от	 1	марта	 1534	 года	 говорится:	 «Бил

нам	челом	владыка	Луцкий	и	Острожский	епископ	Макарий	и	просил	нас,
чтобы	 мы	 пожаловали	 его	 хлебом	 духовным,	 митрополиею	 Киевскою	 и
Галицкою	и	 всея	 Руси,	 которую	держал	 пред	 ним	митрополит	Иосиф.	О
том	 же	 говорила	 нам	 за	 него	 наша	 королева	 и	 великая	 княгиня	 Бона...»
Таким	 образом,	 высшую	 должность	 в	 Западнорусской	 Церкви	 начали
приобретать	 не	 по	 своим	 личным	 достоинствам	 и	 не	 по	 избранию	 от
православных,	 а	 по	просьбам,	 искательствам,	 челобитьями.	И	 этого	 даже
не	стыдились	и	не	скрывали:	до	того	укоренился	обычай.	Луцкую	кафедру,
с	которой	владыка	Макарий	поступил	на	митрополию,	он	также	выпросил
себе	у	короля	в	1528	году.	До	поступления	в	монашество	был	женат	и	имел
детей.	 Был	 прежде	 придворным	 капелланом	 королевы	 Елены,	 дочери
московского	великого	князя	Ивана	III.	Период	его	правления	митрополией
характеризуется	наступлением	латинян	на	права	православного	населения
Западной	 Руси.	 Королевские	 привилегии	 на	 монастыри,	 епископии,
церкви	 и	 прочее	 приобретались	 самыми	 недостойными	 путями,	 что
характеризовало	общее	состояние	общества	начиная	с	короля	и	королевы.
Так,	за	получение	привилегии	на	Галицкую	митрополию	для	поставления
туда	 православного	 наместника	 было	 выплачено	 королю	 300	 волов.
Митрополиту	 Макарию	 приходилось	 постоянно	 рассматривать	 тяжбы,
жалобы	 да	 и	 самому	 подвергаться	 суду.	 Распри	 были	 не	 только	 со
светскими	властями,	мирянами	и	представителями	Римской	Церкви,	но	и
между	православными	за	права	на	монастыри,	имения,	доходные	приходы.
Даже	 перед	 своей	 смертью,	 «в	 седьмую	 субботу	 1556	 года»,	митрополит
Макарий	 должен	 был	 явиться	 на	 королевский	 суд	 по	жалобе	Львовского
епископа	Арсения	(Балабана,	†	1569).	Но	едва	ли	митрополит	явился,	так
как	в	начале	этого	года	он	уже	скончался	и	предстал	пред	судом	Божиим.
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Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	1043,	1045.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	149.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	467.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	30,	43.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
№	185,	193,	197,	201,	прим.	17.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	139–161.
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Макарий,	епископ	Львовский	(Тучапский)	
В	 1539	 году	 была	 учреждена	 православная	 епископия	 во	 Львове,

первым	епископом	которой	22	февраля	1540	года	был	посвящен	Макарий	с
титулом	 «епископ	 Львовский,	 Кременец-Подольский	 и	 наместник
митрополии	 Галицкой».	 В	 отличие	 от	 предыдущих	 наместников	 он	 был
избран	православным	населением	Галиции,	которые	писали	митрополиту:
«А	как	Ваше	святительство	писал	нам,	чтобы	мы	избрали	из	среды	своей
доброго	человека	и	послали	к	тебе,	то	мы	все,	духовные,	шляхта,	мещане	и
всё	поспольство	земли	Русской	и	Подольской	греческого	закона,	выбрали
львовского	 мещанина	 Макария	 Тучапского,	 которого	 и	 Ваше
святительство	хорошо	знаешь,	и	покорно	просим	дать	ему	наместничество
в	землях	наших	и	благословить	его	на	то	твоим	высоким	благословением».
Грамотой	 от	 1	 августа	 1535	 года	 он	 был	 утвержден	 в	 этой	 должности
польским	королем.	Митрополитом	Киевским	Макарием	(Москвитяниным,
†	 1556)	 он	 был	 хиротонисан	 во	 епископа.	 Но	 хлопоты	 православных	 по
утверждению	 выбранного	 ими	 наместника	 продолжались	 до	 23	 октября
1539	 года,	 когда	 польский	 король	 издал	 грамоту,	 окончательно
отнимавшую	 привилегии	 предыдущих	 незаконных	 наместников	 и
объявлявшую	 привилегии	 епископу	 Макарию.	 Дело	 о	 получении
наместничества	 Макария	 Тучапского,	 сохранившееся	 в	 подробностях,
позволяет	 судить,	 сколько	 терпели	 тогда	 бедные	 галичане	 православной
веры,	какими	недостойными	путями	добывались	королевские	привилегии,
как	 продажны	 были	 король	 и	 королева	 и	 окружающие	 их	 и	 как	 сильны
были	римские	прелаты	в	Польше.

В	период	своего	пребывания	на	кафедре	епископ	Макарий	стремился
восстановить	 прежнюю	 структуру	 управления	 и	 распределения	 средств.
Он	созвал	во	Львове	Собор	из	местных	священников,	где	были	утверждены
вводимые	 права	 крилошан	 и	 закреплены	 соответствующей	 грамотой.
Впоследствии	эта	грамота	была	подтверждена	при	новом	архиерее.

Скончался	в	1548	году.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	447–448.
Малышевский	И.	И.	Западная	Русь	в	борьбе	за	веру	и	народность:	в	2

ч.	–	СПб.,	1895,	ч.	1.	–	С.	103–105.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	591.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
№	201,	205,	прим.	125;	т.	3,	№	6.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	141–147.
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Макарий,	архиепископ	Астраханский	и
Терский	

Сведений	о	преосвященном	Макарии	сохранилось	немного.
Был	 игуменом	 Иоанно-Предтеченского	 монастыря	 в	 Казани,	 из

которого	 16	 мая	 1613	 года	 был	 переведен	 архимандритом	 Казанского
Спасо-Преображенского	монастыря.

13	 января	 1629	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и
Терского	 с	 возведением	 в	 сан	 архиепископа.	 Скончался	 28	 января	 1638
года.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	294,	301,	310.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.
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Макарий,	епископ	Вологодский	и
Великопермский	

О	 преосвященном	 Макарии	 сведений	 сохранилось	 немного	 и	 они
противоречивы.

Он	 упоминается	 епископом	Вологодским	 и	 Великопермским	 с	 1571
по	1575	годы	(по	Строеву).

Но	 в	 Вычегодско-Вымской	 летописи	 приводятся	 иные	 сведения,
заметно	 удлиняющие	 срок	 владычества	 Макария:	 смерть	 его
предшественника	 Иоасафа	 и	 поставление	 епископа	Макария	 датируются
1565	годом,	а	о	кончине	епископа	сообщается	под	1577	годом.	Хронология
Вычегодско-Вымской	 летописи	 находит	 подтверждение	 в	 Житии
митрополита	Филиппа.	 Здесь	Вологодский	 епископ	 упоминается	 в	 числе
других	владык,	участвовавших	в	знаменитом	Соборе	1568	года,	на	котором
митрополит	 выступил	 против	 опричнины.	 Если	 сведения	 Вычегодско-
Вымской	 летописи	 верны,	 то	 именно	 при	 владыке	 Макарии	 был
воздвигнут	 в	 Вологде	 Софийский	 собор	 (1568–1570).	 Вместе	 с	 другими
иерархами	 Вологодский	 епископ	 присутствовал	 на	 Соборе	 1572	 года,
разрешившем	 царю	 Ивану	 Грозному,	 вопреки	 каноническим	 правилам,
вступить	в	четвертый	брак.

Труды:
Устав	 о	 соборной	 службе	 //	 Библиотека	 Академии	 наук.

Архангельское	собрание.	–	№	219.	–	Л.	245–264.
Жалованная	грамота	Кирилло-Белоезерскому	монастырю	от	24	марта

1574	 года	 //	 Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской
империи	Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:
в	4	т.	–	СПб.,	1836.	–	Т.	1,	№	287.

Благословенная	 грамота	 священнику	 Парфению	 Пантелеймонову	 от
14	 сентября	 1572	 года	 //	 Акты	 юридические	 или	 собрание	 форм
старинного	делопроизводства.	–	СПб.,	1838,	№	389.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	730.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
Документы	 по	 истории	 коми:	 Вычегодско-Вымская	 (Мисаило-
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Евтихиевская)	 летопись	 //	 Историко-филологический	 сборник.	 –
Сыктывкар.	1958.	вып.	4.	–	С.	266.

Зимин	А.	А.	Опричнина	Ивана	Грозного.	–	М.,	1964.	–	С.	251.
Начертание	 Жития,	 подвигов	 и	 изречений	 святителя	 Филиппа	 II.

митрополита	Московского	и	всея	России	чудотворца.	–	М.,	1860.
Буланина	Т.	В.	Макарий	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	89.
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Макарий,	священномученик,	митрополит
Киевский	(†	1497;	память	1/14	мая)	

Был	 поставлен	 архимандритом	 Виленского	 Троицкого	 монастыря
Киевским	митрополитом	Симеоном	(†	1488).

В	 1495	 году,	 после	 смерти	 Киевского	 митрополита	 Ионы	 (Глезны),
совершилось	 рукоположение	 архимандрита	 Макария	 в	 сан	 митрополита
Собором	русских	архиереев.	Для	получения	благословения	на	управление
митрополией	к	Константинопольскому	патриарху	Нифонту	были	посланы
старец	Дионисий	и	инок	Герман.	В	1496	году	патриарх	прислал	великому
князю,	княгине	и	митрополиту	Макарию	благословенные	листы.

Митрополит	 Макарий	 был	 муж	 святой	 жизни,	 попечительный	 и
мудрый	 пастырь.	 Прилагал	 много	 усилий	 к	 ослаблению	 внутренних
раздоров	 и	 нестроений	 среди	 духовенства	 и	 мирян.	 На	 свои	 личные
средства	благоустроил	и	украсил	много	храмов	и	монастырей.

С	 особой	 ревностью	 оберегал	 и	 защищал	 права	 православных	 от
посягательства	 на	 них	 латинян.	 Для	 этого	 принимал	 все	 меры	 к	 тому,
чтобы	 расположить	 литовского	 великого	 князя	 Александра	 в	 пользу
православных.	 Это	 было	 тем	 удобнее,	 что	 сам	 святитель	 жил	 в	 столице
Литвы,	 в	 городе	 Вильно,	 так	 как	 в	 Киеве	 жить	 было	 опасно	 из-за
постоянных	набегов	крымских	татар.	Тысячи	русских	людей	гибли	от	меча
и	 уводились	 в	 плен,	 татары	 грабили	 и	 жгли	 храмы.	 В	 этих	 условиях
путешествие	 из	Вильно	 в	Киев	 было	 очень	 опасным.	Однако	 ехать	 было
необходимо.	 И	 митрополит	 Макарий	 отправился	 туда,	 чтобы	 заняться
исправлением	 дел,	 расстроенных	 нападением	 татар,	 и	 главное,	 для
восстановления	 разрушенного	Софийского	 собора.	И	 вот,	 как	 повествует
летописец,	 «в	 1497	 году,	мая	 1-го,	 на	шестой	 неделе	 после	 великого	 дня
Пасхи,	 в	 понедельник,	 безбожные	 перекопские	 татары	 убили
преосвященнаго	 митрополита	 Киевского	 и	 всея	 Руси	 архиепископа
Макария».	Произошло	это	около	села	Стриголово,	на	берегу	реки	Припяти,
когда	 он	 совершал	 Божественную	 литургию.	 Святитель	 предоставил
присутствовавшим	 спасаться	 кто	 где	 может,	 а	 сам	 остался	 у	 алтаря	 и
принял	мученическую	кончину.	Татары	 зарубили	 его,	 отсекли	 ему	 стопу
ноги	и	голову.

Современники	горячо	оплакивали	смерть	митрополита	Макария.
Господь,	заповедавший	не	бояться	убивающих	тело,	прославил	Своего

верного	 служителя	 нетлением	 его	 тела.	 Оно	 было	 привезено	 в	 Киев	 и
положено	в	соборном	храме	Святой	Софии,	где	прославилось	чудесами	в
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1625	 и	 1634	 годах.	 Неоднократно	 возжигались	 чудным	 образом	 свечи
перед	 иконостасом	 в	 соборе,	 где	 почивал	 святитель,	 а	 от	 гробницы	 его
исходили	 свет	 и	 огонь.	 Память	 его	 совершалась	 прежде	 в	 день
тезоименитства	 (18	 января),	 но	 с	 1827	 года	 перенесена	 на	 день	 его
кончины.	В	этот	день	мощи	его	обносились	вокруг	Софийского	собора	при
пении	тропаря:	«Божественный	Безкровныя	совершая	Жертвы,	кровь	твою,
от	 безбожных	 агарян	 излиянную,	 в	 жертву	 непорочную	 принесл	 еси
Владыце	 твоему,	 Пастыреначальнику	 Христу.	 егоже	 моли,	 молим	 тя,
пролито	гнев	на	языки,	хотящия	браней».

Ныне	святые	мощи	священномученика	Макария	покоятся	в	Киеве	во
Владимирском	кафедральном	соборе.
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Макарий,	святитель,	митрополит	Московский
и	всея	Руси	(†	1563;	память	30	декабря/12
января	и	в	воскресенье	перед	26	августа	в

Соборе	Московских	святых)	
Святитель	 Макарий	 родился	 в	 Москве	 около	 1482	 года	 в	 семье

благочестивых	родителей	и	при	крещении	был	наречен	Михаилом	в	честь
Архистратига	Божия	Михаила	 (память	 6/19	 сентября	 и	 8/21	 ноября).	 Род
его	 не	 отличался	 знатностью,	 но	 в	 нем	 было	 много	 людей	 духовного
сословия.

Отец	Михаила	Леонтий	вскоре	умер,	и	мать	его,	возложив	упование	о
воспитании	 сына	 на	 Бога,	 постриглась	 в	 инокини	 с	 именем	Евфросиния.
Тогда	 и	 юный	Михаил	 рассудил	 оставить	 сей	 бренный	 мир	 и	 посвятить
себя	 служению	 Богу;	 он	 удаляется	 послушником	 в	 монастырь
преподобного	Пафнутия	Боровского.	Приняв	постриг	с	именем	Макарий	в
честь	 знаменитого	 православного	 святого	 аскета-пустынника	 Макария
Египетского	 (†	 391;	 память	 19	 января/1	 февраля),	 будущий	 святитель
начинает	свои	первые	монашеские	подвиги.

В	 1523	 году	 инок	 Макарий,	 пройдя	 все	 духовные	 степени	 –	 чтеца,
иподиакона,	диакона	и	пресвитера,	15	февраля,	в	воскресенье,	в	заговенье
на	Великий	пост,	был	поставлен	митрополитом	Даниилом	в	архимандриты
в	Лужецкий	Рождество-Богородицкий	монастырь	близ	города	Можайска.

Приняв	попечение	об	обители,	архимандрит	Макарий	устанавливает	в
ней	 традицию	 соборного	 поминовения	 всей	 преждепочившей
монастырской	братии,	а	в	монастырском	соборе	устраивает	придел	в	честь
своего	небесного	покровителя.

4	 марта	 1526	 года	 архимандрит	 Макарий	 поставляется	 на	 самую
древнюю	 архиерейскую	 кафедру	 Московской	 митрополии	 –
архиепископом	Великого	Новгорода	и	Пскова.

29	 июля	 1526	 года	 архиепископ	 Макарий	 приехал	 на	 свою
Новгородскую	 кафедру,	 которая	 находилась	 без	 епископа,	 по	 словам
летописца,	 17	 лет	 и	 7	 недель,	 и	 «бысть	 при	 сем	 архиепископе	 владыке
Макарии,	во	всей	архиепископии	его,	послал	Господь	Бог	милость	свою	на
люди	 своя,	 молитвами	 его,	 времена	 тиха	 и	 прохладна,	 и	 обилие	 велие
изобилованна	бысть».

Святитель	Макарий	начинает	широкую	миссионерскую	деятельность
среди	 соседствовавших	 с	 Новгородской	 землей	 северных	 народов.	 Он
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неоднократно	посылает	 туда	 священников-миссионеров,	 в	 числе	которых
трудился	 и	 преподобный	 Трифон	 Печенгский	 (†	 1583;	 память	 15/28
декабря),	 получивший	 от	 святителя	 благословение	 на	 проповедь	 среди
язычников,	 и	 преподобный	 Феодорит	 Кольский	 (†	 1571;	 память	 в	 3-ю
Неделю	 по	 Пятидесятнице	 в	 Соборе	 Вологодских	 святых),
рукоположенный	архиепископом	Макарием	для	проповеди	лопарям	на	их
родном	языке.

На	 второй	 год	 своего	 архиерейского	 служения	 святитель	 Макарий,
следуя	 уставу	 преподобного	 Пафнутия	 Боровского	 (†	 1477;	 память	 1/14
мая)	 и	 преподобного	 Иосифа	 Волоцкого	 (†	 1515;	 память	 9/22	 сентября,
18/31	октября),	а	также	исполняя	постановления	Московского	Собора	1503
года,	 ввел	 в	новгородских	монастырях	как	 обязательный	общежительный
устав	 (заменив	 им	 «особножитие»),	 разграничил	 мужские	 и	 женские
монастыри.

Большую	 заботу	 проявил	 святитель	 и	 о	 создании	 храмов	 в	 своей
епархии.	 Он	 украшает	 свой	 кафедральный	 Софийский	 собор	 новыми
иконами,	новыми	царскими	вратами	и	богато	украшенной	завесой,	а	также
устраивает	искусной	работы	амвон.	В	1535	году	по	его	указанию	во	Пскове
был	 построен	 архиепископский	 дворец,	 в	 котором	 работали	 писцы	 и
книжники.	 О	 широте	 интересов	 архиепископа	 Макария	 свидетельствует
поддержка	им	строительства	в	Новгороде	на	реке	Волхов	первой	водяной
мельницы.

В	 период	 новгородского	 архиепископства	 Макария	 широко
развернулась	его	литературная,	книгописная	и	редакторская	деятельность.
Около	 1539	 года	 по	 его	 инициативе	 был	 составлен	 так	 называемый
Владычный	свод	Макария,	продолжавший	Летопись	Новгородскую	IV.

В	1540	году	вместе	со	священником	Агафоном	архиепископ	Макарий
составил	 «Великий	 миротворный	 круг»,	 в	 котором	 пасхалия	 была
вычислена	на	532	года	вперед.

В	1529	году	святитель	Макарий	предпринимает	на	себя	великий	труд
собирания	 и	 систематизации	 русского	 календарного	 агиографического
года	и	сведения	его	в	единый	корпус	Миней	Четьих.	Этот	труд	у	святителя
занял	 12	 лет.	 В	 1541	 году	 эта	 первая	 из	 трех	 редакций	 Великих	Миней
Четьих	была	передана	им	в	библиотеку	новгородского	Софийского	собора
как	вклад	на	помин	души	его	родителей.

16	 (19)	 марта	 1542	 года	 архиепископ	 Макарий	 был	 поставлен
митрополитом	Московским	и	всея	Руси.	В	1547	году	митрополит	Макарий
венчал	 на	 царство	 Ивана	 IV	 Васильевича	 Грозного.	 Вскоре	 царь	 Иван
Грозный	 собирается	 в	 поход	 против	 Казани.	 Святителю	 Макарию	 было
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чудесным	 образом	 открыто	 о	 грядущей	 победе	 царя,	 благословляя
которого	 святитель	 предрек	 Ивану	 Грозному	 победу.	 Царь	 всегда	 с
любовью	 и	 уважением	 говорил	 о	 своем	 отце-митрополите.	 Впрочем,	 по
словам	 М.	 В.	 Толстого,	 «Макарий	 умер,	 когда	 Иван	 уже	 совратился	 с
доброго	пути,	но	не	успел	еще	стать	ужасом	человечества».

В	 ознаменование	 присоединения	 Казанского	 ханства	 в	 Москве	 был
построен	 и	 освящен	 святителем	Макарием	 собор	 Покрова	 на	 Рву	 (собор
Василия	 Блаженного).	 В	 Покровском	 соборе	 святителем	 Макарием	 был
устроен	и	освящен	придел	в	честь	Входа	Господня	в	Иерусалим.	С	этого
времени	митрополит	Макарий	стал	совершать	торжественное	шествие	на
осляти	с	выходом	за	стены	Кремля	на	Красную	площадь.	После	казанской
победы	 Русская	 Церковь	 приобрела	 новую	 обширную	 епархию	 –
Казанскую.

В	 1547	 и	 1549	 годах	 святитель	 Макарий	 созывает	 в	 Москве	 два
Собора,	 на	 которых	 была	 проведена	 большая	 работа	 по	 канонизации
русских	святых.	По	благословению	митрополита	пишутся	жития	русским
святым	или	создаются	их	новые	доработанные	редакции.	Многочисленные
местночтимые	 святые	 были	 канонизированы	 как	 общерусские.	 За	 время
его	управления	Русской	митрополией	канонизовано	45	святых.

21	 июня	 1547	 года	 в	 Москве	 случился	 пожар	 страшной	 силы;
загорелась	церковь	Воздвижения	на	Арбате;	при	сильной	буре	огонь	потек,
как	молния,	спалил	на	запад	все.	В	Успенском	соборе	уцелел	иконостас	и
все	сосуды	церковные.	Митрополит	Макарий	едва	не	задохнулся	от	дыма	в
соборе,	он	вышел	из	него,	неся	образ	Богородицы,	написанный	святителем
Петром.	Митрополиту	Макарию	 в	 пожаре	 опалило	 глаза	 так,	 что	 правое
око	его	перестало	видеть.

После	 пожара	 началось	 восстановление	 Москвы.	 Строятся	 новые
церкви,	и	святитель	Макарий	освящает	храмы	сам.

24	февраля	1549	года	был	Собор,	созванный	митрополитом	Макарием,
окончательно	 осудивший	 еретика	 Исаака	 Собаку,	 архимандрита	 Чудова
монастыря,	ранее	уже	осуждавшегося	за	порчу	книг	вместе	с	преподобным
Максимом	Греком	(†	1556;	память	21	января/3	февраля	и	21	июня/4	июля).
Многие	годы	(до	1551	года)	митрополит	Макарий	на	челобитные	Максима
Грека	 о	 помиловании	 ограничивался	 ответом:	 «Узы	 твоя	 целуем,	 яко
единаго	от	святых,	пособити	же	тобе	не	можем».

23	февраля	1551	года	в	Москве	начал	работу	другой	Собор,	созванный
митрополитом,	 –	 знаменитый	Стоглав.	Вопросы,	 которых	 касался	Собор,
были	 самые	 разные.	 Это	 и	 внешность	 христианина,	 и	 его	 поведение,	 и
церковное	 благочиние,	 и	 дисциплина,	 церковная	 иконопись,	 духовное
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просвещение	 и	 многое	 другое.	 По	 инициативе	 митрополита	 Макария
составляются	10-томные	«Лицевой	летописный	свод»	 (в	нем	до	16	тысяч
миниатюр)	и	«Степенная	книга	царского	родословия».

При	 митрополите	 Макарии	 начинается	 в	 Русском	 государстве
печатание	книг.	Первый	Апостол	вышел	более	чем	за	полгода	до	кончины
святителя,	а	в	вышедшем	после	его	смерти	Часослове	(1565)	упоминается	о
его	 участии	 –	 «благословением	 преосвященного	 Макария	 митрополита
всея	 Руси	 составися	 сия	 штанба	 сиречь	 печатных	 книг	 дело,	 во
царствующем	граде	Москве».

Постничество	и	пребывание	в	молитве	было	повседневным	правилом
митрополита	 Макария.	 Об	 этом	 пишет	 современник	 святителя:	 «Когда
митрополит	Макарий	 в	Москве	 стал	 жить,	 правя	 слово	 Божие	 истинное
(...)	 так	 постился,	 что	 от	 воздержания	 в	 пище	 и	 питии	 едва	 ходил,	 был
кроток	 и	 смирен	 и	 милостив	 ко	 всем,	 не	 терпя	 гордости,	 и	 в	 других	 ее
искоренял	со	властью,	как	детя	был	умом,	оставаясь	всегда	совершенным».

Известно	такое	чудное	событие,	когда	митрополит	провидел	грядущие
бедствия	 Русской	 земли,	 которые	 принесла	 ей	 опричина,	 учрежденная
царем	вскоре	после	кончины	святителя	Макария.

В	середине	сентября	1563	года,	на	память	великомученика	Никиты	(†
372;	память	15/28	сентября),	митрополит	Макарий	совершал	крестный	ход,
во	 время	 которого	 простудился	 и	 заболел.	 Заболев,	 святитель	 «повелел
послать	в	Пафнутиев-Боровский	монастырь,	в	место	своего	пострижения,	к
игумену	 с	 братией	 сообщить	 о	 своей	 немощи,	 прося	 прислать	 старца
духовного	 для	 прислуживания	 ему	 больному.	 К	 нему	 был	 послан	 старец
Елисей.	 У	 этого	 старца	 был	 обычай	 утешать	 всех	 болящих	 и	 скорбных:
когда	 кто	 из	 братии	 в	 немощь	 впадал,	 тогда	 старец	 приходил	 к	 брату,
увещевая	его	последним	покаянием	и	причащая	Святых	Даров».

4	ноября	святитель	был	в	соборе,	молился	за	молебном	и,	«подойдя	к
иконам,	 прикладывался,	 никем	 не	 держимый,	 и	 у	 великих	 чудотворцев
Петра	 и	Ионы,	 и	 у	 других	 преосвященных	митрополитов,	 погребенных	 в
соборе.	И	слезы	сердечные	от	очей	его	текли,	и	много	часов	плакал	перед
образом	 Пречистыя	 Богородицы	 Владимирской,	 и	 все	 предстоящие
дивились	 чудному	 его	 молению.	 И	 помолившись,	 святитель	 у	 всех
смиренно	испросил	себе	прощения».

3	 декабря	 к	 митрополиту	 Макарию	 пришел	 царь	 просить
благословения.	 Святитель	 высказал	 ему	 свое	 намерение	 уехать	 в
монастырь	 своего	 пострижения	 –	 Пафнутиев,	 куда	 он	 давно	 собирался
удалиться.	Но	царь	уговорил	его	остаться.

31	 декабря	 1563	 года,	 когда	 колокол	 ударил	 к	 заутрени,
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«преосвященный	 же	 дивный	 святитель	 и	 пастырь	 Русския	 Митрополия
всеа	 Русии	 предаде	 душу	 свою	 в	 руце	 Живаго	 Бога,	 егоже	 возлюби	 из
младых	 ногтей	 и	 взем	 ярем	Его	 последова	 невозвратным	помыслом».	На
погребении,	когда	тело	святителя	заносили	в	Успенский	собор,	то	открыли
лицо	 его,	 как	 свет	 сияющее	 за	 его	 чистое	 и	 непорочное	 и	 духовное	 и
милостивое	житие	и	за	другие	добродетели	и	видом	не	как	у	мертвеца,	но
как	у	спящего.	И	все	дивились	этому,	вознося	славу	Богу,	прославившему
своего	угодника.

Отпевали	 святителя	 пять	 архиереев	 в	 присутствии	 царя.	 После
отпевания	 всем	 была	 прочитана	 прощальная	 грамота,	 которую	 еще	 при
жизни	 написал	 митрополит,	 прося	 у	 всех	 молитв	 и	 прощения	 и
испрашивая	для	всех	последнее	Божие	благословение.

Погребен	 святитель	 Макарий	 в	 Успенском	 соборе	 Московского
Кремля.

Почитание	 святителя	 началось	 сразу	 после	 его	 кончины;	 вскоре	 же
появились	и	первые	его	иконы.	Царь,	вернувшись	из	похода	против	Литвы
в	 1564	 году,	 просит	 перед	 надгробием	 святителя	 благословения,	 ибо
митрополит	Макарий	еще	до	похода	предсказал	ему	победу.	Иван	Грозный
прикладывается	 к	 образам	 святителей	Петра,	 Алексия,	 Ионы	 и	Макария,
«любезно	 их	 целоваше».	 Самое	 раннее	 прижизненное	 изображение
святителя	 Макария	 находится	 в	 Благовещенском	 соборе	 Кремля	 на
четырехчастной	иконе	1547	года.

Причислен	 к	 лику	 святых	 на	 Поместном	 Соборе	 Русской
Православной	Церкви	1988	года.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	18.
Служба	и	акафист	святителю	Макарию,	митрополиту	Московскому	и

всея	Руси,	чудотворцу	/	Сост.	архимандрит	Макарий	(Веретенников).	–	М.,
1995.	–	С.	31–44.

Канонизация	святых.	–	Троице-Сергиева	Лавра.	1988.	–	С.	79–91.

интернет-портал «Азбука веры»
564

https://azbyka.ru/


Дробленкова	 Н.	 Ф.	 Макарий	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности
Древней	Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	76–88.
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Макарий,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	

С	1614	года	–	игумен	Успенского	монастыря	в	городе	Тихвине.
9	 февраля	 1617	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и

Великопермского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
С	22	июля	1619	года	–	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий.
Скончался	 12	 сентября	 1626	 года	 и	 «положен	 бысть	 у	 Софии	 в

притворе».
Макарий,	 будучи	 игуменом	 Тихвинского	 монастыря,	 провожал

царских	послов,	ехавших	для	заключения	Столбовского	мира.	В	1619	году
присутствовал	 на	 торжественной	 встрече	 возвращавшегося	 из	 польского
плена	 митрополита	 Филарета	 (Романова,	 †	 1633)	 и	 участвовал	 в	 чине
возведения	 его	на	патриарший	престол.	В	1620	 году	принимал	участие	 в
Соборе,	 созванном	 патриархом	 Филаретом	 для	 суда	 над	 митрополитом
Сарским	и	Подонским	Ионой	(Архангельским,	†	1627).

По	благословению	владыки	Макария	было	написано	Житие	Артемия
Веркольского	(†	1545;	память	23	июня/6	июля	и	20	октября/2	ноября).

Труды:
Благословенная	грамота	диакону	Онисифору	от	25	января	1618	г.
Ставленная	грамота	диакону	Онисифору	от	25	января	1618	г.	//	Акты

юридические,	 или	 собрание	 форм	 старинного	 делопроизводства.	 –	 СПб.,
1838,	№	390,	II.	–	С.	414–415.

Отписка	Белозерскому	 воеводе	П.	И.	Чихачеву	 о	 присылке	пороха	и
свинца	 в	 связи	 с	 ожидаемой	 осадой	 Тихвинского	 монастыря	 (1614	 г.).
Грамота	 в	 Корелу	 к	 православному	 духовенству,	 оказавшемуся	 на
шведской	территории	(август	1619	г.).

Окружная	грамота	игумену	Тихвинского	монастыря	Вассиану	в	связи
с	 бракосочетанием	 царя	Михаила	Федоровича	 и	 Евдокии	Стрешневой	 (5
февраля	1626	г.).

Письмо	 Макария	 князю	 Дмитрию	 Матрюковичу	 от	 июня	 1618	 г.	 //
Грамотки	XVII	–	начала	XVIII	века.	–	М.,	1969,	№	458.	–	С.	283.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1406.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	36,	63,	731.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18,	47.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Аннушкин	 В.	 И.,	 Буланина	 Т.	 В.	 Макарий	 //	 Словарь	 книжников	 и
книжности	Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	317–321.
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Макарий,	митрополит	Новгородский	и
Великолуцкий	

О	митрополите	Макарии	сведений	сохранилось	немного.
Был	казначеем	Казанского	Спасо-Преображенского	монастыря.
8	 августа	 1652	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгородского	 и

Великолуцкого	с	возведением	в	сан	митрополита.
В	 1654–1655	 годах	 участвовал	 в	 Соборе	 по	 делу	 исправления

церковных	книг.
Скончался	14	ноября	1663	года.	Погребен	в	Юрьевском	Новгородском

монастыре	под	папертью	церкви.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

531–533.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	36.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	570.

Елагин	Н.	В.	Жизнь	графини	А.	А.	Орловой-Чесменской.	–	СПб.,	1853.
–	С.	118.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	24.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.
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Макарий,	епископ	Переяславский	
Упоминается	епископом	Переяславским	с	1135	по	1141	год.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
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Макарий,	епископ	Пинский	и	Туровский	
Упоминается	 архимандритом	 Лещинского	 монастыря	 Пинской

епархии.
По	ходатайству	королевы	Боны,	опиравшейся	на	свидетельство	своего

пинского	 старосты	 Станислава	 Фальчевского	 об	 архимандрите	 Макарии
как	 о	 человеке	 достойном	 и	 наученном,	 был	 поставлен	 на	 Пинскую
кафедру	по	смерти	владыки	Вассиана.

В	мае	1552	года	хиротонисан	во	епископа	Пинского	и	Туровского.
Скончался	в	1558	году	(по	Н.	Д.,	скончался	в	1565	году).
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1046.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
прим.	20.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	156–157,	167,	191,	403.
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Макарий,	архиепископ	Псковский,	Изборский
и	Нарвский	

С	1641	года	–	архимандрит	Псковского	Снетогорского	монастыря.
В	 июле	 1643	 года	 переведен	 архимандритом	 Псково-Печерского

Успенского	монастыря.
4	 ноября	 1649	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Псковского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1654–1655	 годах	 участвовал	 в	 Соборе	 по	 делу	 исправления

церковных	книг.
В	 1664	 году	 удалился	на	 покой	 в	Космодамиановский	монастырь	на

Гремячей	горе	во	Пскове.
Скончался	20	июля	1665	года.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

531–533.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	380,	386,	390.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	697.

Описание	Псково-Печерского	первоклассного	монастыря.	–	М.,	1909.
–	С.	67.
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Максим,	епископ	Белгородский	
Епископ	Максим	 упоминается	 в	 летописи	 под	 1187	 годом,	 когда	 он

венчает	 князя	 Ростислава	 Рюриковича	 с	 Верхуславой	 Всеволодовной,	 и
под	1190	годом,	когда	говорится	о	его	смерти	(см.	Летопись	Ипатьевская.
ПСРЛ,	1965,	т.	2,	стб.	658	и	666).

Труды:
Святаго	Григория	Богослова	поучение	попом	//	Алмазов	А.	И.	Тайная

исповедь	в	православной	восточной	церкви.	Опыт	внешней	истории:	в	3	т.
–	Одесса.	1894.	–	T.	3.	Приложения.	–	С.	267–268.

Четыре	 статьи	 в	 тексте	 канонических	 правил	 («Апостольских
заповедей	правила	святых	отец»	или	«Заповеди	святых	отец»)	 //	Смирнов
С.	 И.	 Материалы	 для	 истории	 древнерусской	 покаянной	 дисциплины
(тексты	 и	 заметки)	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей
российских.	–	М.,	1912.	–	T.	3.	–	С.	332–341,	367–368.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1048.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	 –	 2-е	 изд.	 –	 СПб.,	 1908.	 –	 С.	 136,	 138.	 См.	 также:	 Полное
собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.

Русский	паломник.	–	1888,	№	27.	–	С.	325.	Творогов	О.	В.	Максим	//
Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.
253.
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Максим,	святитель,	митрополит	Киевский	и
Владимирский	(†	1305;	память	6/19	декабря	и

23	июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских
святых)	

По	происхождению	грек.
В	 1283	 году	 избран	 и	 в	 том	 же	 году	 возведен	 в	 Царьграде	 в	 сан

митрополита	Киевского	и	всея	Руси.
В	 1284	 году	 созвал	 Собор	 всех	 русских	 епископов	 по	 вопросу

бедственного	положения	Церкви.
В	1299	году	из-за	частых	набегов	татар	вынужден	был	оставить	Киев	и

переселился	 во	 Владимир.	 Когда	 митрополит	 Максим	 прибыл	 во
Владимир,	то	от	тяжелого	и	долгого	пути	задремал	в	своей	келии.	И	вот	во
время	 сна	 увидел	 он	 великий	 и	 необычный	 свет;	 в	 том	 свете	 явилась
Пречистая	Дева	Богородица	с	Предвечным	Младенцем	на	руках	и	сказала
митрополиту:	 «Раб	 мой	 Максим,	 хорошо	 ты	 сделал,	 придя	 в	 сей	 град».
Подавая	 затем	 митрополиту	 омофор,	 Пречистая	 сказала:	 «Прими	 сей
омофор	и	паси	в	граде	Моем	словесные	овцы».	По	видению,	бывшему	ему,
написана	икона	Божией	Матери	«Максимовская»	с	изображением	на	ней
митрополита	Максима,	принимающего	омофор	из	рук	Божией	Матери.	В
рукописных	святцах	митрополит	Максим	назван	«святым	и	чудотворцем».

Подавая	 всем	 пример	 высокодуховной	 жизни,	 митрополит	 Максим
неустанно	заботился	о	духовном	возрастании	своего	словесного	стада.	Так,
святитель	 установил	 правило	 о	 постах,	 назначив,	 кроме	 Великого	 поста,
апостольский,	 Успенский	 и	 Рождественский	 посты,	 и	 определил,	 когда
разрешается	пост	среды	и	пятка	(до	XVI	века	на	Руси	не	соблюдали	поста
в	 преполовение	 и	 отдание	 Пасхи).	 Особым	 попечением	 святого
митрополита	 было	 утверждение	 законного	 брака:	 «Пишу	 и	 о	 том	 затем,
чтобы	 вы,	 чада	 мои,	 рожденный	 в	 купели,	 новоосвященныя,	 принимали
жен	 от	 святой	 Соборной	 и	 Апостольской	 Церкви,	 –	 жена	 для	 спасения
человеческого.	Если	же	держите	их	в	блуде,	без	венчания,	что	за	помощь
тебе?	Нет,	 упрашивай	и	понуждай	их,	 пусть,	 стары	ли	или	молодые	оне,
венчаются	в	церкви».

При	митрополите	Максиме	написано	Слово	о	преставлении	святителя
Игнатия,	епископа	Ростовского.

Святитель	 много	 прилагал	 усилий	 к	 тому,	 чтобы	 примирить	 князей
Михаила	Тверского	и	Георгия	Московского,	но	безуспешно.
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В	1301	году	присутствовал	в	Царь-граде	на	Соборе.
Преставился	 святитель	 6	 декабря	 1305	 года.	 Погребен	 во

Владимирском	 Успенском	 соборе.	 На	 стене	 над	 гробом	 святителя	 была
поставлена	 Максимовская	 икона	 Божией	 Матери.	 Надпись	 о	 видении
Пресвятой	Богородицы	митрополиту	Максиму	была	укреплена	на	лицевой
стороне	его	гробницы.

Труды:
Благословение	 Максима	 митрополита	 всея	 Руси	 всем	 христианом

правоверным	 //	 Русская	 историческая	 библиотека,	 издаваемая
Археографическою	комиссиею:	в	39	т.	–	СПб.,	1872–1927;	1880.	–	Т.	6.	–
Стб.	139–142.

Литература:
Голубинский	 Е.	 Е.	 Митрополит	 всея	 России	 Максим.	 –	 Сергиев

Посад,	1894.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

115,	123,	127–128.
Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской

Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885.	–	Т.	8.	–	С.	377;	т.	12.	–	С.	177–179.
Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской

церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (прил.	 к	 журн.	 Русский	 паломник.	 –
1908).	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	12.	–	С.	68–69.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902;	вып.	8.	–	С.	122,	123.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	13,	14,	15.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	151.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	95.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	346.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	361.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	133.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	481,	483.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	657.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	66,	№	60.
Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-

Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.,	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916.	–	Кн.	1.	–	С.	467;	доп.	кн.	1.	–	С.	467–473.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	июль-август.	–	С.	206.
–»–	1909,	февраль.	–	С.	193.
–»–	1867,	март.	–	С.	209.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	март.	–	С.	497.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1550.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	18	(кн.	35).	–	С.	447.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Прохоров	Г.	М.	Максим	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	253–254.
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Мануил,	епископ	Смоленский	(кастрат)	
По	происхождению	грек.
С	26	декабря	1137	года	–	епископ	Смоленский.
В	 1146	 году	 освящал	 Петропавловскую	 церковь,	 построенную	 в

Смоленске	великим	князем	Ростиславом	Мстиславовичем.
В	 1168	 году	 встречал	 в	 Смоленске	 больного	 князя	 Ростислава,

который	по	выезде	из	Смоленска	умер	по	дороге	в	Киев	в	1168	году.
Скончался	в	1169	году.
Епископ	Мануил	 принимал	 видное	 участие	 в	 делах	 политических	 и

церковных.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	10–12,	50.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

63.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1412.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	14,	30,	80,	94.	См.	также:	Полное
собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	463;	т.	3.	–	С.	459.
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Марин,	епископ	Юрьевский	
См.	раньше	под	именем	Карион.
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Марк,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	

Упоминается	 епископом	 Владимиро-Волынским	 и	 Берестейским	 с
1271	по	1287	годы.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	642	(приложение).

Ветроградов	 В.	 С.	 Православная	 Церковь	 в	 Галиции	 //	 Богословские
труды.	–	М.,	1990.	–	Сб.	30.	–	С.	255.
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Марк,	епископ	Перемышльский	
Упоминается	 епископом	 Перемышльским	 в	 мае	 1328,	 в	 1331,	 1332

годах.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	38.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической

комиссии.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	214.	См.	 также:	Полное	собрание
русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою	 комиссиею.	 –
СПб.,	1841–1921.
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Марк	(или	Маркелл),	епископ	Переяславский	
Сведения	о	преосвященном	Марке	противоречивы.
В	 «Настольной	 книге	 для	 священно-церковно-служителей»	 С.	 В.

Булгакова	упоминаются	два	святителя:	Марк	(в	1125–1134	гг.)	и	Маркелл
(в	 1134–1135	 гг.);	 в	 «Истории	 Русской	 Церкви»	 митрополита	 Макария
(Булгакова)	упоминается	один	святитель	–	Марк	(или	Маркелл).

До	епископства	был	игуменом	Переяславского	Иоаннова	монастыря.
С	4	октября	1125	года	–	епископ	Переяславский.
Скончался	 6	 января	 1134	 года.	 У	 митрополита	Макария	 (Булгакова)

дата	смерти	–	1135	год.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1048.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	 1908.	–	С.	12.	См.	 также:	Полное	собрание
русских	летописей:	в	24	т.	/	Издано	Археографической	комиссией.	–	СПб.,
1841–1921.	Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	апрель.	–	С.	425.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	463	(примечания).
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Маркелл,	епископ	Корельский	и	Ладожский,
викарий	Новгородской	епархии

(Родышевский)	
Подвизался	 в	 Псково-Печерском	 монастыре.	 Был	 судьей	 Псковского

архиерейского	дома.
С	 27	 сентября	 1725	 года	 –	 архимандрит	 Новгородского	 Юрьева

монастыря.
В	1726	 году	 архимандрит	Маркелл	представил	 в	Верховный	Тайный

совет	записку	из	48	пунктов	с	обвинениями	архиепископа	Новгородского
Феофана	 (Прокоповича,	 †	 1736)	 в	 отходе	 от	 вероучения	 Православной
Церкви.	 В	 свою	 защиту	 архиепископ	 Феофан	 написал	 целый	 трактат,	 в
котором	он	опровергал	пункт	за	пунктом	эти	обвинения.	Победа	оказалась
на	стороне	владыки	Феофана,	а	архимандрит	Маркелл	был	препровожден
в	 Петропавловскую	 крепость	 и	 освобожден	 только	 в	 марте	 1729	 года.
Находясь	 в	 Петропавловской	 крепости,	 архимандрит	 Маркелл	 подал	 в
Святейший	 Синод	 новую	 обвинительную	 записку	 с	 подборкой
высказываний	 из	 писаний	 архиепископа	Феофана,	 которые	 архимандрит
оценивал	как	еретические.	Однако	владыке	Феофану	удалось	доказать,	что
упоминаемые	 сочинения	 были	 в	 свое	 время	 одобрены	 Синодом	 и,	 более
того,	 написаны	 по	 поручению	 и	 с	 ведома	 царя	 Петра	 I.	 Таким	 образом,
поступок	архимандрита	Маркелла	–	это	оскорбление	почившего	государя
и	Святейшего	Синода.

В	 начале	 1731	 года	 архиепископ	 Феофан	 представил	 в	 Тайную
канцелярию	донос	на	 архимандрита	Маркелла	и	 его	 единомышленников,
обвиняя	их	в	государственной	измене,	так	как	они-де	поносили	немцев	и
лютеранскую	 веру,	 критиковали	 «Духовный	 регламент»,	 выказывая	 тем
самым	 неуважение	 к	 существующим	 государственным	 законам.	 Розыск
тайной	 полиции	 закончился	 тем,	 что	 в	 1732	 году	Маркелл	 был	 сослан	 в
Кирилло-Белозерский	монастырь.

Только	 в	 конце	 1740	 года	 появился	 указ	 об	 амнистии,	 по	 которому
всем	 духовным	 лицам,	 претерпевшим	 наказания	 за	 содеянные
прегрешения	по	служебным	делам,	их	поступки	прощались,	возвращались
их	чины,	звания	и	должности.

С	1741	года	–	ректор	Новгородской	духовной	семинарии.
С	10	января	1742	года	–	епископ	Корельский,	викарий	Новгородской

епархии.
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Скончался	29	ноября	1742	года.
Труды:
Житие	Прокоповича,	 составленное	Маркеллом	Родышевским	 //	Дело

Феофана	 Прокоповича	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей
российских.	 –	 М.,	 1846–1918;	 1862.	 –	 Кн.	 1.	 Исследование	 «Духовного
регламента»	и	петровских	указов	о	монашестве	//	Чистович	И.	А.	Феофан
Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	63.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	39,	46.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	63.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	175,	177,	181,	183,	313,	507,	526,	556;	ч.	2.	–
С.	355,	485,	486.
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Маркелл,	святитель,	архиепископ
Вологодский	и	Белозерский	(†	1663;	память	в

3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Вологодских	святых,	9/22	августа	в	Соборе

Соловецких	святых)	
С	1640	года	–	игумен	Соловецкого	монастыря.
16	 января	 1645	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и

Великопермского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1654–1655	 годах	 участвовал	 в	 Соборе	 по	 делу	 исправления

церковных	книг.
В	конце	1657	года	Пермь	отписана	к	Вятской	епархии,	а	Белоозеро	–	к

Вологодской.	С	этого	времени	епархия	стала	именоваться	Вологодской	и
Белозерской.

Скончался	 22	 марта	 1663	 года.	 Погребен,	 согласно	 завещанию,	 в
Соловецком	монастыре,	в	храме	преподобного	Германа.

О	 его	 преставлении	 архимандрит	 Соловецкого	 монастыря
Варфоломей	доносил	царю	Алексею	Михайловичу	в	таких	словах:	«С	того
времени,	 как	 он	 привезен	 к	 нам	 в	монастырь,	 –	 11	 недель,	 а	 тело	 ничем
нерушимо,	а	лице	светло,	дух	же	исходит	от	тела	его	добронравен».

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	731,	816.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	18.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
531.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Краткая	история	ставропигиальной	церкви	Соловецкого	монастыря.	–
СПб.,	1899.	–	С.	40.

Мелетий,	 архимандрит.	 Историческое	 описание	 ставропигиального
первоклассного	Соловецкого	монастыря.	Составлено	тщанием	настоятеля
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Соловецкого	монастыря	архимандрита	Мелетия.	–	М.,	1881.	–	С.	66.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.
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Маркелл,	митрополит	Казанский	и	Свияжский
Родился	на	юге	России,	год	рождения	неизвестен.
До	пострижения	в	монашество	служил	писцом	в	Посольском	приказе.

В	 1672	 году	 переписывал	 подносные	 экземпляры	 сочинений	 Николая
Спафария	 и	Петра	 Долгова:	 «Книга	 избраная	 вкратце	 о	 девятих	 мусах	 и
седмих	 свободных	 художествах»	 (ГИМ,	 Синод,	 собр.,	 №	 527)	 и
«Хрисмологион»	(ГПБ,	Эрмитаж	собр.,	№	27).

После	пострижения	был	назначен	судьей	на	патриаршем	дворе.
С	1679	года	–	архимандрит	Свенского	Успенского	монастыря	в	городе

Брянске	Орловской	епархии.
21	 марта	 1680	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Суздальского	 и

Юрьевского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
С	 6	 сентября	 1681	 года	 –	 митрополит	 Псковский,	 Изборский	 и

Нарвский.
С	8	сентября	1690	года	–	митрополит	Казанский	и	Свияжский.
Скончался	 21	 августа	 1698	 года	 в	Казани.	Погребен	 в	 кафедральном

соборе.
Митрополит	 Маркелл	 был	 хорошо	 образован,	 он	 знал	 греческий,

латинский,	 французский,	 итальянский,	 немецкий,	 польский	 и	 татарский
языки.	 После	 смерти	 патриарха	 Иоакима	 выдвигался	 кандидатом	 на
патриарший	 престол	 царем	 Петром	 I,	 а	 царица	 Наталья	 Кирилловна	 с
архимандритами,	 игуменами	 и	 низшим	 духовенством	 выдвигала
митрополита	 Казанского	 Адриана.	 Окружению	 царицы	 не	 нравилась
образованность	 владыки	 Маркелла,	 они	 боялись,	 что	 ученый	 патриарх
будет	 покровительствовать	 иноверцам.	 А	 архимандрит	 Московского
Новоспасского	 монастыря	 Игнатий	 обвинил	 владыку	 Маркелла	 в	 ереси.
Митрополит	 Казанский	 Адриан	 был	 избран	 патриархом,	 а	 митрополит
Маркелл	переведен	в	Казань.

В	1686	 году	1	мая	митрополит	Маркелл	освящал	восстановленную	в
Ревеле	 Николаевскую	 церковь.	 Он	 же	 достроил	 Воскресенский	 Ново-
Иерусалимский	монастырь.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

592.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1401,	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	289,	380,	656,	907.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44,	49,	51.
Описание	Псково-Печерского	первоклассного	монастыря.	–	М.,	1909.

–	С.	22,	62.
Толстой	М.	В.	Святыни	и	древности	Пскова.	–	М.,	1861.	–	С.	15.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1901,	январь.	–	С.	17.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	579.
–»–	1897,	№	18.	–	С.	489.
–»–	1902,	№	5.	–	С.	218–221;	№	6.	–	С.	260–261,	262–263.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1311.
Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	11.	–	С.	304.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	424.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
12.	–	С.	649.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138,	1556.

Кудрявцев	И.	М.	 «Издательская»	 деятельность	Посольского	 приказа.
(К	 истории	 русской	 рукописной	 книги	 во	 второй	 половине	XVII	 века)	 //
Книга:	Исследования	и	материалы.	–	М.,	1963.	–	Сб.	8.	–	С.	179–244.

Белоброва	О.	А.	Маркелл	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	335–336.
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Мартиниан,	епископ	Луцкий	
Упоминается	епископом	Луцким	в	1458	(1459)	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1043.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
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Мартирий,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(Рушанин)	(†	1199;
память	24	августа/6	сентября,	4/17	октября	и
в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе

Новгородских	святых)	
Родился	в	городе	Старой	Руссе.
Основал	Старо-Русский	Преображенский	монастырь.
С	1192	года	–	игумен	указанного	монастыря.
10	декабря	1193	года	после	избрания	на	вече	хиротонисан	в	Киеве	во

епископа	Новгородского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
В	1199	 году	святитель	Мартирий	вместе	с	представителями	горожан

отправился	 во	Владимир	 для	 примирения	 великого	 князя	Владимирского
Всеволода	III	Большое	Гнездо	с	новгородцами.	По	дороге	на	берегу	озера
Селигер	он	скончался	24	августа	1199	года.	Тело	его	перевезли	в	Новгород,
погребли	в	новгородском	Софийском	соборе	в	устроенном	им	притворе	–
«Златой	паперти»,	которую	впоследствии	стали	называть	Мартириевой.

Святитель	 Мартирий	 отличался	 любовью	 к	 храмоздательству	 и
построил	в	Новгороде	и	его	окрестностях	несколько	храмов.

В	мае	1195	года	он	заложил	храм	во	имя	Божией	Матери	на	городских
воротах,	13	сентября	1196	года	освятил	храм	в	честь	Воскресения	Христова
в	 новой	 женской	 обители	 у	 озера	 Мячина.	 В	 январе	 1197	 года	 владыка
освятил	храм	во	имя	святителя	Кирилла	Александрийского	в	одноименном
мужском	монастыре	в	трех	верстах	от	Новгорода.	В	1197	году	он	заложил
в	 плотницком	 конце	 Новгорода	 женский	 монастырь	 во	 имя	 святой
великомученицы	 Евфимии.	 В	 январе	 1197	 года	 святитель	 Мартирий
освятил	 в	 Преображенском	 монастыре	 Старой	 Руссы	 храм	 во	 имя
святителя	Никифора,	патриарха	Цареградского.	В	мае	1198	года	он	начал
строить	каменный	храм	в	честь	Преображения	Господня,	а	15	мая	того	же
года	освятил	его.

Канонизован	в	1511	году.	Известен	его	образ	в	алтаре	новгородского
Софийского	собора.

Литература:
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.	–	С.	35.
Тихомиров	П.	Сказание	о	Новгородской	чудотворной	иконе	Знамение
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Божией	Матери.	–	3-е	изд.	–	Новгород,	1902.	–	С.	92.
Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской

церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (прил.	 к	 журн.	 Русский	 паломник.	 –
1908).	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	37.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	1.	–	С.	185–188.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	33–34,	70.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	157.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	357.
Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,

и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	158–159.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	576,	588.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	187.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	531.
Новгородская	 летопись.	 –	 С.	 20,	 24	 //	 Полное	 собрание	 русских

летописей:	в	24	т.	/	Издано	Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841	–
1921.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	май.	–	С.	49.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	октябрь.	–	С.	250.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	1.	–	С.	44.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
17.	–	С.	717.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
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Мартирий,	епископ	Черниговский	
Упоминается	епископом	Черниговским	в	начале	XI	века.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	151.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1416.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.
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Матфей,	митрополит	Казанский	и	Свияжский	
2	 июля	 1606	 года	 отец	 Матфей	 был	 назначен	 игуменом	 Кирилло-

Белозерского	монастыря.	Он	 управлял	монастырем	 в	 тревожное	Смутное
время	 (1606–1615),	 при	 этом	 проявил	 незаурядные	 администраторские
способности	 и	 мудрую	 распорядительность.	 Организовал	 защиту
монастыря	 от	 натиска	 литовцев	 и	 поляков.	 Своими	 патриотическими
действиями	он	завоевал	большое	доверие	со	стороны	духовной	и	светской
власти.

В	1613	году	его	пригласили	в	Москву	для	избрания	нового	царя,	 где
он	был	видным	деятелем	на	состоявшемся	21	февраля	1613	года	Великом
Земском	Соборе.

Патриотическая	 и	 общественная	 деятельность	 игумена	 Матфея
выдвинула	его	из	ряда	других	духовных	лиц,	он	был	избран	кандидатом	на
Казанскую	митрополию.

7	февраля	 1615	 года	 состоялась	 хиротония	 архимандрита	Матфея	 во
епископа	Казанского	и	Свияжского	с	возведением	в	сан	митрополита.

В	 Казанском	 крае	 было	 в	 то	 время	 очень	 неспокойно.	 Отголоски
Смутного	 времени	 прокатились	 по	 всему	 Поволжью.	 Поэтому	 на
Казанскую	кафедру	требовался	архипастырь	деятельный	и	твердый.	Этими
качествами	и	отличался	преосвященный	Матфей.

Деятельность	 митрополита	 Матфея	 в	 Казанской	 епархии	 была
обширна	 и	 разнообразна.	 В	 первую	 очередь	 ему	 пришлось	 усмирять
взбунтовавшихся	 иноверцев,	 часто	 приходилось	 разбирать	 спорные	 дела
казанских	 воевод,	 мирить	 их	 между	 собой.	 С	 ним	 советовались	 по	 всем
житейским	вопросам,	он	мог	ответить	и	как	организовать	оборону	города,
и	 какое	 оружие	 применить,	 и	 где	 его	 достать.	 Владыка	 Матфей
пользовался	 доверием	 царя	 и	 патриарха,	 которые	 прислушивались	 к
мнению	 Казанского	 архипастыря	 как	 человека	 объективного	 в	 своих
суждениях.

Митрополит	 Матфей,	 являясь,	 в	 сане	 иерарха,	 мужем
государственным,	 по	 прибытии	 в	 Казань	 проявил	 себя	 как	 церковный
деятель	 и	 радетель	 о	 своей	 разноплеменной	 пастве	 и	 как	 печальник	 о
разных	 нуждах	 своей	 епархии.	 Он	 стремился	 укрепить	 Православие	 в
епархии.	 С	 этой	 целью	 осуществил	 перенесение	 почитаемых	 в	 Казани
мощей	 святителя	 Гурия	 из	 Спасо-Преображенского	 монастыря	 в
кафедральный	Благовещенский	собор	(20	июня	1630	года).

Большое	 значение	 в	 деле	 укрепления	 Православия	 в	 крае	 имела
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миссионерская	 деятельность	 митрополита	 Матфея.	 Однако	 напряженная
обстановка	 среди	 новокрещенных,	 сложившаяся	 в	 период	 Смутного
времени,	не	давала	возможность	широко	развернуть	миссионерское	дело.
Поэтому	 святитель	 Матфей	 стремился	 в	 первую	 очередь	 удержать	 в
Православии	 тех,	 кто	 принял	 уже	 крещение	 раньше,	 защищая	 их	 от
некрещенных	соплеменников.

Большое	 внимание	 уделял	 митрополит	 Матфей	 строительству
монастырей	в	крае,	справедливо	считая	их	опорой	Православия.	При	нем
возникла	знаменитая	Седмиезерная	Богородицкая	Вознесенская	пустынь	в
18	 км	 от	 Казани.	 Этой	 обители	 преосвященный	 Матфей	 уделял	 много
внимания.	 Почти	 одновременно	 с	 Седмиезерной	 была	 устроена	 по
благословению	 владыки	 и	 другая	 славная	Казанская	 пустынь	 –	 Раифская
Богородицкая.	 К	 первым	 годам	 его	 управления	 Казанской	 епархией
относят	устройство	Троицкой	Ураевской	пустыни.

В	 1625	 году	 возникла	 четвертая	 православная	 обитель	 при
митрополите	 Матфее	 –	 Юнгинский	 Спасский	 Космодамиановский
монастырь.	Через	 три	 года	в	обители	было	построено	две	церкви:	одна	в
честь	Нерукотворного	Образа	Спасителя,	другая	в	честь	Казанской	иконы
Божией	 Матери.	 Много	 внимания	 уделял	 владыка	 благоустройству
архиерейского	дома.	Святитель	Матфей	плодотворно	управлял	Казанской
епархией	в	течение	31	года.

Скончался	 13	 января	 1646	 года.	 Погребен	 в	 кафедральном	 соборе	 у
северной	стены.

Литература:
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей

архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	479.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	56,	288.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.

Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1915,	№	3–8.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1901,	январь.	–	С.	17.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	577.
–»–	1902,	№	4.	–	С.	161–174.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1310.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1878,	№	22.	–	С.	454.
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Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	195.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	705.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138.
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Матфей,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
По	происхождению	грек.
Посвящение	на	русскую	митрополию	принял	в	Царьграде.
В	1209	году	упоминается	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси.
Скончался	22	августа	1220	года.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1,	первая	половина.	–	С.	789.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	94.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

интернет-портал «Азбука веры»
594

https://azbyka.ru/


Матфей,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский	

По	происхождению	грек.
С	 1381	 года	 упоминается	 епископом	 Ростовским,	 Ярославским	 и

Белозерским.
Скончался	в	1385	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	331.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-	церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
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Матфей,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Подонский	

Около	 1364	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарайского	 святителем
Алексием,	 митрополитом	 Киевским	 и	 всея	 Руси	 (†	 1378;	 память	 12/25
февраля,	 20	 мая/2	 июня).	 Принимал	 участие	 в	 погребении	 святителя
Алексия.

Труды:
Поучение	владыкы	Матфеа	Сарайского	г	детем	моим	//	Исторический

вестник.	 –	 СПб.,	 1885,	 декабрь.	 –	 С.	 35.	 См.	 также	Макарий	 (Булгаков),
митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–	СПб.,	1864–1886.	–	Т.	5.	–
С.	 165–170,	 422–426;	Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	История	 Русской
Церкви:	 в	 9	 т.	 –	 М.,	 1994–1997.	 –	 Т.	 3.	 –	 С.	 482;	 Пономарев	 А.	 И.
Памятники	древнерусской	церковно-учительной	литературы.	–	СПб.,	1897,
вып.	3.	–	С.	19–20.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1034.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	47,	94.
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Матфей	II,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Подонский	

Сведений	о	епископе	Матфее	сохранилось	немного.
С	1555	года	–	игумен	Кирилло-Белозерского	монастыря.
В	январе	1559	года	хиротонисан	во	епископа	Сарайского	(Сарского)	и

Подонского.
В	1564	году	удален	в	тот	же	монастырь,	где	скончался	и	погребен.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	55,	1054.
Н.	Д(урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
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Мелетий,	епископ	Владимире-Волынский	и
Берестейский	(Бочуринский-Хребтович	или

Хрептович-Богуринский)	
С	15	марта	1574	года	–	архимандрит	Киево-Печерской	лавры.
В	1576	году	по	соглашению	с	епископом	Феодосием	(Лазовским)	был

назначен	 коадъютором	 Владимиро-Волынской	 епархии,	 а	 после	 смерти
преосвященного	 Феодосия	 в	 1588	 году	 хиротонисан	 во	 епископа
Владимиро-Волынского.

Скончался	13	января	1593	года.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

412.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1397.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	13,	1039.
Н.	Д[урново	.	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
№	111,	112,	117,	162.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	769.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	222,	245–247,	271,	274,	277,	282–283,	296,	314,
323.

интернет-портал «Азбука веры»
598

https://azbyka.ru/


Мелетий,	святитель,	архиепископ
Харьковский	(Леонтович	Михаил	Иванович)
(†	1840;	память	12/25	февраля,	в	3-ю	Неделю

по	Пятидесятнице	в	Соборе	Санкт-
Петербургских	святых,	10/23	июня	в	Соборе

Сибирских	святых)	
Родился	 6	 ноября	 1784	 года	 в	 селе	 Старые	 Санжары	 Полтавской

губернии	в	семье	духовного	звания.
Окончил	Екатеринославскую	духовную	семинарию.
В	1814	году	окончил	Петербургскую	духовную	академию	со	степенью

магистра	 богословия	 и	 был	 определен	 адъюнкт-профессором	 греческого
языка.

В	1817	году	назначен	инспектором	Киевской	духовной	академии.
В	 1820	 году	 пострижен	 в	 монашество	 митрополитом	 Киевским

Евгением	 (Болховитиновым,	 †	 1837),	 рукоположен	 во	 иеромонаха	 и
назначен	ректором	Могилевской	духовной	семинарии.

С	 1821	 года	 –	 настоятель	 Кутеинского	 Богоявленского	 Оршанского
монастыря	Могилевской	епархии.

В	 1823	 году	 переведен	 ректором	 Псковской	 духовной	 семинарии	 и
возведен	в	сан	архимандрита	Псковского	Спасо-Елеазарова	монастыря.

С	 1824	 года	 –	 ректор	 Киевской	 духовной	 академии	 и	 настоятель
Киевского	Братского	Богоявленского	монастыря.

21	ноября	1826	года	хиротонисан	во	епископа	Чигиринского,	викария
Киевской	митрополии.

С	21	апреля	1828	года	–	епископ	Пермский	и	Екатеринбургский.
18	июля	1831	года	возведен	в	сан	архиепископа	и	назначен	на	кафедру

Иркутскую	и	Нерчинскую.
С	 22	 июня	 1835	 года	 –	 архиепископ	 Слободско-Украинский

(впоследствии	Харьковский	и	Ахтырский).
Скончался	 29	 февраля	 1840	 года.	 Погребен	 в	 пещерной	 церкви

Харьковского	Покровского	монастыря.	Тело	его	покоится	нетленным.
Преосвященный	Мелетий	–	истинный	светильник	веры	и	благочестия,

великий	 постник	 и	 молитвенник,	 творец	Иисусовой	молитвы.	Отличался
кротостью	 и	 благочестием,	 ревностью	 к	 богослужениям.	 Во	 время
богослужений	благоговение	его	достигало	высшей	степени	и	проявлялось
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в	 слезах.	 Святитель	Мелетий	 был	 смиренномудрен,	 милосерд	 к	 бедным,
всегда	 заступался	 за	 сирых	 и	 обижаемых.	 Старался	 поддержать	 дух
истинного	монашества,	являя	собою	образец	чистоты	монашеской	жизни.
Он	 обладал	 даром	 прозорливости	 и	 исцеления.	 Еще	 при	 жизни	 в	 нем
проявились	 особые	 дары	 благодати	 Божией,	 и	 уже	 в	 Перми	 его	 считали
святым.	 Он	 вел	 жизнь	 строгого	 аскета,	 но	 свои	 подвиги	 тщательно
скрывал.	 Сколь	 велики	 были	 эти	 подвиги,	 открыл	 один	 случай.	 Ректор
духовной	 семинарии	 архимандрит	 Иоанн	 (Оболенский)	 пожаловался	 в
Святейший	 Синод	 на	 бездеятельность	 святителя.	 Эта	 жалоба	 из	 Синода
была	направлена	к	преосвященному.	Владыка	вызвал	к	себе	жалобщика	и
сказал:	«Ты	думаешь,	что	я	провожу	время	в	праздности,	так	посмотри	же
на	 то,	 чего	 никто	 из	 людей	 здесь	 не	 видел».	 С	 этими	 словами	 владыка
поднял	 одежду.	 Архимандрит	 с	 ужасом	 увидел	 перед	 собой	 скелет,
обтянутый	 кожей,	 страшное	 исхудание	 было	 сокрыто	 от	 людей
несколькими	 одеждами.	 Еще	 более	 ужаснуло	 архимандрита	 то,	 что	 на
лопатках	 у	 преосвященного	 кожа	 вовсе	 слезла	 и	 виднелись	 обнаженные
кости.	 Сразу	 поняв,	 что	 это	 явление	 произошло	 от	 чрезмерного	 поста	 и
бесчисленных	 поклонов,	 архимандрит	 уразумел,	 что	 он	 оклеветал
великого	 подвижника,	 и,	 пав	 к	 ногам	 его,	 просил	 прощения.	 «Я	 тебя	 от
души	 прощаю,	 –	 ответил	 владыка.	 –	 но	 знай,	 что	 за	 свою	 клевету	 ты
никогда	 не	 удостоишься	 быть	 епископом».	 Это	 пророчество	 святителя
сбылось.	Несмотря	на	видимую	близость	епископского	сана,	ему,	однако,
не	пришлось	стать	епископом.

Ежедневно	 святитель	 Мелетий	 придерживался	 такого	 правила:
одевшись	 в	 черную	 рясу,	 становился	 на	 молитву	 в	 9	 часов	 вечера	 и
совершал	молитвословие	 до	 3	 часов	 ночи.	 Затем	 четыре	 часа	 проводил	 в
отдыхе,	потом	слушал	утреню	и	раннюю	обедню.

Владыка	 Мелетий	 содействовал	 восстановлению	 тех	 монастырей	 и
духовных	 училищ,	 которые	 упразднила	 императрица	 Екатерина	 II.
Большое	внимание	уделял	святитель	борьбе	с	расколом.

2	 июля	 1839	 года	 святитель	Мелетий	 возглавил	 торжество	 в	 городе
Ахтырке	по	случаю	100-летия	со	дня	явления	чудотворной	иконы	Божией
Матери,	именуемой	Ахтырской.

Перед	кончиной	святителя	его	келейник	однажды,	улегшись	на	полу,
задремал.	 И	 видится	 ему,	 что	 в	 комнате	 открылся	 потолок	 и	 светлые
облака	 наполнили	 ее.	 Святителю	 Мелетию	 предстали	 два	 светоносных
юноши	в	белых	одеждах	и	поместились	у	его	изголовья.	За	ними	следовал
святитель	Митрофан,	который	поместился	у	ног	владыки.	Вдруг	комната
наполнилась	 чудным	 ослепительным	 светом	 и	 вошел	 муж	 в	 одежде,
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сиявшей	красотою	и	величием.	Муж	этот	повелел	юношам	вскрыть	перси
святителя	 Мелетия	 до	 самого	 сердца,	 из	 которого	 высоко	 поднялся
светлый	пламень.	 «Довольно,	 –	 вещал	 старец,	 –	пора	упокоить».	Юноши
отвечали:	 «Повели,	 Владыко».	 Святитель	 же	 Митрофан	 концом	 своей
схимы	покрыл	перси	святителя	Мелетия.	При	этом	келейник	проснулся	и
поспешил	 к	 святителю.	 «Через	 три	 дня	 будет	 кончина»,	 –	 чуть	 слышно
произнес	 тот.	 Так	 святитель	 заранее	 предсказал	 свою	 кончину.	 После
кончины	восемь	дней	стояло	тело	святителя	до	погребения,	и	не	только	не
было	 признаков	 тления,	 но	 оно	 издавало	 благоухание.	 После	 смерти
пальцы	 правой	 руки	 святителя	 постоянно	 были	 сложены	 как	 бы	 для
благословения.	 Несмотря	 на	 приведение	 руки	 в	 надлежащее	 положение,
она	 снова	 принимала	 благословляющий	 вид,	 пока	 не	 вложили	 в	 нее
разрешительную	молитву.

Память	 о	 нем	надолго	 сохранилась	 в	 сердцах	 людей.	Его	 ежедневно
поминали	 в	 молитвах	 и	 просили	 его	 молитвенной	 помощи.	 Известны
многие	 случаи	 явлений	 его	 во	 сне	 и	 помощи	 людям.	 Особую	 надежду
возлагали	 верующие	 жители	 города	 Харькова	 на	 святого	 Мелетия	 в
бедственные	 дни	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Чудесным	 извещением
святой	предсказал	скорое	избавление	города	от	врагов.

Вопрос	о	канонизации	святителя	Мелетия	был	уже	предрешен	высшей
церковной	властью	до	революции,	но	события	1917	года	помешали	этому.

В	 1948	 году,	 по	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Алексия
(Симанского,	 †	 1970),	 гробница	 с	 мощами	 святителя	 Мелетия	 была
перенесена	 в	 Харьковский	 Благовещенский	 кафедральный	 собор,	 где
находится	 и	 в	 настоящее	 время,	 являясь	 духовным	 прибежищем	 и
молитвенным	утешением	верующих	людей.

Со	 времени	 утверждения	 в	 1977	 году	 Святейшим	 Патриархом
Пименом	и	Священным	Синодом	службы	и	акафиста	святителю	Мелетию
православные	 христиане	 обращаются	 к	 молитвенному	 ходатайству
святителя	 о	 благостоянии	 Святой	 Церкви,	 о	 мире	 и	 благоденствии
Отечества.
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Мелетий,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский
и	Мстиславский	(Смотрицкий	Максим

Герасимович)	
Родился	 в	 1577	 году	 в	 семье	 Каменецкого	 писаря,	 позднее	 ректора

Острожской	 коллегии,	 Герасима	 Даниловича	 Смотрицкого,	 написавшего
предисловие	и	стихи	для	Острожской	Библии	1581	года.

Первоначальное	 образование	 получил	 под	 непосредственным
руководством	 отца	 и	 грека	 Кирилла	 Лукариса,	 впоследствии
Константинопольского	патриарха.

После	 смерти	 отца	 Мелетий	 был	 послан	 князем	 Константином
Константиновичем	 Острожским	 для	 продолжения	 образования	 на
философский	 факультет	 Виленской	 иезуитской	 академии,	 где	 учился	 с
1594	 по	 1600	 год	 (по	 другим	 данным,	 в	 1601–1604	 годах).	 С	 1601	 года,
после	 Лаврентия	 Зизания,	 становится	 духовным	 наставником	 молодого
белорусского	 князя	 Богдана	 Богдановича	 Соломерецкого.	 Вместе	 с	 ним
отправился	 в	 Западную	 Европу	 для	 усовершенствования	 в	 науках	 –	 в
Лейпцигский	 и	 Виттенбергский	 университеты,	 где	 тогда	 господствовали
идеи	Лютера,	Кальвина,	Цвингли.

Вернувшись	в	1607	году	на	родину,	Мелетий	некоторое	время	провел
в	 имении	 князя	 Соломерецкого	 около	 Минска,	 где,	 как	 свидетельствует
Якоб	 Суша,	 пользовался	 огромным	 авторитетом	 у	 простого	 народа,
который	«стекался	к	нему	как	к	оракулу».

Около	 1608	 года	 Мелетий	 отправился	 в	 Виленское	 православное
братство	при	монастыре	Святой	Троицы,	где	в	то	время	находился	один	из
центров	 православной	 оппозиции	 наступающей	 контрреформации.	 Здесь
он	познакомился	с	одним	из	выдающихся	деятелей	белорусской	культуры
–	писателем-полемистом,	позже	архимандритом	Виленского	Свято-Духова
монастыря	Леонтием	(Карповичем,	†	1620),	стал	его	верным	соратником.
В	1610	году	издал	талантливое	полемическое	сочинение	против	униатов	и
латинян,	 называемое	 «Фринос»	 («Лямент»),	 то	 есть	 «Плач	 Восточной
Церкви».	 В	 этой	 книге	 Мелетий	 призывал	 к	 консолидации	 сил	 народов
Белоруссии	 и	 Украины	 в	 борьбе	 с	 наступающим	 католицизмом.	 Около
1615	 года	Мелетий	 написал	 на	 польском	 языке	 «Трактат	 об	 исхождении
Святого	Духа»,	а	также	«Палинодию».

Примерно	 с	 1615	 по	 1617	 годы	Мелетий	 находился	 в	 Киеве;	 в	 1617
году	возвратился	в	Вильну,	был	учителем	в	местечке	Евье	(теперь	Вевис)	в
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40	км	от	Вильны,	преподавал	там	«свободные	науки»	и	славянский	язык.	В
1617	 году	 пострижен	 в	 монашество	 архимандритом	 Леонтием
(Карповичем,	†	1620).

С	1618	по	1620	годы	он	был	ректором	в	Киевской	братской	школе.	В
1619	 году	 в	 Евье	 была	 напечатана	 «Грамматики	 славенския	 правилное
синтагма...»	Эта	книга	прославила	имя	Мелетия	как	выдающегося	ученого
не	 только	 в	 славянском	мире,	 но	и	 во	многих	 странах	 Западной	Европы.
Издание	 «Грамматики»	 опровергло	 бытовавшее	 в	 Ватикане	 мнение,
отрицавшее	 всякую	 возможность	 развития	 науки	 и	 литературы	 на
славянском	языке.	Славянской	грамматике	Мелетия	суждена	была	долгая
жизнь	 в	 Московском	 государстве	 в	 духовных	 и	 светских	 школах	 и	 в
послепетровское	 время,	 вплоть	 до	 середины	 XIX	 столетия.	 М.	 В.
Ломоносов	называл	«Грамматику»	«вратами	учености».

Особенно	 плодотворными	 в	 литературном	 творчестве	Мелетия	 были
1620–1623	 годы.	 2	 ноября	 1620	 года	 Мелетий	 произнес	 в	 Вильне
поминальное	 слово	 при	 погребении	 епископа	 Леонтия	 (Карповича),
изданное	под	названием	«Казанье	на	честный	погреб...	господина	Леонтия
Карповича»	 (1620).	 Дважды,	 в	 апреле	 и	 июне	 1621	 года,	Мелетий	 издал
«Оправдание	 невинности...»,	 на	 которое	 униатский	 митрополит	 Иосиф
Вельямин	Руцкий	ответил	«Двойною	виною»	с	«Дополнением».	В	том	же
году	 Мелетием	 написана	 и	 издана	 «Защита	 оправдания»,	 на	 которую
униаты	 тотчас	же	 ответили	«Испытанием	 защиты».	Со	 стороны	Мелетия
следует	«Обличение»	(1622).

В	 1619	 году	 в	Москву	 по	 поручению	 восточных	 патриархов	 прибыл
Иерусалимский	патриарх	Феофан	для	устроения	церковных	дел	в	Москве
и	 Великом	 княжестве	 Литовском.	 В	 1620	 году	 патриарх	 Феофан
хиротонисал	Мелетия	во	епископа	Полоцкого	и	Витебского	с	возведением
в	сан	архиепископа.

Архиепископ	 Мелетий	 принимал	 активное	 участие	 в	 общественно-
политической	 жизни	 страны.	 Его	 послания	 с	 призывами	 к	 защите	 веры,
народности	 расходились	 по	 всей	 территории	 Великого	 княжества
Литовского.	 Послания	 архиепископа	 Мелетия	 1621–1622	 годов	 сыграли
немаловажную	 роль	 в	 народных	 выступлениях	 в	 Витебске,	 Могилеве,
Полоцке.

12	ноября	1623	года,	когда	жители	Витебска,	доведенные	до	отчаяния
античеловеческими	 действиями	 униатского	 архиепископа	 Иосафата
(Кунцевича),	расправились	с	ним	и	бросили	его	тело	в	Двину,	архиепископ
Мелетий	был	объявлен	главным	виновником	«пролитой	крови	Иосафата».
Предполагали,	что	владыке	Мелетию,	как	борцу	за	Православие,	угрожала
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опасность,	и	в	конце	1623	года	он	навсегда	покинул	Вильну.
С	 1624	 по	 1625	 год	 архиепископ	 Мелетий	 находился	 на	 Ближнем

Востоке,	 надеясь	 устроить	 объединение	 Церквей.	 Однако	 впоследствии
выяснилось,	что	на	Восток	он	поехал	с	совершенно	другой	целью.	Дело	в
том,	что	в	православных	братствах,	особенно	в	старейших,	как	Виленское
и	 Львовское,	 иерархи	 потеряли	 свою	 былую	 власть.	 Самолюбивый
архиепископ	 Мелетий	 решился	 с	 помощью	 восточных	 патриархов
завоевать	надлежащее,	по	его	мнению,	положение	в	указанных	братствах.
Он	побывал	в	Константинополе	и	Палестине	и	в	1625	году	возвратился	в
Россию	с	грамотами,	уничтожающими	ставропигию	братств.	Это	вызвало
целую	бурю	негодования.	Архиепископа	Мелетия	называли	отступником
и	 униатом.	 Чтобы	 как-то	 оправдаться,	 владыка	 Мелетий	 вместе	 с
митрополитом	 Киевским	 Иовом	 (Борецким,	 †	 1631),	 по	 благословению
которого	ездил	на	Восток,	произнес	анафему	на	латинян	и	униатов.	Но	это
ему	 мало	 помогло.	 Виленское	 и	 Львовское	 братства	 обратились	 к
Константинопольскому	 патриарху	 за	 разъяснением	 грамот.	 Патриарх
разъяснил,	 что	 ставропигиальные	 права	 старейших	 братств	 не	 подлежат
уничтожению.	После	 этого	 архиепископ	Мелетий	 оказался	 в	 стесненных
обстоятельствах,	 в	Вильно	 ехать	 не	 решался,	 боясь	 возмущения.	Он	 стал
просить	 себе	 места	 в	 богатом	 Дерманском	 монастыре.	 Власти	 выразили
согласие,	 но	 с	 условием	 его	 перехода	 в	 унию.	 Архиепископ	 Мелетий
вынужден	 был	 согласиться	 с	 этим	 требованием	 и	 6	 июня	 1627	 года
перешел	 в	 унию,	 но	 только	 просил	 держать	 это	 пока	 втайне,	 надеясь
искусной	политикой	увлечь	за	собой	многих.	Однако	это	ему	не	удавалось.
В	 1628	 году	 на	 Соборе	 в	 Гродеке	 архиепископ	 Мелетий	 разъяснил
различие	исповеданий.	Собор	принял	его	разъяснение	во	внимание,	и	было
решено	подготовить	общественное	мнение	к	объединению	Церквей.	После
Собора	 архиепископ	Мелетий	работал	над	 трактатом,	 который	он	назвал
«Апологией	путешествия	на	Восток».	В	этом	сочинении	он	высказался	за
полное	 подчинение	 папе,	 отрекся	 от	 своих	 доуниатских	 произведений	 и
осудил	 деятельность	 православных	 писателей-полемистов.	 Кроме
«Апологии»	 в	 униатский	 период	 деятельности	 архиепископом	Мелетием
созданы	 «Протестация»	 (1628),	 «Паренезис»	 (1629),	 «Экзетезис»	 (1629).
Православный	 мир	 с	 возмущением	 встретил	 униатские	 произведения
архиепископа	Мелетия,	осудил	их	не	только	в	публичных	ответах,	но	и	в
личной	 переписке.	 Когда	 экземпляры	 «Апологии»	 попали	 к	 лицам,
съехавшимся	в	Киев	на	Собор,	они	потребовали	от	архиепископа	Мелетия
отказаться	 от	 своего	 произведения.	 Он	 пытался	 уклоняться	 от	 этого,	 но
никакие	 уловки	 не	 помогли.	 15	 августа	 1628	 года	 он	 участвовал	 в
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торжественном	 анафемствовании	 своей	 книги.	 24	 августа	 архиепископ
Мелетий	уехал	из	Киева	и	немедленно	протестовал	печатно	против	своего
насильственного	 отречения.	 С	 этих	 пор	 он	 уже	 открыто	 объявляет	 себя
униатом	и	всецело	подчиняется	руководству	иезуитов.

Остаток	 своих	 дней	 он	 провел	 в	 богатом	 Дерманском	 монастыре,
который	находился	в	ведении	униатов.

Скончался	архиепископ	Мелетий	27	декабря	1633	года.
Труды:
Антиграфи.	–	1608.
Фринос,	или	Плач	Восточной	Церкви.	–	1610.
Грамматики	 славенския	 правилное	 синтагма...	 –	 1619,	 1629,	 1648,

1721,	1755.
Казанье	 на	 честный	 погреб	 пречестного	 и	 превелебнаго	 мужа,

господина	и	отца	Леонтия	Карповича.	–	1620.
Оправдание	невинности.	–	1621.
Защита	оправдания.	–	1621.
Обличение.	–	1622.
Юстификация.	–	1623.
Супликация.	–	1623.
Апология	путешествия	на	Восток.	–	1628.
Протестация.	–	1628.
Паренезис	(Увещание)	к	Виленскому	Свято-Духовскому	братству,	а	в

лице	его	и	ко	всему	тамошнему	русскому	народу.	–	1629.
Экзетезис	–	1629.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

491,	494.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	229.
Голубев	С.	Т.	Киевский	митрополит	Петр	Могила	и	его	сподвижники:

в	2	т.	–	Киев,	1883–1898,	т.	1,	гл.	3.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	133.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	498.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
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Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869,	сентябрь.	–	С.	364.
–»–	1870,	июль.	–	С.	113,	120.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1951,	№	1.	–	С.	48.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	июль.	–	С.	178.
–»–	1890,	февраль.	–	С.	418–420.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	19	(кн.	37).	–	С.	23–24.
Русская	Православная	Церковь	988–1988.
Очерки	истории	I-XIX	вв.	–	М.,	1988.	–	Вып.	1.	–	С.	60.
Короткий	В.	Г.	Мелетий	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	346–350.
Афанасий	 (Мартос),	 архиепископ.	 Беларусь	 в	 исторической,

государственной	и	церковной	жизни.	–	Минск,	2000.	–	С.	205–221.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	227–229,	245–246,	339,	340,	403–406,	411–416,
429–430,	438–443,	445,	446,	448–458,	461,	469,	602,	603,	618–621,	623,	624,
630,	633.
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Мелхиседек,	епископ	Екатеринбургский,
викарий	Пермской	епархии	(Золотинский

Михаил	Андреевич)	
Родился	 в	 семье	 диакона	 села	 Золотихина	 Новоторжского	 уезда

Тверской	губернии.
В	1811	году	окончил	курс	Тверской	духовной	семинарии.
10	 марта	 1813	 года	 назначен	 учителем	 Вышневолоцкого	 духовного

приходского	училища.
28	мая	1814	года	рукоположен	во	диакона.
22	августа	1822	года	поступил	в	Петербургскую	духовную	академию,

которую	окончил	кандидатом	богословия.
31	июля	1823	года	пострижен	в	монашество.
В	том	же	году	2	августа	назначен	инспектором	Вологодской	духовной

семинарии;	5	августа	рукоположен	во	иеромонаха.
С	24	августа	1824	года	–	архимандрит	и	настоятель	Спасо-Каменного

Духова	монастыря	Вологодской	епархии.
С	22	декабря	1828	года	–	ректор	Псковской	духовной	семинарии.
30	 января	 1829	 года	 назначен	 настоятелем	 Спасо-Елеазарова

монастыря	Псковской	епархии.
6	 августа	 1841	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Екатеринбургского,

викария	Пермской	епархии.
Скончался	24	сентября	1845	года.	Погребен	в	кафедральном	соборе.
Труды:
Конспект	богословских	наук	(рукопись	Синодального	архива).
Литература:
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	271.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	304.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	304.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	388,	769,	942.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	79.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	декабрь.	–	С.	24.
–»–	1872,	ноябрь.	–	С.	46.
–»–	1873,	сентябрь.	–	С.	428.
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Мемнон,	епископ	Перемышльский	
Упоминается	епископом	Перемышльским	в	1287	и	1289	годах.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1041.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической

комиссии.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	218.	См.	 также:	Полное	собрание
русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою	 комиссиею.	 –
СПб.,	1841–1921.

интернет-портал «Азбука веры»
611

https://azbyka.ru/


Меркурий,	священномученик,	епископ
Смоленский	(†	1239	(1247);	память	7/20

августа,	во	2-ю	Неделю	Великого	поста	в
Соборе	всех	Киево-Печерских	преподобных
отцов,	28	сентября/11	октября	в	Соборе
Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в
Ближних	пещерах	почивающих,	и	в
воскресенье	перед	28	июля	в	Соборе

Смоленских	святых)	
Сведения,	 сохранившиеся	 о	 святителе	 Меркурии,	 очень

немногочисленны	и	к	тому	же	не	совсем	точны.	В	некоторых	источниках
его	 путают	 со	 святым	 Меркурием,	 мучеником	 Смоленским,	 который
епископом	не	был.

Предполагают,	 что	 святитель	 Меркурий	 до	 посвящения	 в
святительский	 сан	 подвизался	 в	 Киево-Печерской	 обители,	 а	 на
Смоленской	 кафедре	 был	 преемником	 блаженного	 епископа	 Лазаря.
Епископ	Меркурий	со	своей	паствой	испытал	ужасы	Батыева	нашествия.	В
описании	 Киево-Печерской	 лавры	 говорится	 о	 нем:	 «Святой	 Меркурий,
епископ	 Смоленский,	 убит	 Батыем	 в	 1247	 году».	 После	 блаженной
кончины	его	мощи	чудесным	образом	приплыли	по	Днепру	к	Киеву.	Ныне
они	почивают	в	Киево-Печерской	лавре	в	Антониевых	(Ближних)	пещерах.
Над	надгробною	плитой	его	висела	святительская	мантия.	Лавра	поет	ему:
«Слава	 Смоленскому	 граду	 Меркурий	 пастырь,	 пастырей	 начальника
своего	овцы	пасый	добре...»

Литература:
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею

Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	2-е	изд.,	с	доп.	–
Чернигов,	1865.	–	Т.	3,	сентябрь.	–	С.	105.

Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898.	вып.	1.	–	С.	13.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев.	1888.	–	С.
120.

Хойнацкий	А.	Ф.	Киев,	его	святыни,	древности	и	достопамятности.	–
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6-е	изд.	–	Киев.	СПб.,	1881.	–	С.	169.
Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь.	1892–1902;	1894.	–	Вып.	3.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	213–214.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	161.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских
святых.	–	М.,	1903,	сентябрь.	–	С.	35.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	43.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.
Русский	паломник.	–	1908,	№	49.	–	С.	793.
Минея	август.	–	М.,	1989.	–	Ч.	1.	–	С.	207.
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Мефодий,	епископ	Нижегородский	и
Арзамасский	(Орлов-Соколов)	

Год	рождения	неизвестен.
Окончил	Казанскую	духовную	семинарию.
Был	строителем	Казанского	Иоанновского	монастыря.
С	9	февраля	1811	года	–	архимандрит	Лютикова	Троицкого	монастыря

Калужской	епархии.
13	февраля	1812	года	переведен	в	Акатов	Алексеевский	монастырь	в

городе	Воронеже.
28	 февраля	 1826	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Арзамасского.
19	октября	того	же	года	уволен	на	покой	по	болезни.
Скончался	12	мая	1827	года	в	Макариевом	Желтоводском	монастыре,

где	и	погребен.
Известный	проповедник.
Труды:
Слово	на	день	рождения	императрицы	Марии.
Слово,	говоренное	в	коммерческом	училище	в	1808	году.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	254.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	576,	607,	841.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	М.,	1908.	–	С.	175.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1406.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	254.

Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	213.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1634,	1710.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58.
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Мефодий,	архиепископ	Псковский	и
Лифляндский	(Пишнячевский)	

Обучался	в	Киевской	духовной	академии;	с	1797	года	–	в	Московском
университете.

В	1803	году	пострижен	в	монашество,	рукоположен	во	иеромонаха	и
назначен	 соборным	 иеромонахом	 и	 префектом	 Киевской	 духовной
академии.

В	 1811	 году	 назначен	 инспектором	 Петербургской	 духовной
семинарии,	а	с	1812	года	–	ректором	ее.	В	этот	же	период	управлял	Санкт-
Петербургской	Троице-Сергиевой	пустынью	в	сане	архимандрита.

21	 сентября	 1813	 года	 хиротонисан	 в	 Александро-Невской	 лавре	 во
епископа	Старорусского,	викария	Новгородской	епархии.

С	7	февраля	1816	года	–	епископ	Полтавский	и	Переяславский.
27	 июня	 1824	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Астраханского	 и

Кавказского.
С	 30	 сентября	 1825	 года	 –	 архиепископ	 Псковский,	 Лифляндский	 и

Курляндский.
С	30	апреля	1833	года	–	архиепископ	Псковский	и	Лифляндский.
10	мая	1834	года	(по	«Спискам»,	10	мая	1830	года)	уволен	на	покой	в

Лубенский	 Мгарский	 Спасо-Преображенский	 монастырь	 с	 управлением
им.

Скончался	 10	 июля	 1845	 года	 в	 Лубенском	 Мгарском	 Спасо-
Преображенском	монастыре,	где	и	погребен	в	соборном	храме.

Добрый	 отзыв	 о	 преосвященном	 Мефодии	 дает	 в	 своих	 письмах
святитель	 Филарет	 Московский,	 называя	 его	 «хорошим	 философом,
хорошим	христианином,	хорошим	монахом,	хорошим	товарищем».

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	214.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1409,	1410.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	214.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	40,	312,	382,	927,	930.
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Письма	 Московского	 митрополита	 Филарета	 к	 родным	 (1800–1866
гг.).	–	М.,	1882.	–	С.	150,	154,	159.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т.	/
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	1.	–	С.	22,	38–39,	79,	81,	460,	461.

Душеполезный	собеседник.	–	М.,	1894.	–	С.	298.
Русская	старина.	–	СПб.,	1876,	июль.	–	С.	72.
–»–	1883,	апрель.	–	С.	51.
Письма	Евгения	Болховитинова	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	20.

–	С.	51.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	28,	51,	53.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	107.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259:	т.	2.	–	С.	1839,	1936.
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Мефодий,	епископ	Мукачевский	(Раковецкий)
(в	рукописи	митрополита	Мануила

отсутствует)	
Упоминается	на	кафедре	с	1687	года.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	616	(приложение).
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Мефодий,	архиепископ	Псковский,
Лифляндский	и	Курляндский	(Смирнов

Михаил	Алексеевич)	
Родился	в	1761	году.
Окончил	Московскую	Славяно-греко-латинскую	академию.
В	1782	году	пострижен	в	монашество.
С	1790	года	–	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской	академии.
С	1	 января	 1792	 года	 –	 архимандрит	Московского	 Заиконоспасского

монастыря.
14	 февраля	 1794	 года	 назначен	 архимандритом	 Московского

Новоспасского	монастыря.
21	 мая	 1795	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Воронежского	 и

Черкасского.
10	апреля	1799	года	переведен	епископом	в	Коломну.
С	31	декабря	1799	года	–	епископ	Тульский	и	Белевский.
С	4	декабря	1803	года	–	член	Святейшего	Синода.
31	декабря	1803	года	назначен	епископом	Тверским	и	Кашинским.
1	мая	1804	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	 30	 августа	 1814	 года	 –	 архиепископ	 Псковский,	 Лифляндский	 и

Курляндский.
Скончался	2	февраля	1815	года.	Погребен	в	Троицком	соборе	 города

Пскова.
Труды:
История	первых	веков	христианства	(«Liber	historicus».	–	М.,	1805),	на

латинском	языке.
Краткие	 правила	 и	 словарь	 простого	 греческого	 языка.	 –	 М.,	 1783,

1795.
Толкование	на	послание	апостола	Павла	к	Римлянам.	–	М.,	1794,	1799,

1814.
Рассуждение	 о	 древности	 и	 важности	 так	 называемых	 апостольских

правил.	–	М.,	1803.
Правило	пасхального	круга.	–	М.,	1793,	1800.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1410,	1414,	1415.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	145,	160,	381,	445,	789,	839.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	399.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	170.

Начертание	жизни	и	деяний	Святейшего	Правительствующего	Синода
члена	Мефодия,	архиепископа	Псковского.	–	М.,	1823.

Масанов	 И.	 Ф.	 Словарь	 псевдонимов	 русских	 писателей,	 ученых	 и
общественных	деятелей:	в	3	т.	–	М.,	1941–1949.	–	Т.	1.	–	С.	28.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	348.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	170.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1898,	октябрь.	–	С.	410.
–»–	1901,	апрель.	–	С.	51.
–»–	1905,	май.	–	С.	98.
–»–	1913,	январь.	–	С.	69.
–»–	1914,	январь.	–	С.	64.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1887,	октябрь.	–	С.	198–204.
–»–	1888,	ноябрь.	–	С.	10.
–»–	1895,	май.	–	С.	547–548.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	182;	ноябрь.	–	С.	673.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	800,	834.
Русский	вестник.	–	М.,	1868,	№	4.
Рассказы	митрополита	Филарета	//	Русский	архив.	–	М.,	1888,	3.	–	С.

578.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	843;	т.	12.	–	С.	361.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552;	т.	2.	–	С.	1567,	1936,
2150,	2195.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	47,	51,	61,	69.
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Мефодий,	епископ	Мстиславский,	Оршанский
и	Могилевский	(Филимонов	или

Филимонович	Максим)	
Родился	на	Украине.
До	 возведения	 в	 архиерейский	 сан	 служил	 в	 городе	 Нежине	 в	 сане

протоиерея.
В	 начале	 1661	 года	 вызван	 в	 Москву,	 пострижен	 в	 монашество	 с

именем	Мефодия.	5	мая	1661	года	хиротонисан	митрополитом	Сарским	и
Подонским	Питиримом	(†	1673)	во	епископа	Мстиславского,	Оршанского
и	Могилевского.	Отправлен	в	Малороссию	в	звании	блюстителя	Киевской
митрополии.

В	1668	году	митрополит	Киевский	Иосиф	(Нелюбович-Тукальский,	†
1676)	лишил	Мефодия	епископского	сана,	поскольку	он	рукоположен	был
в	 Москве,	 и	 сослал	 в	 Уманский	 монастырь.	 Из	 монастыря	 Мефодию
удалось	бежать	в	Киев.

В	1668	году	московскими	воеводами	был	отправлен	в	Москву,	но	не
был	 лишен	 епископского	 сана,	 а	 только	 помещен	 на	 жительство	 в
Московский	Новоспасский	монастырь,	где	и	скончался.

Во	 второй	 половине	 XVII	 века	 разрыв	 между	 Правобережной	 и
Левобережной	 Украиной	 сложился	 окончательно.	 Правобережье	 с	 1659
года	 находилось	 под	 юрисдикцией	 Польши	 и	 имело	 своего	 особого
гетмана.	 В	 Левобережье,	 которое	 находилось	 под	 властью	 московского
государя,	 шла	 борьба	 за	 гетманскую	 власть.	 Претенденты	 враждовали
между	 собой,	 спорили,	 доносили	 друг	 на	 друга	 в	 Москву,	 производили
смуты	 между	 казаками,	 волновали	 население.	 Чтобы	 получать
достоверные	сведения	о	положении	этой	страны,	управлять	делами	ее	для
ее	 же	 блага,	 московское	 правительство	 остановилось	 на	 мысли	 иметь	 в
лице	 церковного	 администратора	 в	 Киеве	 и	 политического	 деятеля
человека,	который	бы	не	только	вполне	был	верен	московскому	государю,
но	 близко	 был	 знаком	 с	 духом	 и	 характером	 малороссийского	 народа,	 с
тогдашним	 настроением	 его	 мыслей	 и	 желаний,	 со	 взаимными
отношениями	 тогдашних	 главных	 лиц	 и	 партий	 между	 казаками	 и	 всем
этим	 мог	 бы	 служить	 московскому	 правительству	 и	 благотворно
содействовать	 ему	 в	 управлении	 краем.	 Таким	 человеком	 признали	 в
Москве	нежинского	протопопа	Максима	Филимонова.	Он	обратил	на	себя
внимание	 московских	 властей	 еще	 в	 1654	 году,	 когда	 Малороссия	 и
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Белоруссия	присоединялись	к	Великой	России,	своими	речами,	в	которых
показал	 свою	 образованность,	 а	 еще	 больше	 свою	 приверженность	 к
православной	России.	С	того	времени	он	всячески	старался	способствовать
утверждению	 московской	 власти	 в	 Малороссии.	 Царь,	 которому
передавались	от	отца	Максима	известия,	видел	и	ценил	его	усердие,	щедро
награждал	 его,	 видел	 его	 близкое	 знакомство	 с	 краем,	 его	 способность	 к
занятиям	 политическими	 делами,	 его	 находчивость	 и	 уменье	 заправлять
ими.	 В	 этом	 отношении	 он	 казался	 гораздо	 выше	 и	 надежнее	 епископа
Лазаря	(Барановича,	†	1692).	Епископ	Лазарь	был	человек	весьма	ученый	и
благочестивый,	 но	 всю	 свою	 жизнь	 провел	 в	 стенах	 училищ	 и	 в
управлении	разными	монастырями,	а	с	мирскою	общественною	жизнью	в
крае	мало	был	знаком,	практически	и	не	обнаруживал	никакой	склонности
следить	 за	 течением	 гражданских	 и	 политических	 дел.	 Не	 удивительно,
что	 вместо	 Лазаря	 (Барановича)	 блюстителем	 Киевской	 митрополии,
после	 совершения	 в	Москве	 хиротонии,	московским	правительством	был
выбран	протопоп	Максим.

Новый	блюститель	Киевской	митрополии	епископ	Мефодий	прибыл	в
Киев	 в	 июле	 1661	 года	 и	 вступил	 в	 управление	 митрополией,	 приняв	 16
июля	1661	года	от	прежнего	блюстителя,	епископа	Лазаря,	все	имущество
святой	 Софии,	 церковное	 и	 монастырское,	 принадлежавшее
митрополичьему	дому.

3	 августа	 1661	 года	 Киевский	 митрополит	 Дионисий	 (Балабан,	 †
1663),	 пользуясь	 своим	 правом,	 рукоположил	 на	 ту	 же	 самую	 епархию
своего	епископа	Иосифа	(Нелюбовича-Тукальского,	†	1676).	И	это	должно
было	 служить	 постоянным	 свидетельством	 для	 всех	 и	 для	 самого
Мефодия,	 что	он	рукоположен	и	называется	Мстиславским	незаконно.	В
начале	 1662	 года	 патриарх	 Никон	 предал	 анафеме	 Крутицкого
митрополита	Питирима	между	прочим	и	за	то,	что	он	поставил	Мефодия
епископом	 в	 чужую	 церковную	 область,	 подведомую
Константинопольскому	 патриарху.	 И	 эта	 анафема	 на	 рукополагавшего
митрополита	 падала,	 по	 канонам,	 и	 на	 рукоположенного	 им,	 подвергая
обоих	 низложению.	 В	 1662	 году	 митрополит	 Киевский	 Дионисий
(Балабан)	 просил	 у	 Константинопольского	 патриарха	 проклятия	 на
епископа	 Мефодия	 как	 незаконно	 занявшего	 Киевский	 престол.	 По
просьбе	 Дионисия	 Константинопольский	 патриарх	 прислал	 копию	 с
проклятия	 в	 Киев.	 Киевское	 духовенство	 по	 получении	 патриаршей
грамоты	о	проклятии	Мефодия	чуждалось	его	и	даже	враждовало	против
него.	В	1663	году	царь	Алексей	Михайлович	дважды	ходатайствовал	перед
Константинопольским	патриархом	о	снятии	проклятия	с	Мефодия,	и	через
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некоторое	 время	 проклятие	 было	 снято,	 а	 духовенство	 снова	 признало
Мефодия	 епископом.	 Имя	 Мефодия	 как	 блюстителя	 митрополии	 вновь
стали	 поминать	 в	 киевских	 церквах	 и	 монастырях.	 В	 1663	 году	 по
распоряжению	 царя	 Алексея	 Михайловича	 в	 Нежине	 собралась
генеральная	 рада	 для	 избрания	 гетмана.	 Гетманом	 был	 избран	 И.	 М.
Брюховецкий,	которому	покровительствовал	Мефодий	и	которого	привел
потом	 к	 присяге	 на	 верность	 государю.	 Соперники	 Брюховецкого	 на
гетманство	 Самко	 и	 В.	 Золотаренко	 были	 выданы	 на	 войсковой	 суд	 и
казнены	как	изменники.	Мефодий	после	избрания	гетмана	Брюховецкого
возвратился	в	Киев	и	занялся	церковными	делами.	В	частности,	продолжил
ремонт	Софийского	собора,	начатый	еще	при	митрополите	Петре	(Могиле,
†	 1646).	 Гетман	 Брюховецкий,	 обязанный	 своим	 избранием	 Мефодию,
скоро	оказался	неприязненным	как	к	Мефодию,	так	и	к	подведомому	ему
духовенству.	 Гетман	 дозволял	 казакам	 грабить	 и	 разорять	 церковные
имения	 и	 на	 все	 жалобы	 церковных	 властей	 не	 обращал	 никакого
внимания,	 так	что	духовенство	 стало	 считать	 гетмана	врагом	Церкви	и	 в
монастырях	 прекратило	 о	 нем	 молитвы.	 В	 сентябре	 1665	 года	 гетман
Брюховецкий	 прибыл	 в	 Москву	 и	 просил,	 чтобы	 впредь	 митрополит
Киевский	назначался	из	Москвы.	Московское	правительство	отказалось	от
этого	 предложения,	 не	 считая	 себя	 вправе	 распоряжаться	 Киевской
митрополией	 без	 благословения	 Константинопольского	 патриарха.
Такими	 действиями	 гетмана	 были	 возмущены	 все	 слои	 малороссийского
общества.

В	 августе	 1666	 года	 по	 указу	 государя	 в	 Москву	 на	 Собор	 были
вызваны	 блюститель	 Киевской	 митрополии	 Мефодий	 (Филимонович)	 и
епископ	Черниговский	Лазарь	 (Баранович).	На	Соборе	 среди	 прочих	 дел
рассматривался	вопрос	о	подчинении	Киевской	митрополии	Московскому
патриархату.

В	 январе	 1667	 года	 был	 подписан	 Андрусовский	 договор	 между
Россией	и	Польшей,	согласно	которому	на	13	лет	заключалось	перемирие,
к	Польше	отходила	Правобережная	Украина,	а	Левобережная	с	Киевом	и
его	 окрестностями	 оставалась	 за	 Россией.	 Общественное	 недовольство
заключенным	 договором	 приняло	 острую	 форму	 и	 сосредоточилось	 на
гетмане	 Брюховецком.	 В	 то	 же	 время	 в	 Правобережной	 Украине
выдвинулся	 в	 качестве	 гетмана	 П.	 Д.	 Дорошенко,	 в	 котором	 все
чувствовали	 патриота	 и	 горячего	 сторонника	 единства	 Украины.
Дорошенко	 посылал	 на	 Левобережье	 «прелестные»	 письма,	 которые
волновали	 умы.	 Дорошенко	 уговаривал	 Брюховецкого	 отказаться	 от
Москвы,	 обещая	 помочь	 ему	 стать	 гетманом	 под	 покровительством
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Турции	и	Крыма.	Чувствуя	непрочность	 своего	положения,	Брюховецкий
изменил	Москве	и	в	начале	1668	 года	поднял	против	царя	восстание.	Но
это	 не	 спасло	 Брюховецкого,	 казаки	 его	 предали,	 и	 после	 его	 гибели
гетманом	 обеих	 сторон	Днепра	 провозгласил	 себя	Дорошенко.	 Епископу
Мефодию	Дорошенко	обещал	сделать	его	митрополитом	Киевским,	но	не
сдержал	 своего	 обещания.	 Митрополитом	 Киевским	 Иосифом
(Нелюбовичем-Тукальским)	 епископ	Мефодий	 был	 запрещен	 и	 сослан	 в
Уманский	 монастырь.	 Отсюда	 он	 бежал	 в	 Киев.	 Он	 обвинил	 киевских
архимандритов	 и	 игуменов	 в	 сношениях	 с	 гетманом	Дорошенко.	Однако
все	в	один	голос	заявили,	что	до	тех	пор,	пока	он	был	в	Москве,	было	тихо,
а	волнения	и	бунты	начались	после	его	приезда.	Воевода	Шереметев	счел
за	 лучшее	 отправить	 епископа	Мефодия	 в	Москву,	 где	 он	 и	 скончался	 в
Московском	Новоспасском	монастыре.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

570,	571.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	80,	100,	102,	114,	125–127,	134,	148,	149,	154–158,
254,	262,	354–357,	359,	370,	371.

Снегирев	 И.	 М.	 Новоспасский	 ставропигиальный	 монастырь	 в
Москве.	–	М.,	1863.	–	С.	44.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	493.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	55.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	259.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	659–663.

Православное	обозрение.	–	М.,	1875.	–	Т.	5–8.	–	С.	231–267;	ноябрь.	–
С.	475;	декабрь.	–	С.	629.

Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1.	№	2.	–	С.	226,	236–240.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	187,	216,	266,	269,	272,	273,	275,	278–283,	286–
289,	338,	346,	354,	359,	364,	370,	424,	425,	428,	429.

Яковенко	С.	Г.	Западнорусская	Церковь	в	последней	трети	XVIII	в.	//
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви:	 в	 9	 т.	 –	М.,
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Мефодий,	епископ	Астраханский	и
Ставропольский	

Родился	в	семье	священника	Суздальской	епархии.
В	Борисоглебской	пустыни	близ	Суздаля	начал	монашескую	жизнь,	во

иеромонаха	был	рукоположен	в	городе	Шуе.
С	 1731	 года	 –	 архимандрит	 Спасо-Преображенского	 Астраханского

монастыря.
10	 мая	 1758	 года	 в	 городе	 Казани	 хиротонисан	 во	 епископа

Астраханского	и	Ставропольского.
Преосвященный	Мефодий	отличался	исключительным	милосердием	к

бедным.	Каждое	утро	все	нуждающиеся	бедняки	получали	в	его	доме	хлеб,
квас,	 а	 некоторые	 и	 одежду.	 В	 дни	 же	 великих	 праздников	 (особенно	 в
день	Успения	Божией	Матери)	устраивались	большие	угощения	для	 всех
приходящих	 без	 различия	 национальностей.	 Причем	 на	 таких	 обедах
присутствовал	и	сам	владыка.	Своей	любовью	ко	всем	святитель	привлекал
к	себе	сердца	раскольников	и	многих	вернул	в	лоно	Православной	Церкви.

Если	преосвященный	Мефодий	узнавал	о	смерти	кого-либо,	то	сразу
посылал	 сказать,	 что	 будет	 отпевать	 усопшего	 независимо	 от	 того,
знатный	ли	 он	или	 какой-нибудь	последний	бедняк.	Особенно	 он	 любил
отпевать	бедных	и	безродных.	В	благодарность	за	это	владыке	приносили
кто	 что	 мог,	 а	 когда	 узнавали,	 что	 их	 приношения	 идут	 на	 бедных	 и	 на
храмы	Божии,	то	многие	стали	завещать	свои	вещи	и	деньги	архипастырю.
На	 эти	 средства	 им	 устроено	 22	 церкви.	 Преосвященный	 возобновил
Борковскую	Никольскую	пустынь.

В	 конце	 1773	 года,	 когда	 в	 Астрахани	 и	 других	 городах	 Поволжья
начались	 волнения	 из-за	 появления	 Е.	 И.	 Пугачева,	 называвшего	 себя
царем	 Петром	 Федоровичем,	 святитель	 принял	 меры	 предосторожности,
послав	в	города	Саратов,	Царицын,	Оренбург,	Петровск	и	другие	духовных
лиц	 с	 целью	 увещания	 не	 верить	 самозванцу	 под	 страхом	 «проклятия	 и
отчуждения	от	христианства».

Однажды	во	время	обозрения	епархии	преосвященный	Мефодий	упал
в	 горячий	 источник	 и	 сильно	 обварился.	 Принеся	 покаяние,	 он	 принял
Святые	 Христовы	 Тайны;	 над	 ним	 было	 совершено	 таинство
Елеопомазания,	 после	 чего	 он	 мирно	 скончался	 о	 Господе	 29	 мая	 1776
года.	Погребен	в	Астрахани,	в	нижнем	соборном	храме.

Весь	 город	 горько	 оплакивал	 кончину	 своего	 архипастыря.	 Имя	 его,
как	 человека	 праведного,	 передавалось	 из	 рода	 в	 род.	 От	 останков
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святителя	при	погребении	были	исцеления.
Литература:
Косаткин	В.	В.,	протоиерей.	Монастыри,	соборы	и	приходские	церкви

Владимирской	 епархии,	 построенные	 до	 начала	 XIX	 столетия.	 –
Владимир,	1906,	ч.	1.	–	С.	179.

Авель,	 иеромонах.	 Общежительная	 Саровская	 пустынь	 и
достопамятные	иноки,	в	ней	подвизавшиеся.	–	М.,	1853.	–	С.	124–125.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	6.	–	С.	29.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	95.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	41,	86.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	311,	314.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	95.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1906–1912.	–	Т.	5.	–	С.	284–290.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1888,	№	10.	–	С.	244.
Цесаревич	Николай	в	Астрахани	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	3.

–	С.	112.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	775.
–»–	1900.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	150.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	106.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.
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Мина,	святитель,	епископ	Полоцкий	(†	1116;
память	20	июня/3	июля	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Белорусских

святых)	
Подвизался	в	Киево-Печерском	монастыре.
Затем	был	игуменом	Киевского	Зверинецкого	мужского	монастыря	во

имя	архистратига	Божия	Михаила.
13	 декабря	 1105	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Полоцкого,	 первого

полоцкого	епископа,	упоминаемого	в	летописи.
В	 1115	 году	 участвовал	 в	 перенесении	 мощей	 благоверных	 князей

Бориса	и	Глеба.
Скончался	20	июня	1116	года.
Литература:
Архангельский	Н.	 В.	Новооткрытые	 Зверинецкие	 пещеры	 в	Киеве.	 –

Киев,	1915.	–	С.	17.
Каманин	И.	М.	Зверинецкие	пещеры	в	Киеве,	их	древность	и	святость.

–	Киев,	1914.	–	С.	44.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	1.	–	С.	45.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	28.
Сказание	о	Зверинском	пещерном	монастыре.	–	Киев,	1915.	–	С.	10.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1836.
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Мисаил,	епископ	Смоленский,	нареченный
митрополит	Киевский	(Пеструцкий-Друцкий,

Соколинский-Бабич,	князь)	
Сведений	 о	 жизни	 и	 деятельности	 преосвященного	 Мисаила

сохранилось	немного.
С	 октября	 1454	 года	 он	 упоминается	 епископом	 Смоленским.	 В

истории	Церкви	зарекомендовал	себя	борцом	с	униатами	и	католиками	за
чистоту	 Православия.	 Основатель	 Свято-Троицкого	 Черейского
монастыря.

За	 испытанную	 верность	 к	 Православию	 Собором	 южно-русских
архиереев	 был	 выдвинут	 на	 Киевскую	 митрополию,	 вероятно,	 после
смерти	 в	 1474	 году	 неканонично	 поставленного	 приверженцами	 унии
Григория	(Болгарина).	Однако,	получив	кафедру,	делал	попытки	перейти	в
унию	и	в	1476	году	писал	грамоту	к	папе	Сиксту	IV.

В	 1480	 году	 Мисаил	 еще	 управлял	 митрополией	 и	 жил	 в
митрополичьем	 новогрудском	 доме,	 находившемся	 при	 кафедральном
соборе,	но	не	был	и	не	назывался	в	народе	действительным	митрополитом,
а	 по-прежнему	 носил	 имя	 Смоленского	 владыки,	 оставаясь	 только
избранным	 на	 митрополию	 и	 управляя	 ею.	 Необходимо	 предположить
одно	 из	 двух:	 или	 в	 Царьград	 вовсе	 не	 обращались	 с	 просьбой,	 чтобы
патриарх	 благословил	Мисаила	 и	 утвердил	 в	 митрополитском	 сане,	 или
патриарх	не	согласился	дать	Мисаилу	свое	благословение	и	утверждение.

Скончался	в	1480	году	в	Новогрудке.
Литература:
Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	223.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1461.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3,	589.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402,	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	32.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.	–	С.	83.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
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церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	565,	567.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1572.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	40,	50,	70–71,	85,	86,	220.
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Мисаил,	митрополит	Белгородский	и
Обоянский	

С	1666	года	–	архимандрит	Симонова	монастыря	в	Москве.
9	 июля	 1667	 года	 патриархом	 Иосифом	 хиротонисан	 во	 епископа

Коломенского	и	Каширского.
14	 сентября	 1671	 года	 переведен	 митрополитом	 Белгородским	 и

Обоянским.
Из	 документов	 белгородского	 периода	 жизни	 митрополита

сохранилось	 одно	 Окружное	 послание	 его	 к	 архимандритам,	 игуменам,
протопопам,	 поповским	 старостам	 и	 попам.	 Из	 послания	 видно,	 что	 это
был	 пастырь	 строгий,	 стремившийся	 воспитать	 в	 своей	 пастве	 дух
благочестия.	 Он	 обличал	 все	 те	 привычки	 и	 обычаи,	 которые	 были
недостойны	 истинных	 христиан.	 Обличая	 недостатки,	 он	 стремился	 к
исправлению	жизни	своей	паствы.	Поэтому	в	своем	послании	архипастырь
призывал	 духовенство	 епархии	 внушать	 пасомым	 посещать	 церкви	 в
воскресные	 и	 праздничные	 дни,	 соблюдать	 посты,	 не	 уклоняться	 от
исповеди	 и	 святого	 причащения,	 избегать	 безмерного	 пьянства	 и	 веселья
на	свадьбах	и	различных	сходках,	не	обращаться	за	помощью	к	чародеям	и
волхвам,	нигде	не	сквернословить	и	не	бесчинствовать	и	давал	им	другие
поучительные	наставления.

Служение	 митрополита	 Мисаила	 на	 Белгородской	 кафедре
продолжалось	более	12	лет.	Он	скончался	23	февраля	1684	года.

Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков,	1902.	–	С.	5–6.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1403.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	151,	633,	1031.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46,	57.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.,	1886,	июль-август.	–	С.	225.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911,	–	Т.	2.	–	С.	1242;	т.	12.	–	С.	359.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
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т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.
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Мисаил,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский	и
Мстиславский	

Сведений	о	преосвященном	Мисаиле	сохранилось	немного.
Был	архимандритом	Полоцкого	Островского	Иоанно-Предтеченского

монастыря.
27	апреле	1534	года	хиротонисан	во	епископа	Полоцкого,	Витебского

и	Мстиславского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Управлял	 епархией	менее	 года,	 так	 как	 в	 том	же	 году	 на	Полоцкую

епархию	назначен	преосвященный	Симеон.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	497.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и

изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
№	176.
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Мисаил,	епископ	Псковский	и	Изборский	
Сведений	о	преосвященном	Мисаиле	сохранилось	очень	мало.
С	января	1580	года	–	архимандрит	Новгородского	Юрьева	монастыря.
В	 апреле	 1589	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Псковского	 и

Изборского.
Скончался	21	апреля	1592	года	во	время	мора.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	45,	379.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	51.
Новгородская	летопись	//	Полное	собрание	русских	летописей:	в	24	т.

/	 Издано	Археографическою	 комиссиею.	 –	 СПб.,	 1841–1921.	 –	 Т.	 3.	 –	 С.
263.
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Мисаил,	святитель,	архиепископ	Рязанский	и
Муромский	(†	1655;	память	9/22	апреля,	28
июля/10	августа	в	Соборе	Тамбовских

святых)	
Родился	в	селе	Грузине	Новгородской	епархии.
Монашескую	 жизнь	 начал	 в	 Новгородском	 Деревяницком

Воскресенском	 монастыре.	 Отличался	 благочестивой	 жизнью.	 Был
ризничим	 митрополита	 Новгородского.	 Своим	 благочестием	 и
опытностью	 в	 духовной	 жизни	 он	 обратил	 внимание	 Новгородского
митрополита	Никона	 (†	1681;	 впоследствии	патриарх	Московский	и	всея
Руси),	 который	 указал	 на	 Мисаила	 как	 на	 достойного	 преемника
почившему	архиепископу	Рязанскому.

13	 апреля	 1651	 года	 он	 был	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.

Вступив	 в	 управление	 Рязанской	 епархией,	 архипастырь	 нашел
упущения	 в	 монастырях	 и	 среди	 белого	 духовенства.	 Ревнуя	 о	 славе
Божией,	 святитель	 Мисаил	 в	 самом	 начале	 своего	 архипастырского
служения	 разослал	 грамоту	 к	 пастве,	 в	 которой	 преподал	 ей	 отеческие
увещания.	Игуменам	же	монастырей	давал	наставления	строго	соблюдать
монастырские	уставы.	Его	обращения	к	пастве	и	духовенству	отличались
простотой,	искренностью	и	свидетельствовали	о	нем	как	об	архипастыре
умном,	высоконравственном.

Сильный	 духом	 и	 ревностью	 к	 вере,	 Мисаил	 энергично	 боролся
главным	 образом	 против	 народного	 повального	 пьянства	 и	 против
религиозного	 индифферентизма,	 проявляющегося	 в	 крайней	 и	 массовой
холодности	к	господствующей	Церкви.

С	 первого	 же	 года	 своего	 архипастырства	 архиепископ	 Мисаил
обнаружил	выдающуюся	неутомимую	деятельность.	Он	отечески	вникал	в
частную	 жизнь	 подчиненного	 ему	 духовенства	 и	 часто	 в	 праздники
приглашал	к	себе	в	гости.

С	 силою	 восстал	 против	 корчемников	 и	 их	 досмотрщиков,	 которые
систематически	 спаивали	 народ,	 и	 изгонял	 их	 из	 епархии.	 Всех	 вдовых
священников,	 подававших	 повод	 к	 соблазну,	 силою	 постригал	 в
монашество	и	отсылал	в	монастыри.

Святитель	очень	любил	совершать	богослужения,	причем	совершал	их
всегда	торжественно	и	пышно.	Бывший	в	частной	жизни	строгим	монахом,
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воздержанным	во	всем,	он	во	время	церковной	службы	одевался	в	дорогие
одежды,	желая	и	внешним	видом	прославить	христианскую	Церковь.

Основная	же	заслуга	святителя	Мисаила	состоит	в	том,	что	он	взял	на
себя	 подвиг	 апостольского	 служения	 по	 просвещению	 инородцев
Рязанского	 края.	 В	 первые	 годы	 святительства	 он	 возложил	 это	 дело	 на
монаха	 Артемия,	 так	 как	 сам	 много	 занимался	 приведением	 в	 порядок
епархиальных	 дел,	 затем	 был	 вызван	 патриархом	 Никоном	 в	Москву	 на
Собор	по	делу	исправления	церковных	книг.

В	 1654	 году	 он	 испросил	 у	 патриарха	 благословения	 на	 проповедь
среди	 мордвы.	 Получив	 патриаршую	 и	 царскую	 грамоты,
самоотверженный	 архипастырь	 с	 несколькими	 священниками	 сам
отправился	 в	 мордовские	 селения.	 Он	 переезжал	 из	 одного	 селения	 в
другое,	проповедуя	слово	Божие.	Проповедь	святителя	имела	успех.	Более
трехсот	язычников	приняли	святое	крещение.

Затем	 он	 вторично	 предпринял	 поездку	 и	 более	 года	 провел	 в
апостольских	трудах,	окрестив	при	этом	4	тысячи	200	человек	мордвы.	В
феврале	 1655	 года	 святитель	 снова	 отправился	 на	 проповедь	 в	 Шацкий
уезд.	Надо	отметить,	что	все	эти	проповеди	были	сопряжены	с	большими
опасностями.	Многие	мордовцы	упорно	сопротивлялись	распространению
христианства,	 поэтому	 были	 враждебно	 настроены	 по	 отношению	 к
архипастырю.	 Но	 святителя	 ничто	 не	 останавливало,	 он	 шел	 в	 самые
отдаленные	 места.	 Последнее	 путешествие	 окончилось	 для	 архипастыря
трагически.	Язычники,	видя	успех	проповеди	святителя,	решили	убить	его.
Собравшись	в	количестве	500	человек,	они	в	деревне	Ямбирно	с	оружием	в
руках	 ожидали	 неутомимого	 проповедника.	 Когда	 архиепископ
приблизился	к	этой	деревне,	мордовцы	вышли	из	своей	засады	и	пустили	в
святителя	 тучу	 стрел,	 одна	 из	 которых	 пронзила	 левую	 руку	 и	 грудь
святителя.	 Ранение	 оказалось	 смертельным.	 Его	 привезли	 в	 село
Агломазово,	где	после	11	дней	страданий	он	мирно	отошел	ко	Господу	9
апреля	1655	года,	в	четверг	на	Светлой	седмице.	По	желанию	святителя,	он
был	 погребен	 близ	 Чернеевского	 Николаевского	 монастыря	 у	 церкви
святого	Мины,	в	лесу.

В	 следующем	 же	 году	 по	 воле	 патриарха	 и	 царя	 тело	 его	 было
перенесено	в	Рязанский	Архангельский	собор.

Труды:
Увещательная	грамота	к	пастве.
Литература:
Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру

православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
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позднейших	времен.	–	Киев,	1895.	–	С.	133.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	8,	апрель.	–	С.	48–51.

Глубоковский	Н.	Н.	Высокопреосвященный	Смарагд	(Крыжановский),
архиепископ	Рязанский.	Его	жизнь	и	деятельность.	–	СПб.,	1914.	–	С.	278.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1411.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	415.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	767.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1889,	октябрь.	–	С.	109–121.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1905,	№	16–17.	–	С.

702;	№	19.	–	С.	797.
Русский	паломник.	–	1905,	№	18.	–	С.	266–268.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	3,	№	11.	–	С.	407.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1572.
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Митрофан,	архиепископ	Донской	и
Новочеркасский	(Вицинский	Марк)	

Родился	в	семье	дьячка	города	Богучары	Воронежской	губернии.
23	 октября	 1829	 года	 окончил	 курс	 Воронежской	 духовной

семинарии.
20	ноября	1831	года	рукоположен	во	диакона;	21	ноября	того	же	года

–	во	священника.
11	апреля	1836	года,	овдовев,	принял	монашество.
27	 сентября	 1839	 года	 окончил	 курс	Киевской	 духовной	 академии	и

назначен	инспектором	Полтавской	духовной	 семинарии;	 31	декабря	 того
же	года	удостоен	звания	магистра.

С	31	декабря	1842	года	–	профессор	Орловской	духовной	семинарии.
21	октября	1848	года	переведен	в	Киев.
16	апреля	1849	года	переведен	в	Кишинев.
С	20	мая	1851	года	–	настоятель	Фрумошского	Успенского	монастыря

Кишиневской	епархии;	21	мая	возведен	в	сан	игумена.
31	 мая	 1851	 года	 назначен	 ректором	 Кишиневской	 духовной

семинарии;	24	июня	возведен	в	сан	архимандрита	и	9	ноября	того	же	года
определен	настоятелем	Гербовецкого	Успенского	монастыря.

С	 9	 июня	 1852	 года	 –	 настоятель	 Курковского	 Рождество-
Богородицкого	монастыря.

28	 мая	 1862	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Екатеринбургского,
викария	Пермской	епархии.

С	9	ноября	1866	года	–	епископ	Оренбургский	и	Уральский.
1	 апреля	 1879	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	и	 в	 том	же	 году	 23

мая	назначен	архиепископом	Донским	и	Новочеркасским.
Скончался	 19	 ноября	 1887	 года.	 Преосвященный	 Митрофан	 был

председателем	 Комитета	 Оренбургского	 православного	 миссионерского
общества;	 он	пожертвовал	в	пользу	 этого	общества	11	 тысяч	200	рублей.
Состоял	почетным	членом	Церковно-археологического	общества.

Литература:
Чернавский	Н.	М.	Оренбургская	епархия	в	прошлом	ее	и	настоящем.

Исследование	Николая	Чернавского:	в	2	т.	–	Оренбург,	1900–1903	//	Труды
Оренбургской	ученой	архивной	комиссии.	–	Вып.	2.	–	С.	13.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1407.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
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Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	372.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	943,	981.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	72,	73,	79.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	373.

Православное	обозрение.	–	М.,	1866,	декабрь.	–	С.	174.
–»–	1875,	июль-декабрь.	–	С.	524–525.
–»–	1876,	май-август.	–	С.	772.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	729.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1873,	№	5.	–	С.	140.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	10.	–	С.	214–215.
–»–	1873,	№	19.	–	С.	411.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1882,	июль.	–	С.	334–335.
–»–	1886,	февраль.	–	С.	292.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1900,	июль-август.	–	С.	16.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	5.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	767;	т.	2.	–	С.	1705.
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Митрофан,	архиепископ	Тверской	и
Кашинский	(Слатвинский)	

С	1738	года	–	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской	академии
и	архимандрит	Заиконоспасского	монастыря.

8	ноября	1738	года	хиротонисан	во	епископа	Тверского	и	Кашинского.
С	3	октября	1740	года	–	член	Святейшего	Синода.
27	июля	1744	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	 7	 декабря	 1752	 года	 и	 погребен	 в	 кафедральном	 соборе

Твери.
Святитель	Митрофан	–	основатель	Тверской	духовной	семинарии.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	5.	–	С.	615,	617.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	140.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1414.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	54.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	444.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	54.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	апрель.	–	С.	181.
Русская	старина.	–	СПб.,	1886,	январь.	–	С.	17;	февраль.	–	С.	290.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2149.
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Митрофан,	священномученик,	епископ
Владимирский	и	Суздальский	(†	1238;	память

23	июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских
святых)	

О	жизни	и	деятельности	епископа	Митрофана	сведений	сохранилось
немного.

С	1219	года	–	игумен	Рождественского	мужского	монастыря	в	городе
Владимире.

14	 марта	 1227	 года	 (по	 Н.	 Д.,	 1228	 года)	 хиротонисан	 во	 епископа
Владимирского	и	Суздальского.

Скончался	 7	февраля	 1238	 года	 (по	Н.	Д.,	 скончался	 1	февраля	 1237
года).	 Святитель	 принял	мученическую	 кончину	 в	 нашествие	 Батыя.	Вот
как	описывает	это	событие	М.	В.	Толстой:	«В	мясопустное	воскресенье	7
февраля,	 вскоре	 после	 заутрени,	 началось	 наступление	 татар.	 Владыка
Митрофан	 вместе	 с	 великокняжеской	 семьей	 и	 народом	 заперлись	 в
Успенском	 соборе.	 Собравшиеся	 приняли	 иноческое	 пострижение	 от
епископа	 Митрофана,	 исповедались,	 причастились	 Святых	 Таин	 и
приготовились	к	 смерти.	Татары	 завладели	 городом	и,	придя	ко	храму,	 в
котором	 находился	 епископ	 Митрофан	 с	 людьми,	 взломали	 церковные
двери,	 разложили	 костры	вокруг	 храма	и	 в	 самом	храме	и	 зажгли.	Тогда
епископ	 Митрофан	 сказал:	 «Господи,	 простри	 невидимую	 руку	 Свою	 и
приими	 в	 мире	 души	 рабов	 Твоих»,	 затем	 благословил	 всех	 на	 смерть
неизбежную.	 Все	 бывшие	 в	 соборе	 умерли	 от	 дыма	 и	 мечей
неприятельских».

Погребен	 преосвященный	 Митрофан	 в	 Успенском	 кафедральном
соборе.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	–	С.	10.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	822.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

83,	91,	прим.	8.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	653,	661.
Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	Полный	месяцеслов	Востока.	 –	2-е
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изд.	–	Владимир,	1901–1902.	–	Т.	2.	–	С.	566.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	362.
Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	362.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	76.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395.

Ян	В.	Батый.	Роман.	–	М.,	1958.	–	С.	293,	336,	345,	348.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	34.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	С.	34.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	658.
Виноградов	А.	И.	История	Владимирского	кафедрального	Успенского

собора.	–	Владимир,	1877.	–	С.	43,	47,	48,	50.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	июль-август.	–	С.	206.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	589.
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Митрофан,	святитель,	епископ	Воронежский
(Михаил,	в	схиме	Макарий)	(†	1703;	память
7/20	августа,	23	ноября/6	декабря,	4/17
сентября,	23	июня/6	июля	в	Соборе

Владимирских	святых	и	23	января/5	февраля
в	Соборе	Костромских	святых)	

Родился	 6	 ноября	 1623	 года	 от	 благочестивых	 родителей,	 по
свидетельству	самого	святителя.

До	 40	 лет	 будущий	 святитель	 жил	 в	 миру,	 был	женат,	 имел	 сына	 и
служил	 приходским	 священником	 в	 селе	 Сидоровском,	 расположенном
недалеко	от	города	Шуи.

Уже	в	это	время	он	зарекомендовал	себя	добрым	пастырем,	нежным	и
заботливым	отцом.

В	 1663	 году,	 овдовев,	 принял	 монашество	 в	 Золотниковской
Успенской	пустыни	Суздальского	уезда.	Обитель,	принявшая	подвижника,
была	очень	бедной,	но	он	полюбил	ее	на	всю	жизнь	и	даже	хотел	быть	в
ней	погребенным.

Однако	 богоугодная	 жизнь	 Митрофана	 не	 могла	 быть	 скрыта	 от
окружающих.	 Братия	 Яхромского	 Косминского	 монастыря	 в	 июне	 1665
года	 избрала	 его	 своим	 игуменом.	 Почти	 10	 лет	 управлял	 он	 названным
монастырем,	насаждая	среди	братии	дух	благочестия,	ревнуя	и	о	внешнем
благоукрашении	святой	обители.

В	 1675	 году	 Митрофан	 был	 переведен	 игуменом	 Макариева
Желтоводского	 монастыря,	 что	 на	 реке	 Унже,	 Костромской	 епархии,
которым	управлял	почти	семь	лет.	Здесь	он	построил	теплый	храм	в	честь
Благовещения	Пресвятой	Богородицы	и	украсил	его	церковной	утварью	и
иконами.	Освящена	новая	церковь	в	1680	году.

Благочестивая	 и	 подвижническая	 жизнь	 игумена	 Митрофана
выдвинула	его	на	пост	архипастырского	служения.

На	Соборе	1681–1682	годов	для	борьбы	с	усилившимся	расколом	была
учреждена	 новая	 кафедра	 –	 Воронежская,	 куда	 первым	 архиереем	 был
избран	Митрофан.

2	 апреля	 1682	 года	 патриарх	 Иоаким	 (†	 1690)	 и	 16	 иерархов
хиротонисали	его	во	епископа	Воронежского.

После	 хиротонии	 святитель	 несколько	 месяцев	 жил	 в	 Москве,
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устраивая	дела	новой	епархии.	За	этот	период	ему	пришлось	участвовать	в
погребении	 скончавшегося	 царя	 Федора	 Алексеевича	 и	 в	 венчании	 на
царство	юных	государей	Ивана	и	Петра.

В	 конце	 августа	 1682	 года	 святитель	Митрофан	 прибыл	 в	 Воронеж.
Трудный	 путь	 предстояло	 пройти	 ему	 в	 этой	 епархии.	 Население	 края
было	 разнородным.	 Пользуясь	 тем,	 что	 край	 был	 удален	 от	 центра
гражданской	 и	 духовной	 власти,	 сюда	 стекались	 люди	 со	 всех	 концов
России,	искавшие	воли	или	скрывавшиеся	от	наказаний.

Духовенство	 было	 почти	 сплошь	 неграмотным,	 но	 и	 такого
духовенства	 все	 равно	 не	 хватало	 –	 некоторые	 церкви	 из-за	 отсутствия
пастырей	были	закрыты.

Монастыри	 также	 находились	 в	 запущенном	 состоянии.	 Монахи
больше	подчинялись	мирским	лицам	–	благотворителям	монастырей,	чем
власти	 архипастырской.	 Такая	 обстановка	 способствовала
распространению	 и	 укреплению	 раскола	 в	 епархии.	 Раскольники
чувствовали	 себя	 вольготно	 в	 Воронежском	 крае;	 привлекая	 на	 свою
сторону	 население,	 они	 или	 уводили	 его	 в	 раскол,	 или	 отвлекали	 от
хождения	в	церковь.

Прибыв	в	епархию,	святитель	Митрофан	в	первую	очередь	обратился
к	священникам	своей	епархии	с	архипастырским	посланием,	которое	было
проникнуто	одной	мыслью	–	о	величии	и	святости	пастырского	служения.

В	течение	двадцати	лет	трудился	святитель	на	Воронежской	кафедре.
Главная	забота	его	заключалась	в	пастырском	попечении	о	спасении	душ
вверенного	 ему	Господом	 словесного	 стада.	Святитель	Митрофан	 явился
истинным	пастырем,	 со	 страхом	Божиим	 совершавшим	 свое	 служение;	 с
любовью	 и	 милосердием	 вспахивал	 он	 ниву	 сердец	 человеческих,	 чтобы
посеять	в	них	спасительные	семена	слова	Божия.	Лишь	в	крайних	случаях
для	искоренения	пороков	обращался	он	к	суровым	карательным	мерам.	С
первых	же	шагов	жизни	 в	Воронеже	 начались	 трудности.	Из-за	 ветхости
архиерейского	 дома	 святитель	 первое	 время	 вынужден	 был	 жить	 на
постоялом	дворе.	Епархиальные	средства	были	очень	скудны,	и	святитель
не	мог	не	только	оказывать	милостыню	нуждавшимся,	но	и	сам	находился
в	 очень	 стесненных	 обстоятельствах,	 и	 все	 обитатели	 его	 архиерейского
дома	 терпели	нужду.	Одной	из	 первых	 забот	 святителя	Митрофана	 было
построение	нового	кафедрального	собора.	С	благословения	патриарха	и	на
пожертвования	государей	и	других	лиц	церковь	была	построена	и	в	1692
году	 освящена	 в	 честь	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы.	 Великих
трудов	стоило	это	строительство	святителю.	Храм	был	замечателен	как	по
архитектуре,	 так	 и	 по	 внутреннему	 благоукрашению,	 и	 святитель	 любил
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его,	как	свое	детище.	Его	любовь	к	храмоздательству	передалась	и	пастве.
За	время	его	святительства	в	Воронежской	епархии	число	храмов	возросло
со	182	до	239.

Много	 пришлось	 потрудиться	 святителю	 для	 упорядочения
монастырской	жизни,	 чтобы	поставить	монастыри	на	 ту	 высоту,	 которая
отвечала	бы	их	назначению.	Чтобы	достигнуть	успеха	в	этом	важном	деле,
епископ	Митрофан	прибегал	к	разным	мерам:	одних	он	увещевал,	других
же	 за	 особые	 проступки	 наказывал	 по	 всей	 справедливости,	 не	 оказывая
им	снисхождения.

Столь	же	строго	и	справедливо	относился	святитель	и	к	духовенству
своей	 епархии.	 Пламеневший	 духом	 пастырской	 ревности,	 он	 стремился
зажечь	 ее	 огонь	 и	 в	 сердцах	 подчиненных	 ему	 пастырей,	 говоря,	 что
«простец	согрешивший	за	свою	едину	душу	ответ	дает	Богу,	а	иерей	–	за
многих	 паствы	 своея».	 «Молением»	 и	 «наказанием»	 боролся	 святитель	 с
недугами,	 которыми	 болели	 воронежские	 пастыри.	 Недостойных
служителей	 он	 даже	 лишал	 сана,	 чтобы	 не	 была	 поругаема	 благодать
Божия.

Строго	 относившийся	 к	 порокам	 священно-	 и	 церковнослужителей,
святитель	 был	 отзывчив	 к	 их	нуждам.	 Забитое	и	 бесправное	 духовенство
Воронежской	 епархии	 находило	 в	 своем	 епископе	 усердного	 и
могущественного	защитника.

Святителю	 пришлось	 вести	 упорную	 и	 тяжелую	 борьбу	 с
нравственными	 нестроениями,	 которые	 изобиловали	 среди	 его
своевольной	 паствы.	 Особое	 внимание	 он	 направил	 на	 укрепление
семейной	жизни,	поставив	под	строгое	наблюдение	Церкви	основу	семьи	–
брак.

Много	 забот	 доставляли	 епископу	 Митрофану	 раскольники,
старообрядцы,	населявшие	его	епархию	и	соблазнявшие	к	отступлению	от
Православной	 Церкви	 его	 пасомых.	 Святитель	 Митрофан	 поступал	 с
раскольниками	 по	 суровым	 законам	 того	 времени,	 отсылая	 противников
Церкви	 к	 «градскому	 суду».	 Но	 этим	 он	 не	 ограничивался.	 Он	 отбирал
старопечатные	 книги	 и	 раздавал	 новые,	 предписывал	 священникам
поучать	 непрестанно	 в	 храмах	 и	 сам	 усердно	 произносил	 проповеди.	По
разным	селам	Воронежской	епархии	при	святителе	Митрофане	возникли
школы.

Таким	 образом,	 для	 новоучрежденной	 Воронежской	 епархии
деятельность	 святителя	 Митрофана	 была	 истинным	 благословением
Божиим.	Под	его	мудрым	управлением	все	стороны	не	только	церковной,
но	и	государственной	жизни	края	испытали	благотные	перемены.	Монахи,
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белое	 духовенство	 и	 миряне	 –	 все	 одинаково	 были	 дороги	 святителю,	 о
всех	он	одинаково	заботился,	ибо	сознавал,	что	все	без	различия	вручены
Господом	его	архипастырскому	руководству.

Особо	 следует	 остановиться	 на	 отношениях	 между	 епископом
Митрофаном	и	царем	Петром	I.	Святитель	Митрофан	с	особой	любовью	и
уважением	 относился	 к	 государю,	 он	 сочувствовал	 всем	 его	 добрым
начинаниям,	оказывал	свою	посильную	помощь	в	постройке	флота.	Когда
в	 1696	 году	 русские	 войска	 одержали	 победу	 над	 турками	 под	 Азовом,
Петр	I	повелел	святителю	Митрофану,	как	бы	в	награду	за	участие	в	этой
победе,	именоваться	епископом	Воронежским	и	«Азовским».	Он	не	только
сам	 имел	 личное	 благорасположение	 к	 царю,	 но	 призывал	 к	 этому	 и
других.	 Царь	 Петр,	 в	 свою	 очередь,	 уважал	 святителя	 и	 много
способствовал	 укреплению	 вновь	 учрежденной	 бедной	 Воронежской
епархии.	 При	 посещении	 Воронежа	 государь	 всегда	 навещал	 святителя,
присутствовал	 на	 богослужениях.	 При	 таком	 расположении	 к	 царю
святитель	 Митрофан	 сохранил	 твердость	 и	 величие	 духа,	 когда	 дело
коснулось	 душ	 вверенной	 ему	 паствы.	 В	 1700	 году	 (во	 время	 одного	 из
приездов	государя	в	Воронеж)	царь	пригласил	епископа	Митрофана	к	себе
во	дворец.	Святитель	немедленно	пешком	отправился	к	царю.	Но,	войдя	во
двор,	 он	 увидел	 у	 входа	 во	 дворец	 статуи	 греческих	 богов	 и	 богинь,
поставленные	 в	 качестве	 украшения	 по	 приказанию	 царя.	 Святитель
сейчас	 же	 повернулся	 и	 пошел	 домой.	 Царю	 доложили	 об	 этом.	 Он
вторично	 послал	 к	 нему	 человека	 с	 приказанием	 явиться.	 Но	 святитель
сказал:	 «Пока	 государь	 не	 прикажет	 снять	 идолов,	 соблазняющих	 весь
народ,	я	не	могу	войти	в	его	дворец».	В	своем	решении	он	был	настолько
непреклонен,	 что	 даже	 угроза	 смертной	 казни	 со	 стороны	 царя	 не
устрашила	 святителя.	 Царь	 Петр	 обычно	 никогда	 не	 поступался	 своими
нововведениями,	но	уважение	к	святителю	заставило	его	дать	приказание
убрать	 статуи.	 На	 другой	 день	 святитель	 Митрофан	 явился	 во	 дворец
благодарить	государя.

Среди	 постоянных	 подвигов	 епископского	 служения	 святитель
Митрофан	приблизился	ко	гробу.	Без	печали	оставлял	святитель	этот	мир,
не	 скорбел	 он	 о	 разлуке	 с	 земными	 радостями	 и	 утехами,	 которых	мало
было	в	его	подвижнической	жизни.	Он	не	собирал	сокровищ	на	 земле.	В
своей	 келейной	 жизни	 он	 был	 прост	 до	 убожества,	 весь	 его	 домашний
обиход	отличался	исключительной	скромностью.	Пищу	употреблял	самую
простую,	одевался	также	просто.	Все	свои	доходы	он	употреблял	на	нужды
своей	 епархии	 и	 главным	 образом	 на	 благотворения.	 После	 него	 не
осталось	 денег	 даже	 для	 погребения,	 хотя	 в	 последнее	 время	 доходы
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Воронежского	святителя	были	немалые.	Он	писал	в	своем	завещании:	«А
келейных	денег	у	меня	нет...	не	имам	в	келии	своей	ни	злата,	ни	сребра,
что	дати	на	воспоминание	души	моей	грешной».

Любимою	 и	 постоянною	 мыслью	 святителя	 была	 мысль	 о	 смерти.
Память	 смертная	 как	 верный	 страж	 охраняла	 сердце	 святителя	 от
привязанности	к	временному	и	тленному,	вселяла	в	него	надежду	вечного.
Этой	же	постоянной	мыслью	о	смерти	объясняется	и	трогательная	черта	в
жизни	 святителя	 –	 его	 заботливость	 о	 поминовении	 всех	 умерших
безвестною	и	горькою	смертью,	скончавшихся	на	войне	и	в	бедности,	без
покаяния	и	не	имевших	возможности	на	свое	поминовение.

В	 августе	 1703	 года	 святитель	 Митрофан	 заболел	 и,	 чувствуя,	 что
болезнь	 его	 смертельная,	 начал	 готовиться	 к	 кончине.	 Он	 несколько	 раз
принял	 таинство	 Елеосвящения,	 усилил	 свои	 заботы	 о	 нуждающихся,
посылал	щедрую	милостыню	в	тюрьмы,	помогал	ссыльным	и	иноземцам,
прощал	оброки.

10	 августа	 1703	 года	 он	 принял	 схиму	 с	 именем	 Макария,	 в	 честь
преподобного	Макария	Желтоводского	(†	1444;	память	25	июля/7	августа).

Сделав	все	распоряжения	и	приготовления	к	 смерти,	 23	ноября	1703
года	 святитель	 мирно	 отошел	 ко	 Господу.	 Погребен	 в	 Благовещенском
кафедральном	 соборе	 на	 12-й	 день	 после	 кончины.	 На	 погребении
святителя	присутствовал	царь	Петр.	По	окончании	отпевания	сам	царь	нес
гроб	святителя	и	опускал	его	в	могилу.	Своим	приближенным	он	сказал:
«Не	осталось	у	меня	такого	святого	старца».

За	несколько	лет	до	кончины	святитель	Митрофан	составил	духовное
завещание,	 в	 котором	 дает	 пастырские	 наставления	 для	 всех	 христиан:
«Употреби	 труд,	 храни	 мерность	 –	 богат	 будеши.	 Воздержно	 пий,	 мало
яждь	–	здрав	будеши.	Твори	благо,	бегай	злаго	–	спасен	будеши».

Во	 время	 ремонта	 Благовещенского	 кафедрального	 собора	 мощи
святителя	дважды	переносили	 (в	 1718	и	1735	 годах).	И	каждый	раз	было
засвидетельствовано	нетление	тела	святителя	Митрофана.	С	этого	времени
началось	 благоговейное	 почитание	 святителя	 Митрофана	 и	 увеличились
чудесные	явления	помощи	Божией	у	его	могилы.

В	1831	году	были	открыты	мощи	святителя	и	совершено	прославление
его	в	лике	святых.	В	1836	году	при	кафедральном	Благовещенском	соборе
в	 Воронеже	 по	 случаю	 обретения	 мощей	 святителя	 Митрофана	 был
основан	Благовещенский	Митрофаниев	монастырь.

Второе	 обретение	 мощей	 святителя	 Митрофана	 было	 совершено	 в
1989	 году,	 а	 в	 1998	 году,	 по	 благословению	 Святейшего	 Патриарха
Алексия,	 было	 установлено	 особое	 празднование	 второму	 обретению	 его
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мощей	 4/17	 сентября.	 Ныне	 мощи	 святителя	 Митрофана	 покоятся	 в
Благовещенском	соборе	Воронежа.
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Митрофан,	епископ	Коломенский	и
Каширский	

Духовник	великого	князя	Ивана	III.
С	 1504	 года	 упоминается	 архимандритом	 Спасо-Андроникова

монастыря	в	Москве.
7	февраля	1507	года	митрополитом	Московским	и	всея	Руси	Симоном

(†	1512)	хиротонисан	во	епископа	Коломенского	и	Каширского.
В	 1509	 году	 сопровождал	 великого	 князя	 Василия	 Ивановича	 в

Новгород.
1	 июля	 1518	 года	 заболел,	 оставил	 кафедру	 и	 удалился	 на	 покой	 в

Троице-Сергиев	монастырь.
Год	кончины	неизвестен.
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духовного	 просвещения.	 –	 М.-Сергиев	 Посад,	 1863–1894;	 1886,	 июль-
август.	–	С.	218–219.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	2.	–	С.	271.
Русский	паломник.	–	1893,	№	39.	–	С.	614.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	356.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.
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Митрофан,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	

Сведений	о	преосвященном	Митрофане	сохранилось	немного.
На	Новгородскую	кафедру	его	выдвинул	великий	князь	Владимирский

Всеволод	 III	 Большое	 Гнездо,	 который,	 вопреки	 новгородскому	 обычаю,
избрал	 владыку	 без	 вече	 в	 1199	 году,	 а	 затем	 он	 был	 отправлен	 к
митрополиту	на	поставление.

3	 июля	 1201	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгородского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.

В	 1211	 году	 князь	 Торопецкий	 Мстислав	 Мстиславич,	 заподозрив
Митрофана	в	приверженности	к	князю	Всеволоду,	удалил	его	из	епархии	и
отправил	в	Торопец.

В	 1218	 году	 по	 уходе	 князя	 Мстислава	 из	 Новгорода	 архиепископ
Митрофан	возвратился	в	Новгород	и	жил	в	Благовещенском	монастыре.	В
этом	же	году,	когда	его	преемник	Антоний	(Добрыня	Ядрейкович,	†	1231;
память	 в	 3-ю	 Неделю	 по	 Пятидесятнице)	 ушел	 в	 Торжок,	 новгородцы
провозгласили	 Митрофана	 опять	 своим	 владыкою.	 Но	 через	 некоторое
время	 жители	 Новгорода	 вместе	 с	 князем	 Всеволодом	 послали	 обоих
архиереев	 в	Киев	к	митрополиту,	 говоря:	 «Кого	он	пришлет,	 тот	и	будет
нашим	владыкою».

В	1220	году	вернулся	назад	владыка	Митрофан	и	управлял	епархией
еще	около	четырех	лет.

3	июля	1223	года	святитель	Митрофан	скончался.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	576,	578,	580,	597,	598.
Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,

и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	28–29.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	34.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
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Митрофан,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Упоминается	епископом	Рязанским	и	Муромским	в	XIV	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Митрофан,	архиепископ	Рязанский	и
Муромский	

Сведений	 об	 архиепископе	 Митрофане	 сохранилось	 очень	 мало.	 В
1586	году	хиротонисан	во	епископа	Рязанского	и	Муромского.

В	мае	1589	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	в	июне	1598	года.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	415.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1411.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.
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Митрофан,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Переяславский	

Сведений	о	жизни	и	деятельности	преосвященного	Митрофана	почти
не	сохранилось.

Известно	 только,	 что	 в	 1261	 году	 митрополит	 Кирилл	 II
исходатайствовал	 у	 татарского	 хана	 позволение	 основать	 в	 самом	 Сарае
православную	 епархию	 и	 поставил	 туда	 первого	 епископа	 Митрофана,
подчинив	ему	и	древнюю	епархию	Переяславскую.

Учреждение	новой	епархии	было	связано	с	тем,	что	в	Орде	проживали
целые	тысячи	русских,	взятых	в	плен	татарами.

В	1269	 году	 епископ	Митрофан	оставил	 епархию;	о	 дальнейшей	 его
жизни	ничего	не	известно.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1243.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	13.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1033.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	466.
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Митрофан,	епископ	Суздальский	и	Тарусский
Сведений	о	преосвященном	Митрофане	почти	не	сохранилось.
9	сентября	1406	года	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Киприаном

(†	1406;	память	27	мая/9	июня	и	16/29	сентября)	хиротонисан	во	епископа
Суздальского	и	Тарусского.

Епископ	Митрофан	участвовал	в	погребении	митрополита	Киприана.
Скончался	в	марте	1427	года.

Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	86,	113.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	654.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.
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Митрофан,	епископ	Черниговский	и	Брянский
Упоминается	епископом	Черниговским	и	Брянским	в	1282	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
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Михаил,	архиепископ	Иркутский	и
Нерчинский	(Бурдуков)	

С	 1799	 года	 –	 архимандрит	 Знаменского	 монастыря	 в	 Тобольске	 и
ректор	Тобольской	духовной	семинарии.

С	 1810	 года	 –	 ректор	 Тверской	 духовной	 семинарии	 и	 архимандрит
Калязинского	Макариева-Троицкого	монастыря	Тверской	епархии.

18	 октября	 1814	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Иркутского	 и
Нерчинском.

22	августа	1826	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	5	июня	1830	года	во	время	поездки	по	епархии.
Преосвященный	 Михаил	 был	 человек	 хорошо	 образованный,

отличавшийся	апостольской	ревностью	к	просвещению	язычников	светом
евангельским	 и	 присоединению	 раскольников	 к	 Православию.	 Им
правильно	 было	 организовано	 миссионерское	 дело	 (в	 Забайкалье	 и	 на
Алеутских	 островах).	Он	 часто	 совершал	 поездки	 по	 епархии,	 добирался
до	 самых	 отдаленных	 районов.	 Жители	 любили	 своего	 архипастыря.	 В
Иркутске	 существовал	 благочестивый	 обычай:	 в	 престольный	 праздник
кто-либо	 из	 зажиточных	 людей	 города	 приглашал	 архипастыря	 на	 обед.
Преосвященный	Михаил	скромно	принимал	приглашения.

Боголюбивый	 святитель	 больше	 стремился	 к	 жизни	 духовной	 и	 вел
постоянную	переписку	с	великим	старцем	Зосимой	(Верховским,	†	1833;
память	в	воскресенье	перед	26	августа	в	Соборе	Московских	святых).

В	 личной	 жизни	 преосвященный	 Михаил	 был	 истинный	 монах,
смиренный,	кроткий,	незлобивый.	И	даже	говорили,	что	по	доброте	своей
он	 распустил	 духовенство	 епархии,	 о	 чем	 знали	 в	 Петербурге,	 но,	 как
предполагают,	терпели	из	уважения	к	святителю.

Скончался	архиепископ	Михаил	в	одной	из	своих	поездок	по	епархии.
Он	завещал	похоронить	себя	на	паперти	близ	дверей,	чтобы	«все	попирали
грешный	прах	мой».

Литература:
Бочаров	 Н.	 Две	 могилы	 в	 Покровском	 миссионерском	 монастыре.	 –

М.,	1889.	–	С.	30–58,	70,	92,	95,	178–179.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	217.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	321,	451,	555–556.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	217.

Житие	 и	 подвиги	 в	 Бозе	 почившего	 блаженной	 памяти	 старца	 и
схимонаха	Зосимы,	его	изречения	и	извлечения	из	его	сочинений:	в	2	ч.	–
2-е	изд.,	доп.	–	М.,	1889.	–	Ч.	2.	–	С.	714.

Православный	благовестник.	–	М.,	1915,	№	5.	–	С.	168.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1902,	июль-август.	–	С.	150.
–»–	1911.	март.	–	С.	336–337.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	август.	–	С.	482–483.
–»–	1900,	июнь.	–	С.	839.
–»–	1904,	сентябрь.	–	С.	878.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	апрель.	–	С.	683.
–»–	1878,	сентябрь.	–	С.	102–103.
–»–	1882,	октябрь.	–	С.	113.
Знаменский	П.	 В.	 История	 русской	Церкви.	 Учебное	 руководство.	 –

Казань,	1870.	–	С.	479.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	10.	–	С.	51–54;	т.	12.	–	С.	364.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1029.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	955.

Смолич	 И.	 К.	 История	 Русской	 Церкви.	 1700–1917	 //	 Макарий
(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–
Т.	8,	ч.	2.	–	С.	229,	248,	252.
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Михаил,	архиепископ	Минский	и	Бобруйский
(Голубович)	

Родился	8	ноября	1803	года	в	Брестском	уезде	Гродненской	губернии
в	семье	униатского	священника.

14	 сентября	 1828	 года,	 по	 окончании	 Главной	 духовной	 семинарии
при	бывшем	Виленском	университете,	рукоположен	во	священника	(тоже
униатского).

27	ноября	того	же	года	назначен	инспектором	Жировицкой	духовной
семинарии.

С	10	февраля	1829	года	–	доктор	богословия	канонического	права.
С	 7	 сентября	 1833	 года	 –	 вице-председатель	 Литовской	 униатской

консистории.
В	1835	году	возведен	в	сан	протоиерея.
В	 1839	 году	 принят	 в	 общение	 с	Православной	Церковью.	В	 том	же

году	 27	 июня	 пострижен	 в	 монашество,	 а	 29	 июня	 возведен	 в	 сан
архимандрита	Бытенского	Петропавловского	монастыря.

8	 сентября	 1839	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пинского,	 викария
Минской	епархии.

28	 января	 1840	 года	 переведен	 епископом	 Брестским,	 викарием
Литовской	епархии.

С	1	марта	1848	года	–	епископ	Минский	и	Бобруйский.
19	апреля	1853	года	возведен	в	сан	архиепископа.
23	января	1868	года,	согласно	поданному	прошению,	уволен	на	покой

с	пребыванием	в	Жировицком	монастыре.
Скончался	6	марта	1881	года.
Преосвященный	 Михаил	 был	 одним	 из	 видных	 деятелей	 по

воссоединению	 униатов	 с	 Православной	 Церковью	 и	 ближайшим
сотрудником	 митрополита	 Иосифа	 (Семашко,	 †	 1869).	 По	 отзыву	 своего
предшественника,	 «преосвященный	 сумел	 выполнить	 долг	 православного
иерарха	 и	 в	 то	 же	 время	 привлечь	 к	 себе	 расположение	 образованных
людей	 без	 различия	 исповедания	 и	 национальности.	 Плодами	 такого
отношения	его	к	людям,	кроме	приобретения	им	всеобщей	любви,	было	то,
что	 многие	 из	 польских	 помещиков	 Минской	 губернии	 жертвовали	 на
православные	храмы	деньги	и	строительные	материалы».

Большое	 внимание	 уделял	 преосвященный	 Михаил	 делу	 развития
просвещения.	 С	 первых	 же	 дней	 своего	 управления	 епархией	 владыка
занялся	устройством	духовных	училищ.	Владыка	Михаил	был	первым,	кто
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созвал	в	1865	году	собрание	благочинных	своей	епархии	для	обсуждения
вопросов	 религиозного	 воспитания	 и	 нравственности.	 Его	 примеру
последовали	 епископы	 других	 епархий.	 Его	 стараниями	 были	 заведены
церковные	училища	в	каждом	приходе.	По	отчету	самого	преосвященного,
таких	 церковно-приходских	 школ	 в	 Минской	 епархии	 насчитывалось
более	пятисот,	в	которых	обучалось	И	тысяч	учащихся.

Энергичная	 деятельность	 преосвященного	 Михаила	 давала	 свои
положительные	результаты.

Он	перевел	на	польский	язык	«Пространный	катехизис»	митрополита
Филарета	(Дроздова,	†	1867;	память	19	ноября/2	декабря).

Литература:
Киприанович	Г.	А.	Жизнь	Иосифа	Семашки	митрополита	Литовского

и	Виленского,	 и	 воссоединение	 западнорусских	 униатов	 с	Православною
Церковию	в	1839	году.	–	2-е	изд.	–	Вильна,	1897.	–	С.	14	(прим.	2),	98,	113
(прим.	2),	126	(прим.	3),	145,	156,	180,	193,	194,	218,	226,	227	и	пр.

Рункевич	 С.	 Г.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия	 Минской
епархии.	–	Минск,	1893.	–	С.	92–101.

Извеков	 Н.	 Д.,	 протоиерей.	 Исторический	 очерк	 состояния
Православной	Церкви	в	Литовской	епархии	за	время	с	1839	по	1889	годы.	–
М.,	1899.	–	С.	15,	16,	19,	44,	100,	405,	419.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	298.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	538,	1013.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	297.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	Казань,	1870,	№	3.	–	С.	72.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	декабрь.	–	С.	34.
Православное	обозрение.	–	М.,	1865,	апрель.	–	С.	204–207;	октябрь.	–

С.	37–39.
–»–	1871.	–	Т.	3,	январь-декабрь.	–	С.	456.
–»–	1864,	март.	–	С.	151.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	67,	75.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	700–701.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1569.
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Михаил,	митрополит	Новгородский	и	Санкт-
Петербургский	(Десницкий	Матфей

Михайлович)	
Родился	 8	 ноября	 1762	 года	 в	 селе	 Топорково	 Богородицкого	 уезда

Московской	 губернии	 в	 семье	 пономаря.	 В	 день	 своего	 крещения	 он
лишился	отца.

При	 поддержке	 митрополита	 Платона	 (Левшина,	 †	 1812)	 окончил
Троицкую	 духовную	 семинарию,	 изучал	 языки	 в	 Филологической
семинарии,	 слушал	 курс	 в	 университете	 и	 изучал	 богословские	 науки	 в
Московской	духовной	академии.

В	1785	 году	рукоположен	во	 священника	и	 служил	в	церкви	Иоанна
Воина	в	Москве.

В	1796	году	переведен	в	придворную	церковь	Зимнего	Дворца.
В	 1799	 году,	 овдовев,	 пострижен	 в	 монашество	 и	 назначен

придворным	иеромонахом.
6	декабря	1799	года	возведен	в	сан	архимандрита	Юрьева	монастыря	и

назначен	законоучителем	в	сухопутный	шляхетский	корпус.
20	июня	1802	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария

Новгородской	епархии.
18	 декабря	 1803	 года	 переведен	 епископом	 Черниговским	 и

Нежинским.
18	ноября	1806	года	возведен	в	сан	архиепископа.
В	1813	году	вызван	в	Санкт-Петербург.
С	30	августа	1814	года	–	член	Святейшего	Синода.
С	15	февраля	 1815	 года	по	 7	февраля	 1816	 года	 управлял	Псковской

епархией,	оставаясь	архиепископом	Черниговским.
С	26	марта	1818	года	–	митрополит	Санкт-Петербургский,	а	с	25	июня

того	 же	 года	 –	 митрополит	 Новгородский	 и	 Санкт-Петербургский,
архимандрит	Александро-Невской	лавры.

Скончался	24	марта	1821	года.	Погребен	в	Александро-Невской	лавре,
в	церкви	Святого	Духа.

Преосвященный	Михаил	начал	свой	путь	с	деятельности	приходского
священника.	 Уже	 тогда	 он	 был	 известен	 как	 человек	 благочестивый.	 Он
заботился	о	своем	приходе,	о	своей	пастве,	отличался	особой	ревностью	к
проповеданию	 слова	 Божия.	 Проповеди	 говорил	 языком,	 доступным	 для
прихожан.	Причем,	надо	сказать,	речь	его	отличалась	силой	слова,	он	был
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наделен	даром	импровизации.	Он	сам	рассказывал,	что	этот	дар	слова	как
река	 тек	 в	 период	 его	 священства	 в	 Москве.	 Однажды	 его	 проповедь
слышал	 император	 Павел,	 который	 затем	 и	 способствовал	 возведению
Михаила	в	архиерейский	сан.	Однако	с	назначением	его	на	Черниговскую
кафедру	преосвященный	Михаил	лишился	 своего	богатого	дара	и	уже	не
мог	говорить	проповеди	так	свободно	и	без	приготовления,	как	прежде.	Но
Господь	для	пользы	его	паствы,	а	может	и	для	него	самого,	отверз	уста	его.
При	 первом	 же	 служении	 в	 Санкт-Петербурге	 он	 почувствовал	 в	 себе
желание	 сказать	 поучение	 к	 пастве	 и	 духовенству	 и,	 открыв	 уста	 свои,
начал	 говорить.	 И	 снова	 слова	 потекли	 рекой,	 дар	 импровизации	 был
возвращен	 святителю.	 С	 тех	 пор	 он	 каждое	 воскресенье	 без	 всякой
подготовки	говорил	глубокие	проповеди.	Он	был	в	эту	эпоху	как	труба	–
слово	 Божие	 через	 него	 сообщалось	 для	 питания	 и	 просвещения	 душ
алчущих.	 Однако,	 когда	 об	 этих	 истинах	 пытались	 говорить	 с	 ним	 вне
церкви,	то	он	как	бы	не	понимал	их.

Все	проповеднические	труды	митрополита	Михаила	можно	разделить
на	 три	 больших	 раздела.	 К	 первому	 принадлежит	 «Пространное
катехизическое	 учение»,	 которое	 он	 предлагал	 своим	 слушателям	 в
течение	трех	лет.	Оно	издано	в	3-х	частях,	в	50-ти	отделениях.

Второй	раздел	составляют	«Проповеди	на	воскресные	и	праздничные
дни	 и	 на	 особые	 случаи»,	 в	 числе	 226	 бесед,	 изданные	 в	 6-ти	 частях,	 а
также	«Беседы,	не	приуроченные	к	известному	времени»,	в	трех	томах,	в
числе	70	бесед.

Третий	 раздел	 состоит	 из	 проповедей	 о	 разных	 предметах
христианской	веры	и	нравственности	под	названием	«Труд,	пища	и	покой
человеческого	 духа»,	 в	 семи	 книгах,	 в	 числе	 165	 бесед.	 Кроме	 того,
известен	 его	 неоконченный	 труд	 в	 количестве	 30	 бесед,	 в	 которых
проповедник	объясняет	церковное	богослужение	для	простого	народа.

Митрополит	Михаил	был	во	всех	отношениях	достойный	пастырь.	Он
умел	 сохранять	 добрые	 отношения	 и	 с	 духовенством	 инославного
исповедания.	 Однако,	 как	 первенствующий	 член	 Синода,	 он	 прежде
других	 вступался	 за	 интересы	 Церкви	 и	 сделался	 жертвой	 ревности	 по
чистоте	православной	веры.

Высшему	 духовенству	 (да	 и	 не	 ему	 одному)	 не	 нравилось
направление,	которого	твердо	держался	министр	духовных	дел	князь	А.	Н.
Голицын,	 склонный	 к	 протестантизму.	 Незадолго	 до	 своей	 смерти
преосвященный	 Михаил	 писал	 императору	 Александру	 I,	 обвиняя
Голицына	 в	 пренебрежении	 делами	 Православной	 Церкви,	 чем	 вызвал
неудовольствие	 влиятельного	 министра.	 Однако	 митрополит	Михаил,	 по
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представлению	начальства	Новгородских	поселений,	разрешил	по	случаю
неблагоприятной	погоды	совершать	там	молебствия.	Князь	Голицын,	узнав
об	этом	разрешении,	отправил	митрополиту	официальную	бумагу,	требуя
объяснить,	 почему	 он	 без	 ведома	 его,	 как	 министра	 духовных	 дел,
разрешил	 отправление	 этих	 молебствий.	 Эта,	 можно	 сказать,	 грубая
бумага	сильно	оскорбила	митрополита	Михаила,	и	он	со	слезами	сказал:
«Какой	же	 я	 святитель,	 когда	 во	 вверенных	мне	 епархиях	 не	 имею	 даже
власти	 разрешать	 служение	 самых	 обыкновенных	 молебствий?	 Притом,
если	уж	Голицын	хочет	лишить	меня	этой	власти,	то	зачем	писать	это	так
публично:	 он	 мог	 бы	 предупредить	 меня	 об	 этом	 келейно,	 тогда	 бы	 мы
двое	 только	 знали,	 что	 я	 митрополит	 лишь	 по	 имени,	 а	 не	 по	 власти;
теперь	 же	 последний	 монастырский	 служка	 знает	 об	 уничижении	 моего
сана».	Эта	мысль	очень	сильно	огорчила	митрополита.	Вскоре	после	этого
случая	он	 заболел	и	умер.	Кончина	митрополита	была	мирной.	Во	время
вечерни,	 когда	 в	 домовой	 церкви	 пропели:	 «Ныне	 отпущаеши	 раба
Твоего...»	–	он	предал	дух.

Свидетель	 его	 кончины	 митрополит	 Филарет	 Московский	 писал	 о
нем:	«...за	несколько	дней	до	его	кончины	некто	видел	во	сне,	что	высокий
столп	 с	 венцами	 наверху	 разрушился	 с	 громом.	 Сон,	 по	 моему	 мнению,
очень	 справедливый...	 Впрочем,	 твердое	 основание	 Божие,	 конечно,	 не
людьми	поддерживается	».

Труды:
Пространное	катехизическое	учение:	в	3	ч.
Проповеди	на	воскресные	и	праздничные	дни	и	на	особые	случаи:	в	6

ч.
Беседы,	не	приуроченные	к	известному	времени:	в	3	т.
Труд,	 пища	 и	 покой	 человеческого	 духа	 (проповеди	 о	 разных

предметах	христианской	веры	и	нравственности):	в	7	кн.
Беседы,	 объясняющие	 церковное	 богослужение	 для	 простого	 народа

(неизданный	труд).
Литература:
Григорий,	архимандрит.	Сборник	для	любителей	духовниго	чтения.	–

М.,	1889.	–	С.	7–10,	23.
Рункевич	 С.	 Г.	 Александро-Невская	 лавра	 1713–1913:	 Историческое

исследование	доктора	церковной	истории	С.	Г.	Рункевича.	–	СПб.,	1913.	–
С.	847,	848.	849.

Чистович	 И.	 А.	 Руководящие	 деятели	 духовного	 просвещения	 в
России	 в	 первой	 половине	 текущего	 столетия.	 Комиссия	 духовных
училищ.	–	СПб.,	1894.	–	С.	114–116,	189,	211.
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565–609.
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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СПб.,	1899.	–	С.	776.
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Историко-статистическое	 описание	 Черниговской	 епархии.	 –
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Христианское	чтение.	–	СПб.,	1872,	апрель.	–	С.	651–652.
–»–	1890,	январь-февраль.	–	С.	112.
Рассказы	митрополита	Филарета	//	Русский	архив.	–	М.,	1888.	–	Кн.	3.

–	С.	593.
Письма	 митрополита	 Евгения	 Болховитинова	 к	 Анастасевичу	 //

Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	185.
Из	бумаг	С.	Д.	Нечаева	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	1.	–	С.	420–

421.
Письма	Булгакова	к	брату	 //	Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1.	–	С.

77.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	783,	790,	834;	№	7.	–	С.	1223.
–»–	1895.	–	Кн.	2.	№	6.	–	С.	189,	492.
–»–	1903.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	59;	кн.	2,	№	6.	–	С.	290–291.
–»–	1912,	№	7.	–	С.	355,	375.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1578,	1676,	2108,	2364.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	19-а	(кн.	38).	–	С.	478–479.
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Михаил,	епископ	Оренбургский	и	Уфимский
(Добров	Матвей	Иванович)	

Родился	5	ноября	1795	года	в	Москве	в	семье	причетника.
Обучался	в	Московской	Славяно-греко-латинской	академии	и	в	1814

году	поступил	в	преобразованную	Московскую	духовную	академию.
27	 августа	 1818	 года	 окончил	 курс	 духовной	 академии	 со	 степенью

магистра	и	определен	бакалавром	той	же	академии.
20	октября	1818	 года	пострижен	в	монашество	и	25	декабря	того	же

года	рукоположен	во	иеродиакона.
1	января	1819	года	рукоположен	во	иеромонаха	и	12	сентября	того	же

года	назначен	инспектором	Московской	духовной	семинарии.
С	13	декабря	1821	года	–	ректор	Смоленской	духовной	семинарии.
2	 февраля	 1822	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен

настоятелем	Смоленского	Авраамиева	училищного	монастыря.
С	 10	 августа	 1823	 года	 –	 ректор	 Тверской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Тверского	Успенского	Отроча	монастыря.
27	сентября	1831	года	митрополитом	Филаретом	(Дроздовым,	†	1867;

память	 19	 ноября/2	 декабря)	 хиротонисан	 во	 епископа	 Оренбургского	 и
Уфимского.

30	 октября	 1835	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Уфимский	 Успенский
монастырь.

Скончался	 19	 мая	 1858	 года.	 Погребен	 в	 Уфимском	 Успенском
монастыре	 в	 церкви	 святителя	 Митрофана	 Воронежского	 (на	 паперти).
Это	место	покоя	святитель	избрал	еще	при	жизни.

Епископ	 Михаил	 был	 монах	 по	 убеждению	 и	 кроме	 монастыря	 и
права	 на	 богослужение	 ничего	 не	 желал.	 Отличался	 благодушием,
милосердием	 и	 щедростью.	 Был	 человеком	 искренней	 и	 глубоко
благочестивой	 настроенности,	 стремившимся	 проводить	 жизнь	 в
уединенных	 монастырских	 подвигах	 и	 служении	 одному	 Богу	 в	 чистом
сердце.	Его	необыкновенная	сердечность,	доверчивость	и	незлобие	делали
из	него	слабого	администратора,	не	умевшего	карать,	 а	 только	миловать.
Это	 была	 воплощенная	 простота.	 Отличался	 крайней	 доступностью.
Особенно	 милосерд	 был	 ко	 вдовам	 и	 сиротам.	 Всякий	 обращавшийся	 к
нему	находил	 у	 него	привет	и	 ласку.	Имел	дар	прозорливости.	Во	 время
пребывания	на	покое	стал	принимать	всех	желающих	его	видеть	и	начал
подвиг	старчества.

Страдал	водянкою,	от	которой	и	скончался.
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Святитель	 был	 великий	 мастер	 церковного	 звона	 (когда	 обучался	 в
школе	в	Москве).

Литература:
Чернавский	Н.	М.	Оренбургская	епархия	в	прошлом	ее	и	настоящем.

Исследование	Николая	Чернавского:	в	2	т.	–	Оренбург.	1900–1903.	–	Т.	2.	–
С.	13,	353,	356–361–387.

Игнатьев	 Р.	 Г.	 Преосвященный	 Михаил,	 епископ	 Оренбургский	 и
Уфимский	//	Оренбургские	епархиальные	ведомости.	–	1882.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1407.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	272.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	453,	594,	979.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	272.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	5,	38.

Епископ	 Михаил,	 бывший	 епископ	 Оренбургский	 и	 Уфимский	 (по
случаю	40	лет	со	дня	кончины	его).	–	М.,	1898.

Московская	духовная	семинария	1814–1889.
Краткий	 исторический	 очерк.	 С	 приложением	 списков	 начальников,

наставников	и	воспитанников.	–	М.,	1889.	–	С.	8.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912,	доп.	1,	5.	–	С.	785–818.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945.	№	4.	–	С.	69.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	652.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1704.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	71.
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Михаил,	епископ	Перемышльский	и
Самборский	(Копыстенский	Матвей)	

Происходил	из	знатной	дворянской	фамилии	(герба	Лелива).
С	20	июня	1591	 года	–	 епископ	Перемышльский	и	Самборский.	Был

женат,	 оставаясь	 в	 епископском	 сане.	 Подобно	 епископу	 Львовскому
Гедеону	(Балабану,	†	1607),	сначала	склонялся	к	принятию	унии,	но	позже
проявил	 себя	 истинным	 поборником	 Православия.	 Когда	 уния	 была
утверждена	соборным	определением	(1596),	епископ	Михаил	заявил	себя
непримиримым	 противником	 ее,	 за	 что	 10	 октября	 1596	 года	 низложен
униатами	 и	 вместе	 с	 епископом	 Гедеоном	 (Балабаном)	 предан	 анафеме.
Несмотря	на	 это	Михаил	продолжал	исполнять	 свой	епископский	долг	и
рукополагал	 священников	 даже	 в	 другие	 епархии,	 епископы	 которых
отпали	в	унию.

Немало	 притеснений	 претерпел	 он	 и	 от	 местной	 польской	 шляхты,
отнимавшей	 земельные	 угодья	 и	 дома,	 принадлежавшие	Перемышльской
епископии.

Скончался	в	1610	году,	оставшись	верным	Православию.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1430,	1439,	1452,	1453.
Добрянский	 А.	 И.	 История	 епископов	 трех	 соединенных	 епархий.	 –

Львов.	1893.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

414–416,	488.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1042.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	619–626.

Киево-Златоверхо-Михайловский	монастырь.	Исторический	очерк	от
основания	его	до	настоящего	времени.	–	Киев.	1889.	–	С.	44.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1578.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	19-а	(кн.	38).	–	С.	479.

Н.	Д(урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М-	1888.	–	С.	38.
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Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	281,	286,	289,	293–294,	306,	318,	322,	341,	355,
363,	371,	409–411,	415.
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Михаил,	епископ	Курский	и	Белгородский
(Лузин	Матвей	Иванович)	

Родился	в	1830	году	в	селе	Шаве	Макариевского	уезда	Нижегородской
губернии.

В	1844	году	поступил	в	Нижегородскую	духовную	семинарию.
В	1850	году	перешел	в	Московскую	духовную	академию.
8	мая	1854	года	по	окончании	курса	духовной	академии	пострижен	в

монашество,	 16	 мая	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 18	 июня	 –	 во
иеромонаха	 и	 9	 октября	 назначен	 бакалавром	 Московской	 духовной
академии.

31	августа	1855	года	получил	степень	магистра.
С	24	февраля	1859	года	–	профессор	Московской	духовной	академии.
4	сентября	1860	года	возведен	в	сан	архимандрита.
24	 марта	 1861	 года	 назначен	 инспектором	 Московской	 духовной

академии.
С	13	января	1872	года	–	доктор	богословия.
С	11	февраля	1876	года	–	ректор	Московской	духовной	академии.
22	 января	 1878	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Уманского,	 викария

Киевской	епархии.
С	19	марта	1883	года	–	епископ	Курский	и	Белгородский.
Скончался	 21	 марта	 1887	 года.	 Известен	 как	 духовный	 писатель,

оставил	много	трудов.
Труды:
О	крещении	чрез	погружение	и	обливание.	Магистерская	диссертация

//	Прибавления	к	Творениям	святых	отцов	в	русском	переводе.	–	М.,	1844–
1891;	1855.

О	 Евангелии	 и	 Евангельской	 истории	 (по	 поводу	 книги	 Ренана
«Жизнь	Иисуса»).	Докторская	диссертация.	–	М.,	1870.

Академические	чтения	по	Священному	Писанию	Нового	Завета:
По	Евангелию	/	Под	ред.	Троицкого	Н.	–	М.,	1900;	Тула.	1904;
Святой	апостол	Павел	и	его	послания.	–	Вып.	1.	–	Тула,	1905:
Римская	Церковь	и	послание	к	римлянам	/	Под	ред.	Толстого.	–	Вып.

2.	–	Тула.	1906;
Коринфская	Церковь	и	послание	к	коринфянам.	–	Тула.	1906;
Колосская	Церковь	и	послание	к	колоссянам;
Фессалоникийская	 Церковь	 и	 послание	 к	 фессалоникийцам.	 –	 Тула.

1906:
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Введение	в	новозаветные	книги	Священного	Писания.	–	М.,	1888.
Академические	чтения	по	Священному	Писанию	Ветхого	Завета:
Очерк	истории	толкования	Библии.	–	Тула.	1898;
Пятокнижие	Моисеево.	–	Тула,	1899;
Исторические	книги	Ветхого	Завета.	–	Тула,	1899;
Учительные	книги	Ветхого	Завета.	–	Тула,	1890;
Пророческие	книги	Ветхого	Завета.	–	Тула.	1901;
Святый	пророк	Исаия	и	книги	его	пророчеств.	–	Тула.	1901;
Святый	 пророк	 Иеремия,	 книга	 его	 пророчеств	 и	 плач	 Иеремии.	 –

Тула,	1902;
Святые	пророки	Иезекииль	и	Даниил	и	книги	их	пророчеств.	–	Тула.

1903.
Евангелие	 от	 Матфея	 на	 славянском	 и	 русском	 наречии	 с

предисловиями	 и	 подробными	 объяснительными	 примечаниями.	 –	 Киев,
1912.

Евангелие	от	Марка	и	Луки.	–	Киев,	1903.
Евангелие	от	Иоанна.	–	Киев,	1905.
Деяния	 святых	 апостолов	 на	 славянском	 и	 русском	 наречии	 с

предисловиями	 и	 подробными	 объяснительными	 примечаниями.	 –	 Киев,
1897.

Соборные	послания	святых	апостолов.	–	Киев,	1890.
О	так	называемом	Евангелии	от	евреев	//	Православный	собеседник.	–

Казань,	1904.	апрель.	–	С.	4.
Митрополия	 Киевская	 в	 начале	 своего	 отделения	 от	Московской	 до

1854	года	//	Православный	собеседник.	–	Казань,	1904,	апрель.	–	С.	4.
Молитвы	утренние	и	вечерние	//	Православный	собеседник.	–	Казань.

1904,	апрель.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	447.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1404.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	126,	136,	138,	152,	155,	156,	158,	162,	163,	174–
177,	195–199,	226,	253,	254,	435,	443,	463,	474,	483,	499,	576,	582,	586,	615–
618,	654,	701,	706–707.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас.	1911.	–	С.	183.
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Христианское	чтение.	–	СПб.,	1870.	–	Т.	2.	–	С.	334.
–»–	1899,	декабрь.	–	С.	1076.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	СПб.,	1902.	№	9.	–	С.	325.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	11.	–	С.	163;	№	41.	–	С.	649.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	июнь.	–	С.	15.
–»–	 1875,	 апрель.	 –	 С.	 173;	 май.	 –	 С.	 179,	 188–189,	 190,	 193–194:

январь.	–	С.	119–121,	145.
–»–	1879,	январь.	–	С.	3–4,	19–20;	февраль.	–	С.	56,	57,	77,	80,	255,	275:

апрель.	–	С.	81,	93,	107–108,	112,	119–120,	124–125;	май.	–	С.	135,	138–139;
июль.	–	С.	166;	август.	–	С.	183.

–»–	1881,	май.	–	С.	125,	136–137,	151;	июнь.	–	С.	170–174,	176;	июль.	–
С.	201,	203–204;	октябрь.	–	С.	211,	229–230,	234–235,	237.

–»–	1882,	май.	 –	С.	 97–98,	 103,	 110,	 120–121,	 123–124,	 131,	 143–144;
июнь.	 –	 С.	 150–151,	 160–163,	 174;	 июль.	 –	 С.	 179–180,	 182–183,	 335;
сентябрь.	–	С.	194–195,	201–204,	210–212;	декабрь.	–	С.	30,	423–424.

–»–	1886.	май.	–	С.	6,	21–22.
–»–	1887.	ноябрь.	–	С.	427.
–»–	1889,	май.	–	С.	148–149.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1878,	№	3.	–	С.	57.
Православное	обозрение.	–	М.,	1878,	сентябрь-декабрь.	–	С.	408.
–»–	1890,	сентябрь-декабрь.	–	С.	781.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	102.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	622.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1502,	1578.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	19-а	(кн.	38).	–	С.	479.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17,	58.
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Михаил,	епископ	Иркутский	и	Нерчинский
(Миткевич)	

Уроженец	Черниговской	епархии.
Окончил	Киевскую	духовную	академию.
С	 1751	 года	 –	 архимандрит	 Троицкого	 Спасо-Преображенского

монастыря	в	городе	Тюмени.
В	 1755	 году	 переведен	 архимандритом	 Тобольского	 Знаменского

монастыря.
Был	 первым	 ректором	 Тобольской	 духовной	 семинарии	 и	 первым

преподавателем	богословия.
2	 августа	 1772	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Иркутского	 и

Нерчинского.	Скончался	1	августа	1789	года.
Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	130.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	320,	321,	555.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	130.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1888,	№	10.	–	С.	244.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1888,	январь.	–	С.	182.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1880,	ноябрь.	–	С.	746.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1908,	июль-август.	–	С.	215.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1029.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	63.
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Михаил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Рагоза)	

В	1579	году	пострижен	в	монашество	и	в	этом	же	году	возведен	в	сан
архимандрита	Минского	Вознесенского	монастыря.

С	июля	1582	года	–	архимандрит	Слуцкого	Троицкого	монастыря.
27	 июля	 1588	 года	 Константинопольским	 патриархом	 Иеремией

хиротонисан	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан	 митрополита	 Киевского,
Галицкого	и	всея	Руси.

Михаил	 был	 человек	 благочестивый,	 скромный,	 сравнительно
безукоризненной	 нравственности,	 далекий	 от	 дел	 насилия,	 но,	 к
сожалению,	с	этими	достоинствами	честного	человека,	монаха	и	епископа
Михаил	не	соединял	других	достоинств,	необходимых	для	западнорусской
Церкви	 в	 то	 бурное	 время.	 Он	 был	 слаб,	 боязлив,	 вследствие	 чего
вынужден	был	играть	жалкую,	двоедушную	роль	в	вопросе	принятия	унии.

М.	В.	Толстой	говорит,	что	митрополит	Михаил	«был	старик	добрый,
но	 с	 характером	 слабым».	 А	 в	 то	 время	 требовался	 не	 просто	 твердый
характер,	а	готовность	к	мученичеству.	Михаил	(Рагоза)	проявил	слабость
с	 самого	 начала.	 Патриарх	 Константинопольский	 Иеремия,	 являвшийся
тогда	 верховным	 главой	 Киевского	 экзархата,	 предложил	 митрополиту
Михаилу	 собрать	Собор	 по	 вопросу	 о	 церковном	 благочинии	 и	 для	 суда
над	Кириллом	(Терлецким,	†	1607).	Но	Кирилл	заставил	Михаила	(Рагозу)
опасаться	 за	 свою	 жизнь,	 и	 Собор	 не	 состоялся.	 В	 последующие	 годы,
когда	польский	король	и	католическое	духовенство	усиленно	стремились
ввести	унию,	митрополит	Михаил	лавировал,	не	присоединясь	твердо	ни	к
той,	 ни	 к	 другой	 стороне.	 В	 1593	 или	 1594	 году	 он	 издал	 окружную
грамоту,	в	которой	говорил,	что	и	не	думает	об	унии,	и	клятвой	уверял,	что
дорожит	союзом	с	патриархом	Константинопольским.

8	октября	1596	года	на	Брестском	Соборе	на	вопрос	православных	он
ответил,	 что	 не	 хочет	 унии.	 Но	 унию	 требовал	 король	 Сигизмунд	 III,	 и
Михаил	через	несколько	часов	после	своего	ответа	на	том	Соборе	вместе	с
пятью	епископами	подписал	акт	соединения,	т.	е.	принятия	унии.	Он	был
первый	 униатский	 митрополит.	 После	 этого	 православные	 на	 том	 же
Соборе	 составили	 приговор,	 в	 котором	 объявили	 всех	 изменников
Православия	 лишенными	 власти.	 (Со	 своей	 стороны,	 первый	 униатский
митрополит	 Михаил	 Рагоза	 сразу	 же	 после	 принятия	 унии	 объявил
окружной	грамотой	от	10	октября	1596	года,	что	епископы	и	священники,
не	 последовавшие	 за	 ним,	 своим	 архипастырем,	 в	 унию,	 преданы
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проклятию	и	лишены	сана	навсегда	и	что	потому	православные	не	должны
считать	 их	 за	 своих	 епископов	 или	 пресвитеров	 как	 проклятых,	 а	 кто
станет	считать,	тот	сам	да	будет	проклят	со	всем	своим	домом.	Главным
образом	 это	 проклятие	 относилось	 к	 верным	 Православию	 Гедеону
(Балабану,	†	1607)	и	Михаилу	(Копыстенскому,	†	1610).

Скончался	митрополит	Михаил	(Рагоза)	в	сентябре	1599	года.
Митрополит	Макарий	(Булгаков)	писал	в	«Истории	Русской	Церкви»

о	нем:	«Недолго	пришлось	ему	управлять	Церковию	по	принятии	унии,	но
довольно	 для	 того,	 чтобы	 разочароваться	 в	 своих	 надеждах,	 какие	 мог
питать	пред	принятием	ее,	и	чтобы	почувствовать,	как	горько	он	ошибся.
Он	 увидел,	 с	 каким	жаром	и	 твердостью	православные	 противятся	 унии,
как	 не	 многие	 принимают	 ее	 и	 сколько	 выпало	 на	 его	 долю	 тревог,
огорчений,	 усилий	 и	 бесплодной	 борьбы.	 Он	 слышал	 проклятия,	 какие
раздавались	против	него	со	стороны	православных	за	измену	вере	отцов,	и
не	мог	не	понимать,	что	эти	проклятия	не	прекратятся	и	после	его	смерти.
Неотрадна	была	его	жизнь	в	унии,	безотрадна	и	самая	кончина».

Архимандрит	Захария	(Копыстенский,	†	1627)	в	«Палинодии»	писал,
что	 сам	 митрополит	Михаил	 (Рагоза)	 говорил	 о	 себе,	 что	 он	 ходит,	 как
мертвец.	А	потом	встретил	смерть	внезапную.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	453,	1418–1420,	до	1460.
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.
56.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	540,	543.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	378.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
412,	415,	416,	488.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
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церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	617,	619.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас,	1911.	–	С.	29.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
№	132.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	ноябрь.	–	С.	356.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1950,	№	7.	–	С.	40,	примеч.
–»–	1951,	№	1.	–	С.	47.
–»–	1954,	№	5.	–	С.	32.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1579.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	179.
Филарет	(Гумилевский),	архиепископ.	История	Русской	Церкви.	–	М.,

2001.	–	С.	532.
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Михаил	I,	святитель,	митрополит	Киевский	и
всея	Руси	(†	992;	память	30	сентября/13

октября)	
Святитель	Михаил,	по	Иоакимовской	летописи,	был	родом	сириец.
В	989	году	он	прибыл	вместе	с	греческими	посланниками	к	великому

князю	 Владимиру.	 Из	 Корсуни	 святитель	 вместе	 с	 князем	 Владимиром
прибыл	 в	 Киев.	 Это	 был	 первый	 митрополит	 Киевский.	 На	 его	 долю
выпало	 нелегкое,	 но	 благодатное	 служение.	 Вместе	 с	 другими
прибывшими	 из	 Греции	 священнослужителями	 он	 ревностно	 обходил
различные	 области	 молодой	 христианской	 страны,	 ниспровергая	 идолов,
повсеместно	 крестя	 и	 поучая	 новопросвещенных	 людей.	 По	 словам
Несторовой	 летописи,	 «святитель	Михаил	 был	мудр	 и	 тих,	 хотя	 и	 строг,
где	 подобало;	 насадил	 христианскую	 веру	 в	 России	 и	 устроил	 первые
училища».	 Митрополиту	 Михаилу	 приписывают	 построение	 Киево-
Златоверхого	 монастыря,	 а	 его	 сподвижникам	 –	 основание	 монастыря
Межигорского	 (близ	 Киева).	 Его	 заслуги	 перед	 Церковью	 не	 прошли
незамеченными:	 в	 синодиках	 Новгородского	 и	 Киевского	 Софийских
соборов	он	по	праву	именуется	«первоначальником».

Скончался	 30	 сентября	 992	 года.	 Погребен	 святитель	 был	 в
Десятинной	церкви	Пресвятой	Богородицы	в	Киеве.	Около	 1103	 года	 его
мощи	 были	 перенесены	 в	 Антониеву	 пещеру,	 а	 1	 октября	 1730	 года	 –	 в
Великую	 Печерскую	 церковь.	 В	 Службе	 святителю	 говорится:	 «Первое
новаго	 лета	 начинающе	 восхождение,	 яко	 первейшему	 тебе,	 блаженне,	 и
начальнейшему	 Русской	 земли	 архиерею,	 первые	 песни	 рукояти
приносим».

Литература:
Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской

Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885.	сентябрь.	–	С.	537–538.
Муравьев	А.	Н.	Жития	святых	Российской	Церкви,	также	иверских	и

славянских:	в	12	т.	–	СПб.,	1855–1858.	–	Т.	9.	–	С.	560.
Семейтовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности.	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	56,	190.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.	7,
18,	прим.	9.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
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в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	45.
Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,

и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	164–165.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1402.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	289.

Платон	 (Левшин),	 митрополит.	 Краткая	 российская	 церковная
история.	–	2-е	изд.	–	М.,	1822.	–	Ч.	1.	–	С.	30–31,	35,	37.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	1.	–	С.	20–22.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	1.	–	С.	233,	прим.	474.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	14.
Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских

святых.	–	М.,	1903.	–	С.	39.
Книга	 степенная	 царского	 родословия,	 содержащая	 историю

российскую	 с	 начала	 оныя	 до	 времен	 государя	 царя	 и	 великого	 князя
Иоанна	 Васильевича,	 сочинена	 трудами	 митрополита	 Киприана	 и
митрополита	 Макария:	 напечатана	 под	 смотрением	 Герарда	 Фридерика
Миллера:	в	2	ч.	–	М.,	1775.	–	Ч.	1.	–	С.	134.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1907,	№	42.	–	С.	1293–1300.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1858,	февраль.	–	С.	280,	300.
–»–	1867,	март.	–	С.	181.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	5.	–	С.	54.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1577.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	168,	170,	173,	254.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	19-а	(кн.	38).	–	С.	478.
Минея	сентябрь.	–	М.,	1978.	–	С.	758.
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Михаил	II,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
По	происхождению	грек.
В	1129	(или	1127)	году	хиротонисан	в	Константинополе	на	Киевскую

митрополию.
В	1130	году	прибыл	в	Киев.
Много	 способствовал	 примирению	 враждовавших	 русских	 князей.

Около	 1134	 года	 он	 прибыл	 в	 Новгород	 и	 именем	 Божиим	 удерживал
новгородцев	 от	 вражды	 с	 ростовскими	 князьями.	 Но	 новгородцы	 не
послушались	 митрополита	 и,	 задержав	 его	 у	 себя,	 выступили	 в	 поход.
Однако	 потерпели	 поражение	 и,	 возвратившись	 из	 похода,	 отпустили
митрополита.

В	 1145	 году	 митрополит	 Михаил	 удалился	 от	 управления
митрополией	и	уехал	в	Грецию,	где	в	том	же	году	и	скончался.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	371,	прим.	4.	–	С.	375.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	46.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1870,	июль.	–	С.	126.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1867,	март.	–	С.	209.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	135,	173,	264,	265,	280,	289,	462,	491,	495.
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Михаил	I,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Упоминается	епископом	Рязанским	и	Муромским	в	XIV	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Михаил	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
С	1545	года	–	архимандрит	Московского	Чудова	монастыря.
22	 апреля	 1548	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и

Муромского.	Скончался	в	1551	году.
Погребен	в	Архангельском	соборе	Московского	Кремля.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	163,	414.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Михаил	I,	святитель,	епископ	Смоленский	(†
1402;	память	6/19	июля	в	Соборе

Радонежских	святых	и	в	воскресенье	перед
28	июля	в	Соборе	Смоленских	святых)	
Пострижен	 в	 монашество	 в	Московском	 Симоновом	 монастыре,	 где

вел	строго	подвижническую	жизнь.
В	1383	году	хиротонисан	во	епископа	Смоленского.
В	начале	1389	года	сопровождал	в	Царьград	митрополита	Киевского	и

всея	 Руси	Пимена,	 а	 в	 октябре	 того	же	 года	 –	 митрополита	Киевского	 и
всея	Руси	Киприана.

7	 октября	 1397	 года	 вместе	 с	 митрополитом	 Киприаном	 прибыл	 в
Москву.

Скончался	 6	 мая	 1402	 года.	 Погребен	 в	 Свято-Троицком	 Сергиевом
монастыре.

В	Симоновом	монастыре	 был	 сподвижником	Феодора,	 впоследствии
архиепископа	 Ростовского	 (†	 1394;	 память	 28	 ноября/11	 декабря)	 и
учителем	преподобного	Кирилла	Белозерского	(†	1427;	память	9/22	июня).

Литература:
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 Лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890.	–	Ч.	2.	–	С.	120.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	78.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	4.	–	С.	31.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	274.
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Михаил	II,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	1435	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
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Михаил,	епископ	Юрьевский	(Порожский,
Каневский)	

Упоминается	епископом	Юрьевским	в	1071	и	1073	годах.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1049.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	223.
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Моисей,	епископ	Нижегородский	и
Арзамасский	(Близнецов-Платонов)	

Родился	 20	 октября	 1770	 года	 в	 селе	 Темшилово-Покровское
Дмитровского	уезда	Московской	губернии.

В	1790	году	пострижен	в	монашество.
В	 1792	 году	 окончил	 Троице-Сергиеву	 лаврскую	 духовную

семинарию.
С	 1795	 года	 –	 префект	 Троице-Сергиевой	 духовной	 семинарии	 и

соборный	иеромонах.
С	 1796	 года	 –	 префект	 Московской	 Славяно-греко-латинской

академии.
С	 14	 февраля	 1800	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Златоустовского

монастыря;	 1	 октября	 1802	 года	 переведен	 в	Московский	 Богоявленский
монастырь.

С	1804	года	–	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской	академии.
С	 февраля	 1804	 года	 –	 архимандрит	Московского	 Заиконоспасского

монастыря.
25	 марта	 1808	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Пензенского	 и

Саратовского.
28	мая	1811	года	переведен	на	Нижегородскую	кафедру.
Скончался	 10	 января	 1825	 года.	 Погребен	 под	 папертью	 Троицкого

собора	 Макариева	 Желтоводского	 Троицкого	 монастыря	 Нижегородской
губернии.

Преосвященный	 Моисей	 во	 все	 время	 13-летнего	 управления
Нижегородской	епархией	не	упускал	ни	одного	случая	проповедать	слова
увещания,	наставления,	утешения.	При	всех	трудах	и	попечениях	о	благе
своей	 паствы,	 он	 лучшим	 временем	 своей	 жизни	 почитал	 то,	 которое
проводил	в	размышлениях	о	духовных	предметах.	Для	него	тягостно	было
общество,	и	он	искал	тишины	и	уединения.

Любовь	к	наукам	была	спутницей	жизни	епископа	Моисея.
Украшала	 его	 благотворительность	 к	 бедным	 и	 неимущим;	 был	 он

отцом	сирых	и	беспомощных.	Чужд	был	прихоти	и	изнеженности.	Во	всем
любил	 соблюдать	 правду.	 Строгое	 соблюдение	 своих	 обязанностей	 он
предпочитал	 родству,	 дружбе	 и	 собственной	 славе.	 Отличался
снисходительностью	ко	всем	низшим	себя.	Если	кого	огорчал,	то	старался
скорее	 загладить	 огорчение.	 Слабости	 подчиненных	 прощал	 столько,
сколько	требовало	того	человеколюбие	и	долг	врученной	ему	власти.
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Остался	 в	 памяти	 знавших	 его	 как	 пастырь	 мудрый,	 твердый	 и
ревностный	о	благе	своей	паствы.

Эпитафия	на	гробнице	его	гласит:
Небес	ли	пожелать	тебе,	о	иерарх	почтенный?
Но	праведной	душе	отверсты	небеса.
Иль	жизни	вечныя?	–	Но	кроткий	дух	блаженный
Сей	жизнью	награжден	бывает	навсегда.
Ты	в	жизни	жил,	–	для	всех	был	бедных	утешенье.
Прибежище	сирот,	родных	своих	отец.
Окончив	жизнь	свою,	за	благо	в	награжденье
Получишь	в	небесах	бессмертия	венец.
Литература:
Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской

иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	207–218.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406,	1408.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	201.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	161,	177,	196,	607,	953.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	414,	561.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	 –	Арзамас.	 1911.	 –	 С.	 157,	 158,	 163,
244.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	201.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1585,	1634,	1790.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58,	70.
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Моисей,	архиепископ	Карталинский	и
Кахетинский,	экзарх	Грузии	(Богданов-

Платонов-Антипов)	
Родился	в	1783	году.
Образование	получил	в	Троице-Сергиевой	духовной	семинарии.
В	1808	году	пострижен	в	монашество.
В	 1814	 году	 окончил	 Санкт-Петербургскую	 духовную	 академию	 со

степенью	магистра.
С	 1817	 года	 –	 ректор	Киевской	 духовной	 семинарии	 и	 архимандрит

Киевского	Братского	монастыря.
С	1819	года	–	первый	ректор	Киевской	духовной	академии.
В	 1822	 году	 за	 лекции,	 читанные	 в	 Киевской	 духовной	 академии,

удостоен	звания	доктора	богословия.
2	марта	 1824	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Старорусского,	 викария

Новгородской	епархии.
28	ноября	1827	года	назначен	епископом	Вологодским	и	Устюжским.
29	ноября	1828	года	переведен	в	Саратов.
С	 12	 марта	 1832	 года	 –	 архиепископ	 Карталинский	 и	 Кахетинский,

экзарх	Грузии,	член	Святейшего	Синода.
Скончался	 13	 июля	 1834	 года.	 Погребен	 в	 Тифлисе	 в	 Сионском

соборе.
Преосвященный	Моисей	оставил	о	себе	память	как	об	архипастыре	в

высшей	 степени	 кротком,	 мягком,	 радушном,	 общительном,
снисходительном	и	приветливом.

Литература:
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	280,	281.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1397,	1399,	1412.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	21,	22.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	248.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	20,	40,	733,	1023.
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Моисей,	епископ	Феодосийский	и
Мариупольский,	викарий	Екатеринославской

епархии	(Гумилевский	Михаил)	
Родился	в	1747	году.
Был	причетником	в	городе	Владимире.
Имея	 склонность	 к	 научному	 образованию,	 поступил	 в	Московскую

духовную	академию,	по	окончании	которой	назначен	учителем	еврейского
и	греческого	языков	и	поэзии.

По	 пострижении	 в	 монашество	 21	 ноября	 1784	 года	 определен
игуменом	Московского	Знаменского	монастыря,	оставаясь	проповедником
и	преподавателем	риторики	в	Московской	духовной	академии.

В	 1785	 году	 назначен	 преподавателем	 философии	 и	 префектом
духовной	академии.

Моисей	(Гумилевский)	по	своим	дарованиям	и	учености	принадлежал
к	 числу	 видных	 лиц	 современного	 ему	 московского	 духовенства	 и
пользовался	 особенным	 вниманием	 и	 благосклонностью	 митрополита
Платона	 (Левшина,	 †	 l812),	 а	 через	 него	 и	 князя	 Г.	 А.	 Потемкина,
находившегося	в	дружбе	с	Московским	владыкой.

По	 рекомендации	 князя	 Потемкина	 Моисей	 был	 назначен	 обер-
иеромонахом	Молдавской	армии.

С	1787	года	–	архимандрит	Екатеринославского	Спасо-Николаевского
монастыря.

5	 июня	 1791	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Феодосийского	 и
Мариупольского,	викария	Екатеринославской	епархии.

5	октября	1792	года	убит	в	Крыму	разбойниками.
Труды:
Переводы:
Беседы	Макария	Египетского.	–	М.,	1782:	4-е	изд.	–	1851.
Святого	 Дионисия	 Ареопагита	 о	 небесной	 иерархии	 или

священноначалии	(с	греч.).	–	М.,	1786.
Слово	 в	 Бозе	 почившему	 светлейшему	 князю	 Г.	 А.	 Потемкину-

Таврическому,	 по	 сретении	 гроба	 из	 Ясс	 и	 перенесении	 в	Херсон.	 –	М.,
1792.	И	др.

Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего

интернет-портал «Азбука веры»
690

https://azbyka.ru/


Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	160.
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	66.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	160.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1888,	март.	–	С.	799–800.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	360.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1585.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	19-а	(кн.	38).	–	С.	610.
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Моисей,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(Митрофан)	(f
1362;	память	25	января/7	февраля,	в	3-ю
Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе

Новгородских	святых	и	в	Соборе	Псковских
святых,	в	воскресенье	после	29	июня	в

Соборе	Тверских	святых)	
Родился	в	Новгороде	в	богатой	и	благочестивой	семье.
Получил	хорошее	образование.
С	 юных	 лет	 возлюбил	 Господа,	 тайно	 от	 родителей	 удалился	 в

Тверской	Отроч	монастырь	и	принял	пострижение	в	монашество.	Затем	по
просьбе	 родителей	 перешел	 в	 Колмов	 монастырь,	 который	 находился
вблизи	Новгорода.

Через	 некоторое	 время	 инок	 Моисей	 был	 рукоположен
архиепископом	Новгородским	Давидом	во	иеромонаха,	а	затем	возведен	в
сан	 архимандрита	 и	 назначен	 настоятелем	 Новгородского	 Юрьева
монастыря.

В	 1325	 году	 в	 Москве	 митрополитом	 Петром	 (†	 1326;	 память	 21
декабря/3	января)	хиротонисан	во	епископа	Новгородского	с	возведением
в	 сан	 архиепископа.	В	 трудное	 время	 пришлось	 управлять	Новгородской
кафедрой	 святителю	 Моисею:	 неоднократные	 пожары	 опустошали
Новгород	 с	 его	 многочисленными	 храмами;	 народные	 волнения,
сопровождавшиеся	грабежами,	держали	всех	в	страхе;	угрожали	набегами
татаро-монгольские	захватчики,	преследующие	непокорных	им	князей.

Душа	 святителя	 искала	 иноческого	 уединения,	 и	 в	 1330	 году	 он
удалился	на	покой	в	Колмов	монастырь,	где	принял	схиму.

С	 1352	 года,	 по	 многочисленным	 и	 неотступным	 просьбам
новгородцев,	вторично	управлял	Новгородской	епархией.

Святитель	Моисей	отличался	большой	любовью	к	храмоздательству	и
устройству	 монастырей.	 За	 период	 управления	 епархией	 им	 основано	 и
обновлено	 пять	 монастырей:	 Деревяницкий	 Воскресенский	 (1335);
Богословский	 женский	 монастырь	 близ	 Новгорода	 (1354);	 Сковородский
Михайловский	 с	 построением	 в	 нем	 каменной	 церкви	 (1355);	 Свято-
Духовский	женский	в	Новгороде	 (обновлен	в	1357	году)	с	построением	в
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нем	храма	во	имя	Святого	Духа;	Радоговицкий	Успенский	 (1357).	Кроме
того,	 построено	 несколько	 церквей:	 Десятинский	 храм	 в	 Новгородском
монастыре	 (1359),	церковь	святого	Прокопия	на	княжеском	дворе	 (1359),
церковь	Благовещенская	на	Михайловской	улице	города	Новгорода	(1362).

Во	все	время	своего	святительства	в	Новгороде	он	неусыпно	заботился
о	благе	своей	паствы,	помогая	страждущим	и	обидимым,	призревая	вдов	и
сирот,	защищая	слабых	от	притеснений	сильных.

Архиепископ	 Моисей	 отличался	 особенной	 любовью	 к	 духовному
просвещению.	 По	 его	 благословению	 были	 собраны	 писцы,	 которые
переписали	 множество	 книг,	 главным	 образом	 богослужебных.	 Одно	 из
Евангелий,	 писанных	 по	 распоряжению	 святителя	 Моисея	 в	 1355	 году,
находится	 в	 собрании	 рукописей	 Синодальной	 библиотеки	 (ныне	 в
Государственном	 историческом	 музее),	 другое	 хранится	 в	 ризнице
Новгородского	Софийского	собора.

В	 1354	 году	 Константинопольский	 патриарх	 Филофей	 в	 знак
глубокого	 почитания	 святителя	 Моисея	 разрешил	 ему	 пользоваться
древним	 преимуществом	 новгородских	 святителей	 –	 носить	 крестчатые
ризы,	 которые	 и	 прислал	 сам.	 Он	 также	 позволил	 святителю	 Моисею
непосредственно	обращаться	к	Константинопольскому	патриарху.

Стремясь	 к	 уединению,	 в	 1358	 году	 святитель	 удалился	 на	 покой	 в
устроенную	 им	 Сковородскую	 обитель,	 несмотря	 на	 усердные	 просьбы
всего	народа.

Но	Бог	еще	раз	призвал	святителя	к	деятельности.	В	год	удаления	его
с	 архиепископии	 по	 случаю	 смены	 посадника	 в	 Новгороде	 вспыхнула
смута:	мятежники	 умертвили	многих	 бояр,	 разрушили	Волховский	мост;
три	дня	стояли	друг	против	друга	жители	Торговой	и	Софийской	сторон,
готовясь	 вступить	 в	 ожесточенную	 схватку.	Тогда	 к	 враждующим	 вышел
святитель	Моисей	и,	 благословляя,	 сказал:	 «Дети!	Не	поднимайте	брани,
не	вступайте	в	бой!	Да	не	будет	святым	церквам	и	месту	сему	пустоты!»

Скончался	 25	 января	 1362	 года.	 Погребен	 в	 церкви	 Сковородского
монастыря.

19	 апреля	 1686	 года	 при	 Новгородском	 митрополите	 Корнилии
обретены	 его	 нетленные	 мощи.	 В	 1782	 году	 попечением	 митрополита
Новгородского	 Гавриила	 (Петрова,	 †	 1801)	 в	 Сковородском	 монастыре
была	устроена	новая	бронзовая	рака	и	переложены	в	нее	мощи	святителя.

Житие	 святителя	 Моисея	 написано	 по	 благословению	 святителя
Новгородского	Ионы	(†	1470;	память	5/18	ноября)	иеромонахом	Пахомием
Логофетом.
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Моисей,	архиепископ	Рязанский	и	Муромский
(Максим)	

До	пострига	носил	имя	Максим	и	был	протопопом	Благовещенского
собора	 Московского	 Кремля	 (1618–1635).	 Будучи	 духовником	 царя
Михаила	 Федоровича,	 Максим	 венчал	 его	 первым	 и	 вторым	 браком	 в
Успенском	 соборе	 и	 был	 за	 свадебным	 столом.	 Крестил	 царевну	 Ирину
Михайловну	и	царевича	Алексея	Михайловича.	Максим,	как	старший	член
причта	 Благовещенского	 собора,	 пользовался	 доходами	 с	 вотчин,
пожалованных	 собору	 царской	 грамотой,	 получал	 ценные	 подарки	 и
деньги	от	царя	и	царицы.	Два	его	сына	находились	на	царской	службе.

Перед	 пострижением	 в	 монахи,	 в	 1634	 году,	 Максим	 удалился	 в
Новгород,	 куда	 царица	 послала	 ему	 жалованье	 –	 «зуф	 (восточную
шерстяную	материю)	маков	цвет	мерою	девятнадцать	аршин	без	чети».	В
своем	 письме,	 посланном	 26	 февраля	 1634	 года,	 царица	 Евдокия
Лукьяновна	просит	Максима	«отписать	подлинно...	сколько	в	Новеграде	и
в	 новгородских	 местех	 чудотворных	 мест	 и	 в	 коем	 месте	 который
чудотворец	 какими	 чудесы	 от	 Бога	 просвещен».	 Требуемую	 справку	 в
Москву	привез	сын	Максима	Ананий	23	мая	1634	года	вместе	с	отпиской
Максима,	в	которой	он	благодарит	царицу	за	жалованье,	выражает	радость
по	поводу	государской	милости	и	свое	желание	поклониться	московским
чудотворцам,	получить	прощение	у	гроба	патриарха	Филарета	и	«ваши	б
государские	 пресветлые	 очи	 видети».	 Составляя	 свою	 «роспись»
новгородских	 святынь,	 Максим	 прежде	 всего	 говорит	 о	 необходимости
обратиться	к	литературному	источнику	–	житиям	святых:	«И	те	чудеса	их
подлинно	объявлены	в	писании	жития	их.	И	будет,	государыня,	повелишь
списати	тех	чудотворцев	жития	с	чудесами	их	подлинно,	и	яз,	государыня,
тотчас	 велю	 списати	 с	житиями	и	 чудеса	 тех	 новгородских	 чудотворцев,
которым	житья	и	чудес	у	вас,	государей,	не	сыщутца».

В	1635	году	был	пострижен	в	монахи	и	состоял	иеромонахом	Троице-
Сергиева	монастыря.

10	 января	 1638	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и
Муромского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Принимал	участие	в	венчании	на	царство	царя	Алексея	Михайловича.
В	1642	году	участвовал	в	избрании	патриарха	Иосифа	(†	1652).
В	1649	году	участвовал	в	хиротонии	архимандрита	Никона	(будущего

патриарха	Московского	и	всея	Руси,	†	1681)	в	митрополита	Новгородского
и	Великолуцкого.
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Скончался	 15	 февраля	 1651	 года.	 Погребен	 в	 Троице-Сергиевом
монастыре	в	Успенском	соборе.

В	 1681	 году	 на	 вкладные	 деньги	 архиепископа	 Моисея	 расписаны
внутренние	стены	Успенского	собора	в	Троице-Сергиевом	монастыре.

Литература:
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890,	ч.	2.	–	С.	17.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1411.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	178–191.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	415.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	278.
Архимандрит	 Леонид,	 настоятель	 Троице-Сергиевой	 лавры.	 –	 СПб.,

1881.	–	С.	39.
Каган	 М.	 Д.	 Максим	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	 Древней

Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	323–326.
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Моисей,	епископ	Тверской	и	Кашинский	
Был	архимандритом	Тверского	Успенского	Отроч	монастыря.
28	 января	 1453	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского.	 О

деятельности	его	в	епархии	ничего	не	известно.
В	 1460	 году	 лишен	 сана	 и	 заключен	 в	 Тверской	 Успенский	 Отроч

монастырь,	где	впоследствии	скончался	и	был	погребен.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1414.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	442.
Н.	Д[урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	31,	214;	ч.	2.	–	С.	358.
Н
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Нафанаил,	епископ	Екатеринбургский	и
Ирбитский	(Леандров	Николай	Игнатьевич)	

Родился	 30	 ноября	 1813	 года	 в	 семье	 священника	 Ярославской
епархии.

8	 сентября	 1834	 года	 по	 окончании	 курса	 Ярославской	 духовной
семинарии	рукоположен	во	священника.

6	августа	1848	года	возведен	в	сан	протоиерея.
20	августа	1855	года	–	настоятель	придворной	церкви	села	Коробово.
16	декабря	1872	года	уволен	в	монастырь	с	пенсией.
В	 1873	 году	 пострижен	 в	 монашество,	 назначен	 настоятелем

Ростовского	 Богоявленского	 Авраамиева	 монастыря	 с	 возведением	 в	 сан
архимандрита.

1	октября	1878	года	хиротонисан	во	епископа	Сарапульского,	викария
Вятской	епархии.

5	апреля	1882	года	назначен	епископом	Екатеринбургским,	викарием
Пермской	епархии.

С	26	января	1885	года	–	епископ	Екатеринбургский	и	Ирбитский.
Скончался	10	января	1888	года.
Преосвященный	 Нафанаил	 –	 человек	 доброй	 души,	 отличавшийся

редким	христианским	смирением.	Никто	из	его	паствы	не	мог	сказать,	что
владыка	кого-то	чем-нибудь	обидел.

Он	 неусыпно	 молился	 о	 своей	 пастве	 и	 ради	 ее	 блага	 совершал
далекие	 поездки	 по	 епархии	 зимой.	 Первый	 из	 архипастырей	 посетил
верхотурских	вогулов.

Епископ	Нафанаил	участвовал	в	собрании	архиереев,	происходившем
в	 городе	 Казани,	 и	 подписал	 пастырское	 воззвание	 от	 собравшихся	 к	 их
православным	паствам.

Литература:
Шестаков	 И.	 В.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия

Пермской	епархии	(1799–1899).	–	Пермь,	1899.	–	С.	200–202.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1399,	1400.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57,	79.
Православное	обозрение.	–	М.,	1885,	сентябрь.	–	С.	193.
–»–	1886,	май-июнь.	–	С.	367–391;	июль.	–	С.	409–416.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1886,	№	9.	–	С.	183–210;	№	10.
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–	С.	199–208.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	450.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1185;	т.	5.	–	С.	345.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	849–850.

интернет-портал «Азбука веры»
700

https://azbyka.ru/


Нафанаил,	архиепископ	Псковский	и
Лифляндский	(Павловский)	

В	 1817	 году	 окончил	 Санкт-Петербургскую	 духовную	 академию	 со
степенью	магистра.

С	 7	 мая	 1819	 года	 –	 инспектор	 Санкт-Петербургской	 духовной
академии.

С	 26	 июля	 1821	 года	 –	 ректор	 Ярославской	 духовной	 семинарии	 и
архимандрит	Ростовского	Богоявленского	Авраамиева	монастыря.

С	1827	года	–	ректор	Санкт-Петербургской	духовной	семинарии.
8	 сентября	 1830	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Полтавского	 и

Переяславского.
С	12	мая	1834	года	–	епископ	Псковский	и	Лифляндский.
15	июня	1836	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	28	июля	1849	года.
Преосвященный	 Нафанаил	 –	 наилучший	 архипастырь	 Русской

Православной	 Церкви	 своего	 времени,	 по	 отзыву	 митрополита
Московского	Филарета	(Дроздова,	†	1867;	память	19	ноября/2	декабря).	Но
жизнь	 его	 была	 слишком	 короткой.	 Козни	 врагов	 Православия	 в
Лифляндии,	 тогда	 принадлежавшей	 к	 Псковской	 епархии,	 смуты	 и
казнокрадство	 в	 самом	 местном	 духовном	 управлении,	 скорби	 от
лжебратии	сильно	повлияли	на	ослабление	телесных	сил	преосвященного
Нафанаила	 и	 сокращение	 самой	 жизни,	 но	 не	 ослабили	 его	 высоких
душевных	качеств.

Труды:
Воззвание	о	помощи	страждущим	от	голода.
Три	слова	//Христианское	чтение.	–	СПб.,	1834	и	1850.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	269.

Князев	 А.	 С.	 Очерк	 истории	 Псковской	 семинарии	 от	 начала	 до
преобразования	 ее	 по	 проекту	 устава	 1814	 года.	 –	 М.,	 1866	 /	 Чтения	 в
императорском	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских	 при
Московском	университете.	–	1866.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	20,	291,	292.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409,	1410.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	269.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	340,	382,	927.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	269.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	17.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	813.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	466.

Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	1.	–	С.	139.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1832,	1936.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	29,	51.
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Нафанаил,	архиепископ	Черниговский	и
Нежинский	(Савченко	Николай	Иванович)	
Родился	в	городе	Белгороде	Курской	губернии	в	семье	протоиерея.
Обучался	в	Курской	духовной	семинарии.
10	 июня	 1825	 года	 окончил	 Киевскую	 духовную	 академию	 и

определен	бакалавром.
29	ноября	1827	года	утвержден	в	звании	магистра.
15	октября	1832	года	–	инспектор	Тверской	духовной	семинарии.
17	марта	1833	года	пострижен	в	монашество;	4	июля	рукоположен	во

иеродиакона,	а	11	июля	–	во	иеромонаха.
С	 15	 июля	 1834	 года	 –	 ректор	 Подольской	 духовной	 семинарии;	 9

сентября	того	же	года	возведен	в	сан	архимандрита	и	30	ноября	назначен
настоятелем	Каменец-Подольского	Свято-Троицкого	монастыря.

С	 5	 мая	 1839	 года	 –	 ректор	 Костромской	 духовной	 семинарии	 и
настоятель	Богоявленского	монастыря.

26	 августа	 1845	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Ревельского,	 викария
Санкт-Петербургской	епархии.

С	 25	 февраля	 1850	 года	 –	 епископ	 Старорусский,	 викарий
Новгородской	епархии.

19	 декабря	 того	 же	 года	 переведен	 епископом	 Полтавским	 и
Переяславским.

13	 сентября	 1860	 года	 назначен	 епископом	 Архангельским	 и
Холмогорским.

С	18	августа	1871	года	–	епископ	Черниговский	и	Нежинский.
31	марта	1874	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	4	марта	1875	года.	Погребен	в	алтаре	главного	Троицкого

храма	Троице-Ильинского	монастыря	под	Черниговом.
Преосвященный	 Нафанаил	 –	 архипастырь	 милостивый,	 покровитель

вдов	и	сирот.	Он	основал	в	Архангельске	приют	для	девочек,	приобрел	для
него	 обширное	 место	 и	 небольшой	 дом,	 чем	 положил	 начало	 женскому
епархиальному	училищу.

В	 1860	 году	 построил	 теплый	 храм	 в	 честь	 Покрова	 Пресвятой
Богородицы	 в	Красногорском	 Богословском	Преображенском	монастыре.
Владыка	 Нафанаил	 хотя	 и	 был	 примерный	 монах,	 но	 в	 служебной
деятельности	 нередко	 был	 неправ,	 оказывая	 безграничную	 доверчивость
некоторым	лицам,	умевшим	завладевать	его	расположением.	Кроме	того,
он	 легко	 поддавался	 первому	 впечатлению,	 по	 которому	 и	 составлял
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мнение	о	человеке,	а	потому	одним	верил	на	слово	во	всем,	а	другим	без
всякой	причины	ни	в	чем	не	доверял.	При	таком	его	характере	нечестные
люди,	 умевшие	 носить	 маску	 благонамеренности	 и	 благочестия,
пользовались	 его	 милостью,	 а	 духовная	 консистория	 делала,	 что	 хотела.
Архиепископ	 Нафанаил	 был	 близким	 и	 любимым	 другом	 митрополита
Ионы	 (Василевского,	 †	 1849),	 экзарха	 Грузии,	 который	 скончался	 на	 его
руках.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1394,	1409,	1417.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	317.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	41,	267,	512,	551,	815,	855–856,	928.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	681.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск.	1889.	–	С.	15.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	516.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	6.	–	С.	295.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	апрель.	–	С.	23.
–»–	1873,	январь.	–	С.	15:	август.	–	С.	337	–	1874,	февраль.	–	С.	51.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1902.	сентябрь.	–	С.	306.
–»–	1909,	февраль.	–	С.	207.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1870.	март.	–	С.	204.
–»–	1871,	декабрь.	–	С.	84–85.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1874,	январь.	–	С.	138.
–»–	1888.	январь.	–	С.	83,	85;	февраль.	–	С.	420,	428.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1873,	№	16.	–	С.	492.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1890.	июль.	–	С.	112–113.
Православное	 обозрение.	 –	 М.,	 1873,	 январь.	 –	 С	 66.	 –	 1875,	 май-

август.	–	С.	467.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	3.	№	11.	–	С.	493–494.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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гг.).	–	СПб.,	1896.	№	317.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1092.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т	1.	–	С.	239;	т.	2.	–	С.	1389,	2364.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	26,	29,	60,	78.

интернет-портал «Азбука веры»
705

https://azbyka.ru/


Нафанаил,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский
и	Мстиславский	(Седлицкий-Белицкий,

Селицкий-Белицкий	Богуш)	
С	молодых	лет	служил	ротмистром	в	украинских	королевских	замках.

После	 смерти	Полоцкого	 архиепископа	Афанасия	 (Терлецкого)	польский
король	 грамотой	 от	 16	 февраля	 1592	 года	 пожаловал	 Полоцкое
владычество	 Богушу	 Селицкому,	 в	 монашестве	 Нафанаилу.	 Был	 ли	 он
рукоположен	 или	 оставался	 нареченным	 –	 неизвестно,	 но	 занял	 кафедру
будучи	 в	 преклонном	 возрасте	 и	 больным.	 Поэтому	 делами	 епархии	 он
практически	 не	 занимался,	 а	 в	 мае	 1595	 года	 ему	 дан	 был	 коадъютор
Григорий	 Загорский	 (в	 постриге	 Герман),	 который	 позже	 и	 занял
полоцкую	кафедру.

Скончался	в	сентябре	1595	года	(после	22	сентября	1595	года).
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	498.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	296,	306,	332,	519.
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Нафанаил,	архиепископ	Полоцкий	и
Витебский	

Упоминается	архиепископом	Полоцким	и	Витебским	с	1524	по	1533
годы.

Скончался	в	1533	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.
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Нафанаил,	епископ	Брянский	и	Черниговский
Упоминается	 епископом	 Брянским	 и	 Черниговским	 с	 1356	 по	 1376

годы.
Рукоположен	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Алексием	(†	1378;

память	12/25	февраля	и	20	мая/2	июня),	вероятно,	в	1364	году.
Скончался	в	1376	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	431,	432	(приложение).
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Нафанаил,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	1440–1445	годах.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
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Нафанаил,	епископ	Суздальский	
Упоминается	 епископом	 Суздальским	 с	 1347	 по	 1349	 год.	 Он	 был

первым	 епископом	 на	 Суздальской	 кафедре,	 выделившейся	 из
Владимирской	епархии,	 которая	 с	1299	 года	управлялась	митрополитами
Киевскими	и	всея	Руси.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	653.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4.	кн.	1.	–	С.	111.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	74.
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Нектарий,	архиепископ	Харьковский	и
Ахтырский	(Надеждин	Николай	Самуилович)	

Родился	 30	 ноября	 1819	 года	 в	 городе	 Моршанске	 Тамбовской
губернии	в	семье	диакона.

В	 1839	 году	 по	 окончании	 курса	 Тамбовской	 духовной	 семинарии
поступил	в	Киевскую	духовную	академию.

22	 октября	 1842	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 25	 декабря
рукоположен	во	иеродиакона,	а	14	августа	1843	года	–	во	иеромонаха.

31	 октября	 1843	 года	 окончил	 курс	 Киевской	 духовной	 академии	 и
определен	 смотрителем	 и	 учителем	 Приворотенских	 уездных	 и
приходских	училищ.

С	31	августа	1844	года	–	строитель	Барского	Покровского	монастыря
Киевской	епархии.

В	1845	году	получил	степень	магистра.
20	сентября	1846	года	возведен	в	сан	игумена.
С	22	апреля	1849	года	–	инспектор	Киевской	духовной	семинарии.
19	ноября	1850	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	20	февраля	1851	года	–	ректор	Киевской	духовной	семинарии.	В	том

же	 году	 31	 мая	 назначен	 настоятелем	 Киевского	 Пустынного
Николаевского	монастыря.

С	19	ноября	1856	года	–	ректор	Новгородской	духовной	семинарии	и
настоятель	Новгородского	Антониева	монастыря.

Со	 2	 апреля	 1857	 года	 –	 ректор	 Санкт-Петербургской	 духовной
семинарии.

В	январе	1858	года	назначен	редактором	журнала	«Духовная	беседа».
С	17	мая	1859	года	–	ректор	Санкт-Петербургской	духовной	академии.
13	сентября	1859	года	хиротонисан	во	епископа	Выборгского,	викария

Санкт-Петербургской	епархии.
29	 сентября	 1860	 года	 переведен	 епископом	 Нижегородским	 и

Арзамасским.
С	1	июля	1865	года	–	присутствующий	член	Святейшего	Синода.
14	мая	1867	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	21	января	1869	года	–	архиепископ	Харьковский	и	Ахтырский.
Скончался	7	сентября	1874	года.
Деятельность	 преосвященного	 Нектария	 была	 посвящена

преимущественно	заботе	о	духовных	учебных	заведениях.	В	1866	году	был
создан	 новый	 Комитет	 по	 соображениям	 о	 преобразовании	 духовных
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училищ,	 который	 возглавил	 митрополит	 Киевский	 Арсений	 (Москвин,	 †
1876),	а	его	помощником	был	епископ	Нектарий.

Во	время	присутствия	в	Святейшем	Синоде	он	принимал	деятельное
участие	 в	 составлении	 уставов	 духовных	 семинарий,	 епархиальных
женских	училищ	и	духовных	академий.	При	этом	всемерно	способствовал
открытию	новых	учебных	заведений	и	изысканию	средств	для	лучшего	их
содержания.

Преосвященный	 Нектарий	 был	 и	 энергичным	 духовным	 писателем,
много	 написавшим	 статей	 богословского	 характера	 в	 «Церковно-
общественном	 вестнике».	 Он	 организовал	 в	 Нижегородской	 епархии
«Братство	 святого	 Иоанна	 Дамаскина»,	 состоял	 почетным	 членом
Церковного	археологического	общества.

Преосвященный	Нектарий	поучал	благочинных	бдительно	следить	за
нравственным	поведением	причта.	Видимо,	этой	строгостью	в	отношении
к	подчиненным	в	вопросах	нравственности	вызвано	и	такое	мероприятие
преосвященного,	 как	 закрытие	 (по	 разрешению	 Святейшего	 Синода)
знаменитого	 Макариева	 монастыря,	 находившегося	 вблизи	 известной
Макариевской	(впоследствии	Нижегородской)	ярмарки.	Видимо,	близость
ярмарки	 с	 распущенностью	 ее	 посетителей	 была	 неблагоприятна	 для
монастыря.	 На	 средства	 закрытого	 монастыря	 он	 великолепно	 обновил
архиерейский	 дом.	 Это	 мероприятие	 вызвало	 большое	 неудовольствие
среди	 жителей	 Нижнего	 Новгорода,	 которые	 считали	 преподобного
Макария	 покровителем	 ярмарки,	 и	 они	 едва	 не	 побили	 преосвященного
камнями.

Архиепископ	 Нектарий,	 несмотря	 на	 слабое	 здоровье,	 отличался
строгой	подвижнической	жизнью.

Литература:
Преосвященный	Нектарий,	архиепископ	Харьковский	и	Ахтырский.	–

Харьков,	1874.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	17.

Булгаков	С	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406,	1416.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	359.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	22,	62,	268,	608,	966.
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	359.

Заслуги	 преосвященного	 архиепископа	 Харьковского	 Нектария
(извлечение	из	отчета	обер-прокурора	Святейшего	Синода	за	1874	год).	–
СПб.,	1876.	–	С.	6–8.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888.	–	С.	22.	прим.	1;	23–26,	103;	II.	–	С.
99.	прим.	1;	165.	прим.	3;	241,	прим.	3;	242,	277,	прим.	1.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас,	1911.	–	С.	260.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков;	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	5.	–	С.	321–322.

Харьковские	 епархиальные	 ведомости.	 –	 1874,	 №	 18.	 –	 С.	 169–184,
205.

Нижегородские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	№	20.	–	С.	488–502.
Московские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	№	40.
Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1874.	№	18.	–	С.	525–526.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	17.	–	С.	57.
–»–	1874,	№	3.	–	С.	61.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	71.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884.	ноябрь.	–	С.	340.
–»–	1893.	июль.	–	С.	162.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	728.
–»–	1869.	март.	–	С.	503;	июнь.	–	С.	997–999.	–	1872.	февраль.	–	С.	332.
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Нектарий,	святитель,	архиепископ	Сибирский
и	Тобольский	(Теляшин	или	Телятин	Николай

Павлович)	(†	1667;	память	10/23	июня	в
Соборе	Сибирских	святых	и	в	воскресенье
после	29	июня	в	Соборе	Тверских	святых)	
Родился	в	1586	или	1587	году	в	Осташковской	патриаршей	слободе	в

семье	крестьянина.
Родители	 будущего	 святителя	 отличались	 благочестием	 и	 уже	 в

преклонных	годах	приняли	монашеский	постриг.	В	духе	любви	ко	Господу
они	 воспитывали	 и	 детей.	 Брат	 Николая	 Лев	 до	 пострижения	 был
священником	 Осташковской	 Воскресенской	 церкви	 (1624	 год),	 а	 затем
протопопом	соборной	церкви	города	Ржева	(ок.	1638	года).

Николай	 Теляшин	 уже	 с	 12	 лет	 был	 отдан	 на	 воспитание	 в	 Нило-
Столобенскую	пустынь	на	попечение	основателя	пустыни	и	ее	настоятеля
иеромонаха	 Германа	 (†	 1614;	 память	 в	 3-ю	Неделю	 по	 Пятидесятнице	 в
Соборе	Новгородских	 святых).	В	 первые	 два	 года	Николай	 был	 обучен	 и
чтению,	 и	 письму,	 и	 церковному	 пению,	 и	 порядку	 церковного
богослужения,	 и	 послушанию.	 и	 началам	 нравственности	 и
подвижничества.

Воспитатель	 его	 был	 очень	 строг	 к	 своему	молодому	 воспитаннику.
«Иногда,	 –	 вспоминал	 впоследствии	 Нектарий,	 –	 что	 ему	 (Герману)	 в
руках	 прилучалось,	 тем	 и	 жаловал	 он	 меня,	 своего	 сиротку	 и	 нищего
птенца».	Но	уже	будучи	архиепископом	в	Тобольске,	он	с	благодарностью
вспоминал	об	этих	строгостях:	«Пастырь	мой	плоть	мою	сокрушал,	а	душу
мою	спасал.	Того	ради	и	тело	мое	начальник	бил,	чтобы	душа	моя	темная
светла	 была	 и	 бела,	 а	 не	 черна».	 После	 двухлетней	 подготовки	Николай
был	пострижен	в	монашество	 с	именем	Нектария.	Это	было	в	1601	 году.
Первые	 годы	 жизни	 Нектария	 в	 монастыре	 были	 очень	 тяжелые.	 Он
перенес	 там	 все	 лишения	 голодного	 Смутного	 времени.	 В	 1639	 году	 в
письме	 к	 одному	 московскому	 боярину,	 уже	 будучи	 в	 то	 время
архиепископом	 Тобольским,	 Нектарий	 припоминает	 эти	 тяжелые	 дни:
«Как	мне	забыть	труды,	и	раны,	и	глад,	и	жажду,	и	наготу,	и	босоту?	И	до
смерти	мне	надобно	помнить,	какова	милость	Божия	надо	мной	грешным
была	в	пустыни	и	что	мы	кушали:	вместо	хлеба	траву	папороть	и	кислицу,
ухлевник	и	 дягиль,	 и	 дубовые	желуди,	 и	 дятловину,	 и	 с	 древес	 сосновых
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кору	отымали	и	сушили	и,	с	рыбою	смешав,	вместе	истолокши,	а	гладом
не	уморил	нас	Господь».

Но	 смиренный	 подвижник	 мужественно	 переносил	 все	 невзгоды.
Скорби	 и	 нужды	 рано	 приучили	 его	 к	 терпению,	 бережливости,	 труду,
воздержанию.	Ни	 о	 каких	 суетных	 удовольствиях	 он	 и	 понятия	 не	 имел.
Все	 время,	 свободное	 от	 выполнения	 своих	 обязанностей,	 он	 употреблял
на	 чтение	 и	 переписывание	 разных	 святоотеческих	 писаний.	 Настоятель
Герман	видел	в	Нектарии	достойного	преемника.	Перед	самой	кончиной,
желая	 оставить	 после	 себя	 благонадежного	 правителя,	 Герман	 взял	 с
Нектария	клятву	до	 смерти	жить	в	монастыре,	не	переходить	ни	в	 какой
другой	монастырь.	 За	 нарушение	 этой	 клятвы	Нектарий	 обрекал	 себя	 на
лишение	лицезрения	Божия,	то	есть	на	лишение	вечного	блаженства.

В	1613	году	Нектарий	был	рукоположен	во	иеромонаха.	В	год	смерти
строителя	 Германа	 Нектарию	 было	 всего	 около	 28	 лет,	 но	 он	 уже
пользовался	 таким	 всеобщим	 уважением,	 что	 был	 немедленно	 избран	 на
опустевшее	 место	 строителя.	 Благодаря	 его	 стараниям	 пустынь	 вскоре
приобрела	 много	 благодетелей,	 на	 устройство	 ее	 внесли	 свои	 лепты
митрополит	 Ростовский	 Варлаам	 (Старорушин,	 †	 1652),	 известный
архимандрит	 Троице-Сергиевой	 лавры	 Дионисий	 (преподобный:	 †	 1633;
память	 12/25	 мая)	 и	 многие	 другие.	 С	 их	 помощью	 Нектарий	 приобрел
земли,	 возводил	 необходимые	 постройки,	 строил	 и	 благоукрашал
монастырские	церкви.	В	1622	году	им	построена	церковь	о	трех	главах	во
имя	Покрова	Божией	Матери.

Любимым	 его	 келейным	 занятием,	 как	 и	 раньше,	 было	 чтение	 и
переписывание	 святоотеческих	 книг.	 Нектарий	 отличался
исключительным	трудолюбием.	Он	трудился	не	только	в	своей	келии,	но	и
вместе	 со	 всей	 братией	 принимал	 участие	 в	 посадке	 фруктового	 сада	 и
других	работах.

Его	 высокие	 нравственные	 качества	 были	 замечены.	 В	 1620	 году
Новгородский	митрополит	Макарий	(†	1626)	возвел	его	в	сан	игумена,	а	7
февраля	 1636	 года,	 по	 желанию	 царя	 Михаила	 Феодоровича,	 игумен
Нектарий	 был	 хиротонисан	 патриархом	 Иоасафом	 (†	 1640)	 во	 епископа
Сибирского	и	Тобольского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Тяжело	 было	 ему,	 привыкшему	 к	 пустынному	 безмолвию,	 нести
бремя	управления	обширной	епархией	среди	разноплеменного	населения,
а	 особенно	 тяготила	 его	 клятва,	 данная	 им	 покойному	 настоятелю
Герману.

Несмотря	 на	 многочисленные	 заботы	 по	 епархии,	 архиепископ
Нектарий	продолжал	переписываться	с	братией	родной	пустыни,	посылал
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им	свои	наставления,	а	через	четыре	года	испросил	разрешение	вернуться.
Разрешение	было	получено	28	декабря	1639	года,	и	архиепископ	Нектарий,
отслужив	 на	 Крещение	 1640	 года	 последнюю	 литургию,	 простился	 с
паствой	и	7	января	выехал	в	Москву.

Хотя	недолго	управлял	архиепископ	Нектарий	Тобольской	епархией,
но	 оставил	 по	 себе	 добрую	 память	 как	 о	 пастыре	 благочестивом	 и
прозорливом.	 Составитель	 краткой	 записки	 о	 деятельности	 его	 в
Тобольске,	Н.	А.	Абрамов,	писал	о	нем:	«Архиепископ	Нектарий	известен
духовным	 просвещением,	 строгим	 иноческим	 подвижничеством,	 святою,
богоугодною	жизнью	и	терпением.	Тело	его	погребено	далеко	от	Сибири,
но	имя	и	память	о	нем	будут	здесь	незабвенны».

При	 архиепископе	 Нектарии	 в	 Тобольской	 епархии	 прославилась
чудотворениями	икона	Божией	Матери	Абалакская.

Приехав	 в	 марте	 1640	 года	 в	 Нило-Столобенскую	 пустынь,
архиепископ	 Нектарий	 до	 1647	 года	 не	 принимал	 на	 себя	 официально
управления	монастырем,	а	был	только	советодателем	игумена	Дорофея.

С	 24	 ноября	 1647	 года	 ему	 снова	 было	 предоставлено	 управление
монастырем	со	званием	строителя.

В	 царствование	 Алексея	 Михайловича	 обители	 были	 даны	 большие
льготы:	право	беспошлинной	рыбной	ловли	на	озере	Ильмень,	назначение
большой	денежной	и	хлебной	руги	и	прочее.	В	монастыре	уже	были	две
большие	 деревянные	 церкви.	 Но	 в	 ночь	 на	 27	 августа	 1665	 года	 пожар
истребил	монастырские	здания.	При	этом	бедствии	архиепископ	Нектарий
не	 пал	 духом.	 Он	 наскоро	 устроил	 маленькую	 деревянную	 церковь	 и
задумал	сооружение	каменного	храма	над	могилой	преподобного	Нила	(†
1554;	память	27	мая/9	июня,	7/20	декабря,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице
в	Соборе	Новгородских	 святых	 и	 в	 воскресенье	 после	 29	 июня	 в	 Соборе
Тверских	 святых).	 Получив	 в	 Москве	 разрешение	 на	 строительство,	 он
начал	 заготавливать	 материалы.	 В	 следующем,	 1667	 году,	 уже
восьмидесятилетним	старцем,	он	снова	поехал	в	Москву,	но	здесь	заболел
и	 скончался	 15	 января	 1667	 года	 (в	 схиме).	 Отпевание	 его	 совершил	 в
Чудовом	 монастыре	 патриарх	 Антиохийский	 Макарий,	 приехавший	 в
Москву	для	суда	над	патриархом	Никоном	(†	1681),	с	сонмом	святителей.
Тело	 покойного,	 согласно	 его	 завещанию,	 было	 отправлено	 22	 января	 в
Нилову	пустынь,	и	сам	царь	Алексей	Михайлович	пешком	проводил	тело
за	 пределы	 Москвы.	 Погребение	 было	 совершено	 в	 феврале	 месяце
Тверским	архиепископом	Иоасафом	(†	1676).

Архиепископ	 Нектарий	 был	 муж	 святой	 жизни	 и	 имел	 дар
предвидения.	Митрополит	Платон	 (Левшин,	 †	 1812)	называл	 его	«мужем
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жития	святого	и	претерпеливого».	Святитель	любил	поминать	усопших	и
внушал	это	другим,	писал	о	пользе	и	необходимости	такого	поминовения.
Сам	составил	Синодик	со	статьей	об	этом	для	Ниловой	пустыни.

Важная	 заслуга	 преосвященного	 Нектария	 состоит	 в	 его	 особенном
попечении	об	умозрительной	и	деятельной	жизни	братии.	Он	сам	назидал
братию	примером	собственной	строгой	и	подвижнической	жизни,	строго
заповедав	 соблюдать	 устав	 общежительный,	 не	 приобретать
собственности,	не	считать	ничего	своим.	И	при	нем	и	при	его	преемниках
монастырь	 украшался	 многими	 иноками	 строгой	 и	 подвижнической
жизни.	Особенным	 его	желанием	 было,	 кроме	 утверждения	 в	 монастыре
общежительного	 устава,	 еще	 и	 полное	 исключение	 из	 обихода
монастырского	 вина	 и	 любых	 хмельных	 напитков.	 К	 этому	 стремился	 и
его	 предшественник	 архимандрит	 Герман.	 Это	 же	 заботило	 и	 святителя
Нектария.	В	последний	год	жизни	он	заключил	с	братией	как	бы	договор,
чтобы	 они	 строго	 выполняли	 его	 завещание.	 Нарушители	 этого
монастырского	 правила,	 несмотря	 на	 сан,	 подлежали	 изгнанию	 из
монастыря.	Братия	дали	обещание	выполнить	его	завещание	в	точности.

При	такой	характеристике	святителя	некоторые	историки	отмечают	у
него	«страсть	к	стяжанию».	Он	из	Тобольска	постоянно	посылал	в	Москву
челобитья,	 в	 которых	 жаловался	 на	 крайнюю	 скудость	 средств
архиерейского	 дома	 и	 просил	 разных	 льгот	 и	 пожалований,	 заключал
каждую	челобитную	жалобными	словами:	«Государь,	смилуйся,	пожалуй,
чтоб	 от	 хлебной	 скудости	 нам,	 нищим	 твоим	 богомольцам,	 вконец	 не
погибнуть	и	врозь	не	разбрестись	и	твое	царское	богомолье	без	службы	не
стало	 бы».	 Но,	 как	 говорит	 историк,	 в	 подвалах	 и	 кладовых	 у	 этого
«нищего	 богомольца»	 хранилось	 39	 100	 пудов	 разного	 хлеба	 да
соответствующее	количество	других	запасов.

Однако	 следует	 сказать,	 что	 в	 условиях	 суровой	Сибири	 эти	 запасы
были	 сравнительно	 невелики	 и	 имели	 свое	 назначение	 –	 обеспечить
архиерейский	дом	и	всех	нуждающихся	в	трудное	голодное	время.

Литературное	 наследие	 преосвященного	 Нектария	 невелико	 по
объему.	 До	 нас	 дошли	 два	 его	 поучения	 к	 братии	 Нило-Столобенской
пустыни	(«Увещание	Нектария,	архиепископа	Сибирского	и	Тобольского,
игумену	 Ниловой	 пустыни	 Дорофею	 и	 всей	 братии»	 в	 составе
переписанного	им	Синодика,	а	также	«Заповедь	архиепископа	Нектария	о
трезвости	 и	 об	 общежитии,	 7174	 года	 апреля	 2	 дня»)	 и	 послание
«Великому	господину	Ивану	Михайловичу»	(адресат	послания	неизвестен,
скорее	 всего,	 им	 был	 князь	 И.	 М.	 Катырев-Ростовский).	 Текст	 послания
был	использован	А.	Н.	Толстым	в	романе	«Петр	Первый».
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Зверинский	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического

исследования	о	православных	монастырях	в	Российской	империи.	–	СПб.,
1892.	–	Т.	2.	№	1014.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	317,	463.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	277,	пр.	1.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	514.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	601.

Историческое	описание	Ниловой	Пустыни.	–	Тверь,	1876.
Памятная	книжка	Тверской	губернии	на	1868	г.	–	Тверь,	1868.
Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи

Археографическою	экспедициею	имп.	Академии	наук:	в	4	т.	–	СПб.,	1836.
–	Т.	4.	–	С.	218.

Тобольские	губернские	ведомости.	–	1859,	№	1.
Тобольские	епархиальные	ведомости.	–	1887,	№	17	и	18.
Древняя	 российская	 вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание

древностей	 российских,	 до	 истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских
касающихся:	в	10	т.	–	1-е	изд.	–	М.,	1773–1775.	–	Т.	4.	–	С.	238,	247.

Вера	и	Разум.	–	Харьков,	1891,	№	10.	–	С.	577–596.
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Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1854,	ч.	81,	№
2.	–	С.	26–28.

Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1875.	№
3.	–	С.	1–7.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	493.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	апрель.	–	С.	151–152,	158;	май.	–

С.	439–440;	июнь.	–	С.	767.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891.	№	41.	–	С.	647.
Странник.	–	СПб.,	1866,	февраль.	–	С.	65–67.
Русский	архив.	–	М.,	1873,	№	9.	–	С.	1770–1782.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1625–1626.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	20-а	(кн.	40).	–	С.	865.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	213–214.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53.
Толстой	А.	 Н.	 Полное	 собрание	 сочинений.	 –	М.,	 1946.	 –	 Т.	 9.	 –	 С.

380–381.
Ромодановская	 Е.	 К.	 Нектарий	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности

Древней	Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3.	ч.	2.	–	С.	374–376.
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Нектарий,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский	

Сведений	об	архиепископе	Нектарии	сохранилось	немного.
По	происхождению	грек.
До	 приезда	 в	 Россию	 был	 архидиаконом	 Константинопольского

патриарха,	затем	архимандритом,	а	позднее	архиепископом	Охридским.
По	 прибытии	 в	 Россию	 25	 июня	 1613	 года	 по	 указу	 царя	 Михаила

Федоровича	 был	 назначен	 архиепископом	 Вологодским	 и
Великопермским.

В	1616	году	митрополит	Крутицкий	Иона,	являясь	местоблюстителем
патриаршего	 престола,	 получил	 донос	 на	 владыку	 Нектария	 и,	 не
произведя	никакого	расследования,	«без	сыску	и	неповинно»,	осудил	его.
Архиепископ	 Нектарий	 был	 лишен	 архиерейского	 сана	 и	 сослан	 в
заточение	в	Кирилло-Белозерский	монастырь	простым	чернецом.

В	 1621	 году	 патриарх	 Филарет	 вызвал	 из	 заточения	 архиепископа
Нектария	 в	 Москву,	 и	 здесь	 на	 Соборе	 расспрашивали	 его	 и	 делали
подробные	разыскания,	за	что	он	так	пострадал.	И	пришли	к	заключению
и	 объявили	 самому	 Нектарию,	 что	 он	 «отлучен	 от	 святительства
неповинно,	 не	 по	 делу,	 без	 сыску».	 В	 мае	 1621	 года	 патриарх	 Филарет
благословил	«святительская	вся	действовати»	и	совершать	Божественную
литургию.	 Разрешенному	 Нектарию	 приказано	 было	 жить	 на
Богоявленском	 подворье	 впредь	 до	 назначения	 ему	 кафедры,	 и	 он
оставался	 в	Москве	 до	 смерти	Вологодского	 архиепископа	Корнилия	 (до
17	марта	1625	года),	когда	вновь	занял	свою	прежнюю	кафедру.

Скончался	 3	 июня	 1626	 года.	 Погребен	 в	 кафедральном	 Софийском
соборе	в	городе	Вологде.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1396.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	731.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского

монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	4.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	апрель.	–	С.	360.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1996.	–	Т.	6.	–	С.	113,	114,	294,	295.
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Нектарий,	епископ	Черниговский	и	Брянский	
Упоминается	епископом	Черниговским	и	Брянским	до	1499	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1996.	–	Т.	5.	–	С.	82,	88,	521.
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Неофит,	епископ	Архангельский	и
Холмогорский	(Докучаев-Платонов	Никифор)	

Родился	в	Московской	губернии	в	семье	причетника.
19	 января	 1791	 года	 определен	 в	 Троице-Сергиеву	 духовную

семинарию.
Высшее	образование	получил	в	Московской	духовной	академии.
6	сентября	1802	года	назначен	учителем	Троице-Сергиевой	духовной

семинарии.
4	сентября	1804	года	переведен	в	Вифанскую	духовную	семинарию.
10	октября	1810	года	пострижен	в	монашество;	4	ноября	рукоположен

во	иеродиакона,	а	20	ноября	–	во	иеромонаха.
С	1	января	1812	года	–	префект	духовной	семинарии.
С	9	января	1814	года	–	ректор	духовной	семинарии.
2	 февраля	 того	 же	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен

настоятелем	Серпуховского	Высоцкого	Богородицкого	монастыря.
12	августа	1814	года	переведен	в	Московский	Знаменский	монастырь,

а	с	18	декабря	того	же	года	–	ректор	Московского	уездного	училища.
С	25	сентября	1816	года	–	архимандрит	Ростовского	Борисоглебского

монастыря,	 а	 с	 20	 ноября	 того	 же	 года	 –	 ректор	 Ярославской	 духовной
семинарии.

С	 6	 февраля	 1820	 года	 –	 настоятель	 Ростовского	 Богоявленского
монастыря.

15	 августа	 1821	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Архангельского	 и
Холмогорского.

Скончался	в	Холмогорском	Преображенском	монастыре	8	июня	1825
года.

Преосвященный	 Неофит	 основал	 Миссию	 по	 обращению	 в
Православие	самоедов	Архангельской	губернии.	Проект	создания	Миссии
был	 одобрен	 Святейшим	 Синодом.	 До	 1830	 года	 было	 крещено	 триста
человек.

Епископ	 Неофит	 отличался	 замечательным	 даром	 слова,	 на	 его
проповеди	 стекались	 массы	 прихожан,	 которыми	 он	 был	 прозван
«северным	 Златоустом».	 Ему	 принадлежала	 первая	 мысль	 о	 создании
памятника	 великому	 русскому	 ученому	 М.	 В.	 Ломоносову	 в	 городе
Архангельске.

Литература:
Учреждение	 Архангельской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
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Архангельск,	1889.	–	С.	12–13.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	238.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	193,	201,	340,	343,	815.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	238.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1881,	сентябрь.	–	С.	62	п/стр.	1.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1889,	апрель.	–	С.	174–175.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1090.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	239.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1997.	–	Т.	8,	ч.	2.	–	С.	33,	230.
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Неофит,	архиепископ	Пермский	и
Верхотурский	(Соснин)	

Родился	в	семье	ключаря	Ярославского	собора.
С	1820	года	–	кандидат	II	класса	Московской	духовной	академии.
В	1822	году	рукоположен	во	священника.
В	1825	году	пострижен	в	монашество.
С	1826	года	–	ректор	Архангельской	духовной	семинарии.
С	 7	 ноября	 1827	 года	 –	 архимандрит	 Крестного	 монастыря

Архангельской	епархии.
В	1830	году	переведен	ректором	Владимирской	духовной	семинарии

и	в	том	же	году	12	июня	назначен	архимандритом	Троицкого	Даниилова
монастыря	в	Переславле-Залесском	Владимирской	епархии.

15	 ноября	 1836	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Старицкого,	 викария
Тверской	епархии.

23	апреля	1838	года	переведен	на	самостоятельную	кафедру	Вятскую
и	Слободскую.

С	29	марта	1851	года	–	епископ	Пермский	и	Верхотурский.
11	апреля	1854	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	архиепископ	Неофит	недалеко	от	Верхотурья	5	июля	1868

года.	 По	 завещанию	 был	 погребен	 в	 Верхотурском	 Николаевском
монастыре	за	клиросом	главного	Преображенского	храма.

Архиепископ	Неофит	 –	 великий	молитвенник.	 Каждый	 день	 слушал
литургию.	 Любил,	 чтобы	 богослужение	 совершалось	 торжественно,
продолжительно	 и	 чинно.	 Любил	 и	 длинные	 келейные	 молитвы.	 Был
неутомимым	тружеником	и	все	делал	своими	руками.

Люди	 простые	 стекались	 к	 нему,	 чтобы	 «насладиться	 его	 беседой».
Он	привлекал	сердца	многих.	Заботился	о	сиротах,	вдовах	и	престарелых.
С	любовью	относился	к	детям.

Много	 потрудился	 для	 удовлетворения	 религиозных	 нужд	 епархии.
Выстроил	 около	 двадцати	 церквей,	 заботился	 о	 благолепии	 храмов.	 По
инициативе	 архиепископа	 Неофита	 27	 октября	 1866	 года	 было	 открыто
училище	для	девиц	духовного	звания	при	Предтеченской	женской	общине.

Литература:
Баранов	 В.	 С.	 Летопись	 Верхотурского	 Николаевского	 монастыря.	 –

Н.	Новгород,	1910.	–	С.	191–196.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1408,	1414.
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Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	290.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	446,	669,	801,	819,	941.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	290.

Краткий	исторический	очерк	100-летия	Пермской	епархии.	–	Пермь,
1899.	–	С.	147–155.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	72.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	16.	–	С.	346.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1904,	февраль.	–	С.	756.
Православное	обозрение.	–	М.,	1864,	апрель.	–	С.	183–184.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	7.	–	С.	48.
Русский	архив.	–	М.,	1870.	№	11.	–	С.	2028–2029.
–»–	1895.	–	Кн.	2.	№	7.	–	С.	368.
–»–	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	195.
–»–	1903.	–	Кн.	2.	№	5.	–	С.	126–127,	130.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1183.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	593:	т.	2.	–	С.	1795.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	56,	70.
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Неофит	I,	епископ	Черниговский	
Упоминается	епископом	Черниговским	в	992–1021	годах.
Это	 первый	 Черниговский	 архипастырь,	 известный	 своей	 высоко

благочестивой	жизнью.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1416.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.
Русский	паломник.	–	1893,	№	36.	–	С.	570.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	32.
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Неофит	II,	епископ	Черниговский	
Упоминается	епископом	Черниговским	с	1070	года.
В	мае	1072	года	участвовал	в	первом	перенесении	мощей	благоверных

князей	Бориса	и	Глеба.
Скончался	в	1080	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Русский	паломник.	–	1893,	№	36.	–	С.	570.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	238,	462,	667.
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Нестор,	епископ	Алеутский	и	Аляскинский
(Засс	Николай	Павлович)	

Родился	в	1826	году	в	семье	дворянина.
20	 мая	 1832	 года	 определен	 в	 морскую	 роту	 Александровского

кадетского	корпуса.
31	января	1836	года	переведен	в	морской	кадетский	корпус.
10	января	1842	года	произведен	в	гардемарина.
С	9	августа	1844	года	–	мичман;	с	6	декабря	1849	года	–	лейтенант.
15	ноября	1850	года	по	болезни	уволен	со	службы.
26	 ноября	 1853	 года	 поступил	 послушником	 в	 Бахчисарайский

Успенский	монастырь.
В	 1854	 году	 пострижен	 во	 монашество	 и	 22	 июня	 рукоположен	 во

иеродиакона,	а	3	июля	1855	года	–	во	иеромонаха.
С	1857	по	1864	год	плавал	на	судах	в	Средиземном	море	и	к	берегам

Америки.
18	 ноября	 1866	 года	 назначен	 настоятелем	 православной	 церкви	 в

городе	По.
29	октября	1878	года	возведен	в	сан	архимандрита.
17	 декабря	 1878	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Алеутского	 и

Аляскинского.
В	1879	году	прибыл	в	Сан-Франциско.
30	 июня	 1882	 года,	 возвращаясь	 на	 пароходе	 из	 Сан-Франциско,

внезапно	упал	с	пароходной	палубы	в	море	и	утонул.
Тело	 его	 найдено	 впоследствии	 и	 погребено	 близ	 церкви	 на	 острове

Уналашка.
Литература:
Кроткое	 А.	 С.	 Морской	 кадетский	 корпус.	 Краткий	 исторический

очерк.	–	СПб.,	1901.	–	С.	174,	227.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	452.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	843,	865.

Анатолий,	архимандрит.	Американский	очерк.	–	Одесса.	1907.	–	С.	23.
Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.

–	М.,	1883.	–	С.	456.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394.

Общий	морской	список:	в	13	ч.	–	СПб.,	1898.	–	Ч.	10.
Всеобщий	календарь.	–	СПб.,	1884.	–	С.	523.
Приближение	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	4.	–	С.	95–

96.
Православное	обозрение.	–	М.,	1878,	декабрь.	–	С.875–876.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	80.
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Нестор,	епископ	Ростовский	и	Суздальский	
Упоминается	 епископом	 Ростовским	 с	 1147	 года	 (по	 другим

источникам,	с	1149	года).
В	1157	году	был	удален	князем	Владимирским	и	Ростовским	Андреем

Боголюбским	от	управления	епархией	за	то,	что	не	разрешал	поста	в	среду
и	 пяток	 для	 Господских	 праздников,	 кроме	 двух:	 Рождества	 Христова	 и
Богоявления.

В	1160	году	митрополит	Киевский	Феодор	рассмотрел	дело	епископа
Нестора	 соборне	 и	 совершенно	 оправдал	 его,	 но	 князь	 Андрей
Боголюбский	 не	 хотел	 принять	 изгнанного	 епископа,	 и	 владыка	 Нестор
должен	 был	 искать	 себе	 защиты	 у	 Константинопольского	 патриарха.
Патриарх	также	нашел	его	невинным	и	неоднократно	просил	князя	Андрея
Боголюбского	принять	этого	епископа	как	совершенно	правого,	но	с	1158
года	на	Ростовской	кафедре	был	епископ	Леон.

При	епископе	Несторе	и	великом	князе	Владимире	12	мая	1164	года
был	заложен	каменный	собор	в	городе	Ростове.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886.	–	Т.	23.	–	С.	76.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1995.	–	Т.	2.	–	С.	295,	299,	334–336,	397,	400,	413,	497,	498,	509,	666.
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Никандр,	архиепископ	Ростовский,
Ярославский	и	Белозерский	

С	1543	по	1545	годы	–	игумен	Троице-Сергиева	монастыря.
17	 марта	 1549	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 с

возведением	в	сан	архиепископа.
В	1551	году	принимал	участие	в	Стоглавом	Соборе.
В	 1552	 году	 крестил	 в	 Троице-Сергиевом	 монастыре	 старшего	 сына

царя	Ивана	Грозного	Дмитрия.
В	 1553	 году	 участвовал	 в	 Соборе	 по	 поводу	 еретических	 учений

Матвея	Башкина,	Феодосия	Косого.
В	 1555	 году	 архиепископ	 Никандр	 принимал	 участие	 в	 хиротонии

первого	Казанского	святителя	–	архиепископа	Гурия	(†	1563;	память	5/18
декабря).

В	1563	году	владыка	участвует	во	встрече	царя	Ивана	Грозного	после
полоцкого	похода.

В	 1564	 году	 в	 связи	 со	 смертью	 митрополита	 Макария	 принимал
участие	в	избрании	митрополита	Московского	и	всея	Руси	Афанасия	(†	до
1575).

В	 1564	 году	 царь	 Иван	 Грозный	 оставил	 трон	 и	 удалился	 в
Александровскую	 слободу.	 Архиепископ	 Никандр	 вместе	 с	 четырьмя
владыками	 и	 несколькими	 архимандритами	 ездили	 в	 Александровскую
слободу	и	били	челом	царю	о	его	возвращении.

25	июля	1566	года	участвовал	в	хиротонии	митрополита	Московского
и	всея	Руси	Филиппа	(Колычева,	†	1569;	память	9/22	января,	3/16	июля).

Скончался	 25	 сентября	 1566	 года	 в	Москве	 от	 паралича.	Погребен	 в
Троице-Сергиевом	монастыре.

Архиепископ	 Никандр	 пользовался	 расположением	 царя	 Ивана
Грозного	и	получил	от	него	жалованные	грамоты	на	многие	села,	деревни
и	угодия	для	своего	архиерейского	дома.

Литература:
Историческое	 описание	 Свято-Троицкия	 Сергиевы	 лавры,

составленное	 по	 рукописным	 и	 печатным	 источникам	 профессором
Московской	 Духовной	 Академии	 А.	 В.	 Горским	 в	 1841	 году,	 с
приложениями	архимандрита	Леонида:	в	2	ч.	–	М.,	1890.	–	Ч.	1.	–	С.	82.

Летопись	о	ростовских	архиереях	с	примеч.	чл.–	корр.	А.	А.	Титова	/
Изд.	«Общества	любителей	древней	письменности».	–	СПб.,	1890.

Титов	 А.	 А.	 Ростовская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской
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Церкви).	–	М.,	1890.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1418.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	138,	332.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	334.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	276.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
Макарий	(Булгаков).	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1996.	–	Т.	4.

ч.	1.	–	С.	126,	140,	160,	166,	235.
Макарий	 (Веретенников),	 архимандрит.	Свидетельства	 источников	 о

Ростовском	 архиепископе	 Никандре	 (1549–1566)	 //	 Церковь	 в	 истории
России.	–	М.,	1998.	–	Сб.	2.	–	С.	66–80.
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Никанор,	архиепископ	Херсонский	и
Одесский	(Бровкович	Александр	Иванович)	

Родился	 20	 ноября	 1826	 года	 в	 семье	 священника	 Могилевской
епархии.

Первоначально	 учился	 в	 Могилевском	 духовном	 училище,	 затем	 в
Могилевской	духовной	семинарии	и	состоял	певчим	архиерейского	хора.

В	1842	году,	как	один	из	лучших	воспитанников	духовной	семинарии,
вызван	в	образцовую	Санкт-Петербургскую	духовную	семинарию.

В	1847	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
16	 сентября	 1850	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 26	 сентября

рукоположен	во	иеродиакона;	30	июня	1851	года	–	во	иеромонаха	и	в	том
же	году	29	сентября	назначен	бакалавром	духовной	семинарии.

8	декабря	1852	года	получил	звание	магистра.
С	 25	 апреля	 1856	 года	 –	 ректор	 Рижской	 духовной	 семинарии,	 а	 29

апреля	того	же	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	1	декабря	1857	года	(по	другим	источникам,	с	1858	года)	–	ректор

Саратовской	 духовной	 семинарии	 и	 настоятель	 Саратовского	 Спасо-
Преображенского	монастыря.

В	1864	году	вызван	на	чреду	служения	в	Санкт-Петербург.
С	5	ноября	1865	–	ректор	Полоцкой	духовной	семинарии.
С	29	июля	1868	года	–	ректор	Казанской	духовной	академии.
10	 октября	 1869	 года	 Святейшим	 Синодом	 ему	 присуждена	 ученая

степень	доктора	богословия.
4	 июля	 1871	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Аксайского,	 викария

Донской	 епархии.	 Хиротонию	 совершали	 в	 Александро-Невской	 лавре
преосвященные	Исидор	(Никольский,	†	1892),	митрополит	Новгородский;
Никандр	 (Покровский,	 †	 1893),	 епископ	 Тульский;	 и	 Павел	 (Лебедев,	 †
1892),	епископ	Кишиневский.

25	 декабря	 1876	 года	 назначен	 на	 самостоятельную	 Уфимскую
кафедру.

С	12	декабря	1883	года	–	епископ	Херсонский	и	Одесский.
20	 марта	 1886	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа;	 в	 сентябре	 избран

почетным	членом	Санкт-Петербургской	духовной	академии.
В	1887	году	вызван	в	Санкт-Петербург	для	присутствия	в	Святейшем

Синоде.
Скончался	27	декабря	1890	года.	Погребен	в	Одесском	кафедральном

соборе.
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Святитель	 Никанор	 –	 мужественный	 воин	 Христов,	 до	 последних
дней	своих	твердо	стоявший	на	страже	веры	и	Церкви.

Он	 от	 природы	 был	 наделен	 богатыми	 дарованиями,	 которые	 в
сочетании	 с	 многосторонней	 образованностью	 выдвинули	 его	 в	 ряд
выдающихся	церковных	и	общественных	деятелей	того	времени.	Это	был
глубокий	 мыслитель,	 многосведущий	 ученый,	 искусный	 проповедник,
церковный	 композитор,	 ревностный	 участник	 в	 делах	 Церкви	 и
государства.

Он	отличался	изумительным	трудолюбием,	с	детства	и	до	конца	дней
вся	 жизнь	 его	 была	 наполнена	 непрестанным	 трудом.	 Он	 вел	 большую
литературную	 деятельность,	 которую	 начал	 уже	 в	 стенах	 Санкт-
Петербургской	 духовной	 семинарии.	 Его	 произведения	 отражали
различные	 стороны	 церковной	 и	 государственной	 жизни.	 Будучи
человеком	горячим,	резким,	он	без	всякой	пощады	громил	отступников	и
нечестивцев,	 ревностно	 восставал	 против	 врагов	 спасения.	 Пылавший
огнем	любви,	ревностный	архипастырь	не	мог	выжидать,	когда	видел	или
даже	предвидел	в	чем-либо	противление	благу	и	истине,	и	со	всем	пылом
праведного	гнева	начинал	борьбу,	несмотря	на	то,	что	его	живое	и	иногда
столь	 резкое	 и	 даже	 жесткое	 слово	 могло	 произвести	 смущение,
расстроить	 праздничное	 настроение,	 вызвать	 колкие	 суждения	 и	 даже
большие	неприятности.	Часто	голос	его	оставался	одиноким.	Он	не	только
не	находил	поддержки,	но	и	испытывал	неприятности	по	службе.	Все	это
болезненно	 отзывалось	 в	 его	 сердце	 и	 надламывало	 его	 здоровье.	 На
многих	 же	 благодетельно	 влиял	 самый	 огонь	 одушевления,	 с	 которым
мужественный	 архипастырь	 возвещал	 истину.	 Этот	 неустанный	 борец	 за
истину	 не	 слагал	 оружия	 до	 последних	 дней	 своей	 жизни.	 Архиепископ
Никанор	считал	живое	слово	пастыря-проповедника	и	приходскую	школу
лучшим	 средством	 в	 борьбе	 с	 разного	 рода	 сектантством.	 Настойчиво
требовал	 он	 открытия	 при	 церквах	 небольших	 школ	 для	 девочек,
справедливо	 полагая,	 что	 только	 грамотная	 и	 в	 церковном	 духе
воспитанная	 мать	 внесет	 и	 поддержит	 в	 семье	 искреннее	 благочестие	 и
православную	церковность.	Причем	высказывал	мысль,	что	помочь	школе
средствами	 должна	 Церковь.	 Характеризуя	 духовно-нравственный	 облик
святителя,	можно	сказать,	что	его	жизнь	с	ранней	юности	была	посвящена
Богу	 и	 Церкви.	 Он	 сохранил	 свою	жизнь	 в	 такой	 духовной	 чистоте,	 что
даже	 самые	 злые	 враги,	 которых	 немало	 было	 у	 святителя,	 не	 могли
усмотреть	в	ней	какой-либо	тени	и	 злая	клевета	не	прикасалась	к	ней.	С
удивительной	 ясностью,	 как	 чистый	 кристалл,	 он	 был	 открыт	 всем	 и
каждому.	 Он	 был	 необыкновенно	 искренним,	 доступным,	 любезным	 в
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обращении,	предупредительным	и	внимательным	к	нуждам	и	положению
каждого,	всегда	готовым	на	помощь	и	защиту	требующим	его	помощи.

Преосвященный	Никанор	состоял	почетным	членом	Академии	наук	и
многих	ученых	и	благотворительных	обществ.

Это	был	воистину	«светильник	горя	и	светя».
Кончина	святителя	была	мирной.	Вот	что	известно	об	этом	из	строк

одного	частного	письма:	«Кончина	приснопамятного	иерарха	была	самая
благоустроенная	 и	 благоуготованная.	 Собственно,	 только	 около	 одних
суток	длились	тяжкие	приступы	болезни,	так	что	он	уже	не	вставал	с	ложа
и	 мало	 на	 это	 обращал	 внимания	 и	 уже	 не	 говорил,	 но,	 по-видимому,
сознания	не	 терял.	Кроме	болезненных	воздыханий	с	легкими	стонами	и
по	временам	слабых	движений	кистями	рук	перед	исходом	его	ничего	не
было.	 И	 так	 затих	 с	 благообразным	 лицом	 и	 всем	 телом	 правильно
простертым.	 За	 несколько	 дней	 до	 кончины	 владыка,	 между	 прочим,
высказывал,	 что	 он	 так	далеко	ушел	по	пути	умирания,	 что	не	желал	бы
возвратиться	к	здоровью	и	жизни».

Святитель	 Никанор	 оставил	 после	 себя	 духовное	 завещание,	 текст
которого	 гласит:	 «Я,	 нижеподписавшийся	 Никанор,	 архиепископ
Херсонский	и	Одесский,	сим	завещеваю	мою	предсмертную	волю:

1)	 Наследниками	 моего	 имущества,	 по	 смерти	 моей,	 учиняю	 детей
единственного	моего	брата	родного,	ныне	судебного	следователя	в	городе
Ростове-на-Дону,	Ильи	Ивановича	Бровковича,	именно:	дочь	Ольгу,	 сына
Александра,	 дочь	 Лидию	 и	 сына	 Сергея,	 которые	 уполномачиваются
разделить,	 по	 смерти	 моей,	 мое	 имущество	 поровну,	 чтобы	 каждому	 из
них	досталась	одна	четвертая	часть.

2)	Принадлежащие	мне	священные	сосуды:	потир	с	прибором	и	малое
Евангелие,	 четыре	 мои	 митры	 –	 красную,	 две	 белых	 и	 черную,

аналойные	 пелены,	 серебряную	 ладоницу	 и	 употребляемый	 теперь	 в
крестовой	 церкви	 шитый	 от	 руки	 по	 воле	 жертвовательницы	 ковер	 –
завещеваю	в	Крестовую	церковь	Одесского	архиерейского	дома.

3)	Одесскому	кафедральному	собору	завещеваю	четыре	мои	мантии:
голубую,	 красную,	 медного	 цвета	 и	 черную,	 также	 всю	 принадлежащую
мне	 ризницу,	 саккосы	 с	 прибором,	 покровы	 для	 священных	 сосудов,
орлецы,	употребляемые	в	церкви	полотенца,	серебряную	ладоницу,	такой
же	 китайский	 кубок	 для	 запивки,	 шитый	 от	 руки	 по	 воле
жертвовательницы,	 употребляемый	 в	 соборе	 ковер,	 находящийся	 ныне	 в
Санкт-Петербурге,	как	и	вся	ризница	и	вся	собственно	мне	принадлежащая
утварь	 церковная,	 кресло	 для	 горняго	 места,	 а	 также	 все	 мои	 кресты
наперсные,	панагии	и	орденские	знаки.
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4)	 Новоустроенный	 мною	 большой	 кипарисный	 крест	 должен	 быть
поставлен	в	кафедральном	соборе	над	моею	могилою	на	указанном	мною
месте.	Во	всяком	случае,	должен	быть	поставлен	над	моею	могилою,	 где
бы	ни	судил	Бог	быть	ей.

5)	 Одесскому	 архиерейскому	 дому	 жертвую	 мой	 живописный
портрет,	который	теперь	висит	в	зале.

6)	 Одесской	 духовной	 семинарии	 отказываю	 принадлежащий	 мне
живописный	портрет	Константина	Петровича	Победоносцева,	лучшего	из
обер-прокуроров	 Святейшего	 Синода	 и	 моего	 благодетеля,	 а	 также
лучшую	 из	 моих	 фотографий	 на	 память.	 Ей	 же	 отказываю	 все	 мои
дипломы,	царские	грамоты	и	т.	п.	в	рамках	на	хранение	в	библиотеке.	Еще
жертвую	также	живописные	в	рамах	портреты	митрополитов	Московских
Филарета	и	Макария,	на	память	о	сих	великих	мужах.

7)	 Принадлежащие	 мне	живописные	 портреты	 (находящиеся	 ныне	 в
Санкт-Петербурге)	 митрополитов	 Санкт-Петербургских	 Никанора	 и
Исидора	 жертвую	 в	 библиотеку	 Санкт-Петербургской	 духовной
семинарии	с	золочеными	рамами.

8)	 Казанской	 духовной	 академии	 завещаю	 (живописные,	 в	 дубовых
рамах)	 портреты	 архиепископа	 Казанского	 Антония	 и	 бывшего	 ректора
этой	академии,	впоследствии	епископа	Смоленского	Иоанна.

9)	 В	 библиотеку	 Новороссийского	 университета	 жертвую
живописный	в	золоченой	раме	портрет	поэта	Пушкина	в	зрелых	летах.

10)	 Погребающим	 меня	 преосвященным	 архиереям	 отказываю
архиерейские	 палки:	 1)	 с	 золотым	набалдашником	 с	 инициалами	В.	 (1.),
данную	 в	 благословение	 митрополитом	 Литовским	 Иосифом	 Семашкою
митрополиту	 Киевскому	 Платону	 (во	 дни	 оны),	 а	 им	 данную	 в
благословение	 мне	 (в	 Новочеркасске);	 2)	 с	 серебряным	 золоченым
набалдашником	 и	 голубком,	 дошедшую	 от	 митрополита	 Московского
Филарета,	 и	 3)	 с	 набалдашником	 костяным,	 дошедшую	 от	 архиепископа
Херсонского	Димитрия,	 с	 инициалами	 его	 имени;	 а	 также	 архиерейские
четки:	 1)	 большие	 из	 восточного	 хрусталя	 с	 промежуточными
белесоватыми	 аметистами,	 завещанные	 мне	 по	 смерти	 епископом
Саратовским	 Евфимием;	 2)	 перламутровые	 с	 промежуточными
аметистами	 и	 желтыми	 камнями,	 данные	 мне	 в	 благословение
митрополитом	 Санкт-Петербургским	 Никанором;	 3)	 яшмовые	 или
сердоликовые	 (определить	 не	 умею)	 с	 промежуточными	 звездочками,	 с
крестиками	 на	 цепочках,	 данные	 в	 благословение	 митрополитом	 Санкт-
Петербургским	 Никанором	 Антонию,	 впоследствии	 архиепископу
Казанскому,	 а	 от	 него	 мне;	 4)	 такие	 же	 без	 звездочек,	 данные	 мне
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архиепископом	 Рижским	Платоном,	 ныне	 митрополитом	Киевским,	 и	 5)
красные	 сердоликовые,	 перешедшие	 от	 епископа	 Самарского	Феофила	 к
ныне	 Екатеринославскому	 епископу	 Серапиону,	 а	 им	 данные	 в
благословение	мне.

11)	 Мою	 трость	 черную,	 с	 набалдашником	 из	 восточного	 хрусталя,
отказываю	сроднику	моему,	священнику	Михаилу	Юркевичу.

12)	Деньги,	хранящиеся	в	билетах,	номинально	на	сумму	в	две	тысячи
руб.,	завещаю	специально	на	мои	похороны.

13)	Все	остальное	принадлежит	вышеуказанным	моим	наследникам.
14)	 Обязанность	 моего	 душеприказчика	 прошу	 взять	 на	 себя	 отца

ключаря	протоиерея	Гавриила	Селецкого.
15)	 Все	 принадлежащие	 мне	 церковно-богослужебные	 книги

завещеваю	Крестовой	церкви	Одесского	архиерейского	дома.
У	 всех	 прошу	 прощения	 вольных	 и	 невольных	 моих	 прегрешений.

Всем	 мой	 доземный	 поклон,	 прощение	 и	 благословение.	 Пишу	 и
подписываю	собственной	рукой,	в	твердой	памяти.

Смиренный	Никанор,	архиепископ	Херсонский	и	Одесский.
1888	г.	августа	23.	Одесса».
Труды:
Беседа	 о	 том,	 что	 ересеучение	 графа	 Л.	 Толстого	 разрушает	 самые

основы	не	только	православно-христианской	веры,	но	и	всякой	религии.	–
Одесса,	1889.

Поучение	о	том,	что	ересеучение	графа	Л.	Толстого	разрушает	основы
общественного	и	государственного	порядка.	–	Одесса,	1889.

Как	 хорошо	 умирают	 верующие	 в	 Господа	Иисуса	 //	 Душеполезный
собеседник.	–	М.,	1907.	–	С.	348–349.

Общедоступное	 объяснение	 послания	 святого	 апостола	 Павла	 к
римлянам.	–	1891	(отзыв	см.	Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	51–52.	–
С.	814).

Поучения,	беседы	и	речи:	в	5	т.	–	Одесса,	1890–1891;	2-е	изд.	–	1900–
1901.

Полное	собрание	творений:	в	7	т.	–	3-е	изд.	–	М.,	1898–1899.
Беседа	 о	 том,	 что	 не	 следует	 христианским	 проповедникам

опровергать	все	лжеучения.	–	Одесса,	1889.
Беседа	о	христианском	супружестве:	Против	 графа	Льва	Толстого.	 –

Одесса,	1894.
Церковь	и	государство:	Против	графа	Толстого.	–	Одесса,	1890.
Об	антихристе,	о	воскресении	мертвых.	–	Одесса,	1904.
Из	записок.	Его	апология	по	поводу	жалоб	на	него	уфимского	белого
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духовенства.	–	М.,	1909.
Приветственная	 речь	 в	 Елисаветградском	 соборе	 //	 Прибавления	 к

«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	36.	–	С.	973.
Поучение	на	храмовой	день	святого	апостола	Андрея	Первозванного	//

Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	31–32.	–	С.	870.
О	 долге	 духовного	 пастыря	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным

ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	43.	–	С.	1180.
Беседа	 на	 утрени	 Великия	 Субботы	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным

ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	19.	–	С.	515.
Братьям	славянам	//	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,

1889,	№	12.	–	С.	319.
Поучение	 в	 день	 празднования	 50-летия	 воссоединения	 западно-

русских	 униатов	 8/IV-1889	 в	 Вильне	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным
ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	24.	–	С.	671.

Беседа	 в	 церкви	 Новороссийского	 университета	 //	 Прибавления	 к
«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	38.	–	С.	1121.

Беседа	 в	 Лазареву	 Субботу	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным
ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	14.	–	С.	394.

Жены	мироносицы,	Христос	Воскресе	 //	Прибавления	к	«Церковным
ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	15–16.	–	С.	427.

Беседа	в	день	Благовещения	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы
//	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	17.	–	С.	449.

Послание	 по	 поводу	 распространения	 штунды	 и	 других	 видов
сектантства	 //	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	 1889,	№
49.	–	С.	1367.

Поучение	 в	 день	 Рождества	Христова	 //	Прибавления	 к	 «Церковным
ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	52.	–	С.	1523.

Происхождение	 и	 значение	 штунды	 в	 жизни	 русского	 народа	 //
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1890,	№	45.	–	С.	1508.

Смерть	 не	 страшна	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –
СПб.,	1891,	№	32.	–	С.	1068.

Поучение	 в	 день	 Рождества	 Господа	 и	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	Иисуса
Христа	//	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1891,	№	51.	–
С.	1831.

Слово	о	кресте	в	поучении	ревнителям	старого	обряда.	–	СПб.,	1893.
О	 перстосложении	 для	 крестного	 знамения	 и	 благословения	 в

обличение	 неправды	 мнимых	 старообрядцев.	 –	 СПб.,	 1890	 /	 Отзыв	 см.:
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1891,	№	7.	–	С.	112.

Минувшая	 жизнь:	 Из	 быта	 белого	 и	 монашествующего	 духовенства
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второй	половины	XIX	века:	в	2	т.	–	Одесса.	1913.
О	театральных	зрелищах	в	Великий	пост	(поучения).	–	М.,	1889.
О	значении	семинарского	образования.	–	Одесса.	1891.
Описание	 некоторых	 сочинений,	 написанных	 русскими

раскольниками	в	пользу	раскола:	в	2	т.	–	СПб.,	1861.
Разбор	 римского	 учения	 о	 видимом	 главенстве	 папы	 в	 Церкви	 на

основании	предания	первых	веков	христианства	до	I	Вселенского	Собора.
–	СПб.,	1856.	Казань,	1871	/	См.	отзыв:	Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,
№	7.	–	С.	112.

Биографические	материалы.	–	Одесса,	1900.	–	Т.	1.
Позитивная	 философия	 и	 сверхчувственное	 бытие	 (критика	 на

критику	чистого	разума	Канта):	в	3	т.	–	СПб.,	1875.	–	1888.
Ночь	страстей	и	воскресения	Христовых	//	Русский	паломник.	–	1895.

№	13.	–	С.	194–198.
Беседа:	 «Есть	 ли	 что	 еретическое	 в	 латинской	 церкви?»	 //

Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1888,	№	34,	35,	37,	38.
Поучение	при	освящении	 здания	общежития	для	 учеников	Одесской

духовной	семинарии	 //	Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,
1890,	№	41.	–	С.	1363.

Поучение	к	воспитанникам	учительской	семинарии	//	Прибавления	к
«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1891,	№	12.	–	С.	369.

Слово	 в	 день	 Святой	 Пасхи	 //	 Прибавления	 к	 «Церковным
ведомостям».	–	СПб.,	1891.	№	16–17.	–	С.	511.

Беседа	 в	 неделю	 блудного	 сына	 при	 поминовении	 раба	 Божия
Александра	 (поэта	 Пушкина)	 по	 истечению	 пятидесятилетия	 по	 смерти
его.	–	М.,	1889.

Последнее	 слово	 архипастыря	 к	 пастве	 25	 декабря	 1890	 г.	 //
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1891.	№	1.	–	С.	12.

Тысячелетний	 юбилей	 святого	 Мефодия	 первоучителя	 Славенского
6/IV-1885	г.	//	Православное	обозрение.	–	М.,	1885.	июль.	–	С.	383.

Беседа	в	день	перенесения	мощей	святого	князя	Александра	Невского
в	100-летний	юбилей	г.	Николаева	//	Православное	обозрение.	–	М.,	1890.
сентябрь.	–	С.	3.

Беседа	в	защиту	Библии.
Беседа	 в	 день	 празднования	 100-летия	 завоевания	 г.	 Одессы

(Хаджибея)	//	Православное	обозрение.	–	М.,	1889.	сентябрь.	–	С.	115,	162.
Слово	в	день	мытаря	и	фарисея	//	Православное	обозрение.	–	М.,	1884.

февраль.	–	С.	324.
Воззвание	к	херсонской	пастве	//	Православное	обозрение.	–	М.,	1886,

интернет-портал «Азбука веры»
741

https://azbyka.ru/


январь.	–	С.	18.
Речь	 по	 наречении	 во	 епископа	 Аксайского	 30/VI-1871	 г.	 //

Православное	обозрение.	–	М.,	1871.	июль.	–	С.	216.
Прощальная	 речь	 в	 Казанской	 духовной	 академии	 //	 Православный

собеседник.	–	Казань.	1871,	июнь.	–	С.	189.
Литература:
Красносельцев	Н.	Ф.	Никанор,	архиепископ	Херсонский	и	Одесский	и

его	учено-литературная	деятельность.	–	Одесса.	1893.
Зефиров	Е.	Мои	 воспоминания	 о	преосвященном	Никаноре	 за	 время

его	 пребывания	 на	 Уфимской	 кафедре	 (1877–1884)	 //	 Странник.	 –	 СПб.,
1893.	август-декабрь.

Крылов	 А.	 Л.	 Памяти	 в	 Бозе	 почившего	 архиепископа	 Никанора.	 –
Новочеркасск,	1893.

Крылов	 А.	 Л.	 Воспоминание	 о	 митрополите	 Платоне	 и	 викарии	 его
епископе	Аксайском	Никаноре	//	Пастырский	собеседник.	–	М.,	1893.	май-
июль.

Зеленецкий	 А.	 К	 биографии	 преосвященного	 Никанора	 //
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1891.	–	Кн.	2–3;	1905.	август.

Петровский	 С.	 В.,	 протоиерей.	 Одесский	 Преображенский,	 ныне
кафедральный	собор.	–	Одесса.	1908.	–	С.	266–348.

Терновский	 С.	 А.	 Историческая	 записка	 о	 состоянии	 Казанской
духовной	академии	после	ее	преобразования	(1870–1892).	–	Казань.	1892.	–
С.	10–16.

Знаменский	П.	 В.	История	Казанской	 духовной	 академии	 за	 первый
(дореформенный)	период	ее	существования.	–	Казань.	1891–1892.

Ибервег,	 Фридрих	 и	 Гейнце.	 Макс.	 История	 новой	 философии	 в
сжатом	очерке.	–	СПб.,	1890.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	3,	4,	5,	6,	9.

Германов	С.	На	Афон	и	святую	Землю.	–	М.,	1912,	ч.	1.	–	С.	96.
Толстой	М.	В.	Хранилище	моей	памяти:	в	2	кн.	–	М.,	1890–1893.	См.

также:	Душеполезное	чтение.	–	М.,	1891.	–	Ч.	1.	–	С.	202–204.
Венгеров	С.	А.	Критико-биографический	словарь	русских	писателей	и

ученых:	в	6	т.	–	СПб.,	1889–1904.	–	Т.	1.	–	С.	362.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	296–298.

Масанов	 И.	 Ф.	 Словарь	 псевдонимов	 русских	 писателей,	 ученых	 и
общественных	деятелей:	в	3	т.	–	М.,	1941–1949.	–	Т.	1.	–	С.	93.

интернет-портал «Азбука веры»
742

https://azbyka.ru/


Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1016.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1416.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	424.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	3.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	424.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	867.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	474,	629.

Последние	 дни	 пребывания	 в	 г.	 Уфе	 преосвященного	 Никанора	 //
Уфимские	епархиальные	ведомости.	–	1884.

Памяти	в	Бозе	почившего	Никанора,	архиепископа	Херсонского	/	Изд.
под	ред.	проф.	Беляева.	–	Казань,	1891.

Слова,	 беседы	 и	 поучения	 преосвященного	 Макария	 (Троицкого.	 –
Прим,	ред.),	епископа	Оренбургского.	–	СПб.,	1881.	–	С.	393,	394.

Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1887,	 сентябрь.	 –	 С.	 256;
октябрь.	–	С.	317.

–»–	 1888,	 февраль.	 –	С.	 262–263;	 март.	 –	С.	 493,	 513;	 сентябрь.	 –	С.
273.

–»–	1891,	май.	–	С.	172;	ноябрь.	–	С.	299.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	4.	–	С.	61;	№	11.	–	С.

39.
Странник.	–	СПб.,	1891,	№	1	(некролог).
Душеполезный	собеседник.	–	М.,	1907.	–	С.	348–349.
Херсонские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	1–2.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883,	июнь.	–	С.	673.
–»–	1910,	май.	–	С.	416,	420.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	№	18.	–	С.	431–432.
Московские	церковные	ведомости.	–	М.,	1906,	№	50.	–	С.	244–253.
Миссионерское	обозрение.	–	СПб.,	1899,	январь.	–	С.	29.

интернет-портал «Азбука веры»
743

https://azbyka.ru/


Исторический	вестник.	–	СПб.,	1891,	февраль.	–	С.	596.
–»–	1892,	декабрь.
–»–	1893,	июнь.	–	С.	3;	сентябрь.	–	С.	766.	1895,	февраль.	–	С.	650.
–»–	1904,	август.
–»–	1915,	август.	–	С.	635;	ноябрь.	–	С.	668–669.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1870,	ноябрь.	–	С.	1,	7.
–»–	1897,	май,	обл.;	декабрь.	–	С.	708.
–»–	1898,	май,	обл.
–»–	1900,	январь.	–	С.	19.
–»–	1905,	январь.	–	С.	79.
–»–	1907,	март.	–	С.	7,	488;	октябрь.	–	С.	66.
–»–	1908,	декабрь.	–	С.	743.
–»–	1909,	май.	–	С.	368.
–»–	1910,	январь.	–	С.	110.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	1.	–	С.	13–14;	№	2.	–	С.	19;	№	5.	–

С.	77;	№	6.	–	С.	85;	№	7.	–	С.	112;	№	8.	–	С.	114;	№	9.	–	С.	142;	№	25.	–	С.
393;	№	37.	–	С.	584;	№	39.	–	С.	621;	№	40.	–	С.	628.

Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1888,	№	1.	–	С.	8–16;	№	23.	–	С.	155.
–»–	1891,	№	1.	–	С.	9–10.
Прибавление	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	4.	–	С.	88–

96;	№	17.	–	С.	449–475;	№	28.	–	С.	280.
–»–	1891,	№	8.	–	С.	256–258;	№	41.	–	С.	1427.
–»–	1893,	№	33.	–	С.	1219.
–»–	1890,	№	40.	–	С.	1659.
–»–	1897,	№	8.	–	С.	299.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1861,	июнь.
–»–	1871,	№	7,	июль.	–	С.	120–130.
–»–	1891,	март.	–	С.	316.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1868,	№	18.	–	С.	497.
–»–	1869,	№	23.	–	С.	686.
–»–	1870,	№	17.	–	С.	535–544.
–»–	1871,	№	13.	–	С.	416;	№	15.	–	С.	478.
–»–	1873,	№	16.	–	С.	492.
–»–	1884,	№	2.	–	С.	33.
–»–	1887,	№	9.	–	С.	225;	№	12.	–	С.	285.
–»–	1888,	№	4.	–	С.	95.
–»–	1894,	№	19.	–	С.	596.
–»–	1903,	№	3.	–	С.	18.
–»–	1910,	№	3.	–	С.	90–93.

интернет-портал «Азбука веры»
744

https://azbyka.ru/


Православное	обозрение.	–	М.,	1873,	январь.	–	С.	66.
–»–	1877,	май.	–	С.	109.
–»–	1881,	январь-апрель.	–	С.	780–790.
–»–	1884,	май.	–	С.	3–17;	сентябрь-декабрь.	–	С.	326–343,	429–447.
–»–	1885,	май-август.	–	С.	3–14,	383–391,	566–572;	сентябрь-декабрь.	–

С.	3–13,	156–164,	209–218,	435–446.
–»–	1886,	январь-апрель.	–	С.	641–659,	777–788.
–»–	1887,	январь-апрель.	–	С.	9–21,	531–561,	633–640.
–»–	1889,	сентябрь-декабрь.	–	С.	115–131,	162–173,	389–390,	409–412,

541–546.
–»–	1890,	сентябрь-декабрь.	–	С.	3–46,	93–107.
Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	3,	№	10.	–	С.	236–237.
–»–	1910.	–	Кн.	1.	№	1.	–	С.	100,	107,	108;	кн.	2,	№	8.	–	С.	605;	кн.	3.	№

12.	–	С.	639.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	768;	т.	2.	–	С.	1636,	2215,
2275.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	63.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	72,	74,	75.

Красный	Архив.	–	1928.	–	Т.	26.	–	С.	165.

интернет-портал «Азбука веры»
745

https://azbyka.ru/


Никанор,	митрополит	Новгородский	и	Санкт-
Петербургский	(Клементьевский	Николай

Степанович)	
Родился	 26	 ноября	 1787	 года	 в	 семье	 священника	 церкви	 Успения

Божией	Матери	Сергиева	Посада.
В	 1797	 году	 определен	 в	 Троице-Сергиеву	 лаврскую	 духовную

семинарию.
В	1809	году	по	окончании	духовной	семинарии	назначен	учителем	в

ней	же.
В	 апреле	 1812	 года	 архимандритом	 Евгением	 (Казанцевым,	 †	 1871)

пострижен	 в	 монашество;	 рукоположен	 во	 иеродиакона	 митрополитом
Платоном	 (Левшиным,	†	1812),	 а	 в	иеромонаха	–	 епископом	Августином
(Виноградским.	†	1819).

В	 июле	 1813	 года	 назначен	 проповедником	 Московской	 духовной
академии	и	соборным	иеромонахом	Московского	Донского	монастыря.

В	 1814	 году	 определен	 бакалавром	 исторических	 наук	 Московской
духовной	академии	и	членом	академического	цензурного	комитета.	Через
два	месяца	назначен	наместником	Троице-Сергиевой	лавры	с	возведением
31	 октября	 1814	 года	 в	 сан	 архимандрита;	 одновременно	 назначен
настоятелем	Спасо-Вифанского	монастыря.

В	августе	1818	года	определен	ректором	и	профессором	богословия	в
Вифанскую	 духовную	 семинарию	 с	 назначением	 в	 члены	 Московской
духовной	 консистории	 и	 перемещением	 в	 Коломенский	 Голутвин
монастырь.

19	 апреля	 1819	 года	 перемещен	 в	 Московский	 Высокопетровский
монастырь.

28	 марта	 1826	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ревельского,	 викария
Санкт-Петербургской	 епархии,	 с	 поручением	 управления	 Троице-
Сергиевой	пустынью.

С	 1827	 года	 –	 член	 конференции	 Санкт-Петербургской	 духовной
академии.

26	августа	1831	года	назначен	епископом	Калужским	и	Боровским.
С	5	сентября	1834	года	–	епископ	Минский	и	Гродненский.
21	апреля	1835	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	1839	года	именовался	Минским	и	Бобруйским.
С	 28	 января	 1840	 года	 –	 архиепископ	Волынский	 и	Житомирский	 и
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архимандрит	Успенской	Почаевской	лавры.
В	1842	году	вызван	в	Санкт-Петербург	для	присутствия	в	Святейшем

Синоде.
17	 января	 1843	 года	 назначен	 архиепископом	 Варшавским	 и

Новогеоргиевским	с	оставлением	в	должности	 архиепископа	Волынского
и	Житомирского.

С	 4	 ноября	 1848	 года	 –	 архиепископ	 Новгородский	 и	 Санкт-
Петербургский.

20	ноября	того	же	года	возведен	в	сан	митрополита	Новгородского	и
Санкт-Петербургского.

7	 декабря	 1853	 года	 совместно	 с	 митрополитом	 Филаретом
(Дроздовым,	 †	 1867;	 память	 19	 ноября/2	 декабря)	 отпевал	 митрополита
Илиопольского	Неофита.

Скончался	 17	 сентября	 1856	 года.	 Погребен	 в	 Духовской	 церкви
Александро-Невской	лавры.

Много	потрудился	преосвященный	Никанор	для	блага	вверенных	ему
епархий.

За	 три	 года	 управления	 Калужской	 епархией	 он	 сделал	 то,	 на	 что
потребны	 многие	 годы,	 и	 расположил	 к	 себе	 сердца	 людей	 так,	 что	 они
желали	 жить	 и	 умереть	 с	 ним,	 по	 слову	 Писания:	 «Не	 обидел,	 ниже
утеснил	вверенных	ему	словесных	овец».

В	Волыни	деятельно	заботился	о	духовном	просвещении.	Служение	в
западном	 крае	 в	 то	 время	 было	 особенно	 ответственно.	 Архиепископу
Никанору	пришлось	внести	свою	долю	труда	в	дело	обращения	униатов	в
Православие.

Во	 время	 его	 служения	 в	 Минске	 было	 обращено	 более	 16	 тысяч
человек,	 а	 в	 1839	 году	 он	 присутствовал	 на	 общем	 торжестве
воссоединения	униатов.

За	 восемь	 лет	 управления	 Санкт-Петербургской	 епархией
преосвященный	 прославился	 необыкновенной	 ревностью	 и	 точностью	 в
исполнении	 возложенных	 на	 него	 обязанностей.	 Однако,	 как
первенствующий	 член	 Святейшего	 Синода,	 не	 отличался	 силой	 воли	 и
административными	способностями	и	потому	был	послушным	орудием	в
руках	обер-прокурора.

При	 нем	 начато	 описание	 достопримечательностей	 Александро-
Невской	лавры	и	собирание	материалов	по	ее	истории,	а	также	составлено
Житие	святого	благоверного	князя	Александра	Невского.

При	 отпевании	 святителя	 в	 надгробном	 слове	 епископ	Макарий	 так
охарактеризовал	 его:	 «Ты	 сделал	 все,	 чтобы	 память	 твоя	 осталась	 во
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благословениях	повсюду,	где	только	протекала	твоя	жизнь	и	совершалось
твое	служение.	Твоя	неусыпная	архипастырская	ревность	о	преуспеянии	в
вере	 и	 благочестии	 преемственно	 вверявшихся	 тебе	 паств;	 твоя	 истинно
ангельская	 кротость	 и	 радушие,	 с	 какими	 ты	 обходился	 с	 духовными
твоими	 чадами;	 твоя	 отеческая	 неистощимая	 любовь,	 с	 какою	 ты
принимал	 участие	 в	 их	 разнообразных	 нуждах;	 твоя	 терпеливость	 и
мудрость,	 с	 какими	 ты	 переносил	 наши	 недостатки	 и	 умел	 исправлять
виновных;	 твои	 милости	 и	 благодеяния,	 которые	 ты	 рассыпал	 такой
щедрой	 рукой	 и	 которыми	 поощрял	 деятельность	 одних	 и	 возвышал
счастье	других,	–	все	это	никогда	не	изгладится	из	памяти	признательных
тебе	душ».

Труды:
Избранные	слова	и	речи:	в	3	т.	–	СПб.,	1857.
Изъяснение	текста	в	XII	главах	послания	апостола	Павла	к	римлянам.
Литература:
Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних

времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.	–	С.	191–199.
Николай,	архимандрит.	Историко-статистическое	описание	Минской

епархии.	–	СПб.,	1864.
Теодорович	 Н.	 И.	 Историко-статистическое	 описание	 церквей	 и

приходов	Волынской	епархии:	в	3	т.	–	Почаев,	1888–1893.
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	духовной	академии.

–	М.,	1879.
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–

М.,	1867.
Леонид,	иеромонах.	История	церкви	в	пределах	Калужской	губернии.

–	Калуга,	1876.	–	С.	207–210.
Лотоцкий	 А.,	 протоиерей.	 Церковно-историческое	 и	 статистическое

описание	Варшавской	православной	епархии.	–	Почаев,	1863.
Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	108,	119,	264.

Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.
–	С.	890–896.

Рункевич	 С.	 Г.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия	 Минской
епархии.	–	Минск,	1893.	–	С.	66–83.

А.	 К.	 Очерк	 жизни	 высокопреосвященного	 Никанора,	 митрополита
Новгородского,	Санкт-Петербургского,	Эстляндского.	–	СПб.,	1856.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
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курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	12.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	133.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1397,	1401,	1404,	1407.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	256.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	38,	174,	187,	188,	266,	267,	537,	570,	936,	937.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	256.

Историко-статистические	сведения	о	Санкт-Петербургской	епархии:	в
10	т.	–	СПб.,	1869–1885.	–	Т.	8.	–	С.	52–73.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	38,	607,	620.

Русская	старина.	–	СПб.,	1877,	июль.	–	С.	497,	625.
–»–	1882,	август.	–	С.	276.
–»–	1883,	апрель.	–	С.	18,	19.
–»–	1885,	июль.	–	С.	168:	декабрь.	–	С.	501.
–»–	1904,	март.	–	С.	586.
–»–	1910,	март.	–	С.	665–679.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1883,	январь.	–	С.	229.
–»–	1888,	февраль.	–	С.	302.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	157–180.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1872,	июнь.	–	С.	183–229.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	299;	№	3.	–	С.	458;	кн.	2,

№	5.	–	С.	48,	50,	51;	№	6.	–	С.	234:	кн.	2,	№	7.	–	С.	428.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	492;	кн.	3,	№	10.	–	С.	249;	№	12.	–	С.	584.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	774;	т.	8.	–	С.	112.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	547;	т.	2.	–	С.	1164,	1569,
1637,	1676,	2108,	2289.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	277–279.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19,	21,	67,	68,	69,	76,	78.
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Никита,	епископ	Коломенский	(Семешков)	
Год	рождения	неизвестен.
Родился	в	семье	протопопа	Московского	Архангельского	собора.
25	июля	1473	года	митрополитом	Московским	и	всея	Руси	Геронтием

(†	1489)	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
Скончался	13	мая	1480	года.
Литература:
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад.	1863–1894;	1886,	август.	–	С.
217–218.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1029–1030.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	356.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4.	ч.	2.	–	С.	353	(приложение).
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Никита,	архиепископ	Коломенский	и
Каширский	(Тотемский)	

Происходил	из	купеческого	рода	города	Тотьмы.
С	 21	 июня	 1661	 года	 –	 архимандрит	 Кирилло-Белозерского

монастыря.
19	августа	1664	года	уволен	от	управления	монастырем.
27	 апреля	 1666	 года	 определен	 архимандритом	 в	 Кириллов

Новоезерский	монастырь.
26	декабря	1667	года	возвращен	в	Кирилло-Белозерский	монастырь.
6	 ноября	 1681	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Звенигородского	 при

Архангельском	соборе.
С	 24	 декабря	 1681	 года	 –	 архиепископ	 Коломенский	 и	 Каширский.

Скончался	в	1704	году.
Известен	постройкой	большого	архиерейского	дома.
Во	время	голода	поддерживал	и	питал	бедных.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	56,	79,	1032.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988	1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	359.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т	7	–	С.	614,	615	(приложение).
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Никита,	епископ	Белгородский	
Сведений	о	преосвященном	Никите	почти	не	сохранилось.
В	 992	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Белгородского.	 Белгородская

кафедра	была	учреждена	равноапостольным	великим	князем	Владимиром
(†	 1015;	 память	 15/28	 июля)	 в	 992	 году,	 куда	 первым	 епископом	 был
назначен	преосвященный	Никита.

Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	первая	половина.	–	С.	293–294.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	32.
Русский	паломник.	–	1888,	№	27.	–	С.	325.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
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Никита,	епископ	Белгородский	
См.	Николай	(Никита),	епископ	Белгородский.
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Никита,	епископ	Белгородский	
В	 1113	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Белгородского.	 В	 1115	 году

участвовал	 во	 втором	 перенесении	 мощей	 святых	 благоверных	 князей
Бориса	и	Глеба.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Русский	паломник.	–	1883,	№	27.	–	С.	325.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	240,	463,	664.
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Никита,	митрополит	Киевский	
По	 происхождению	 грек.	 Пришел	 из	 Царьграда	 в	 1122	 году	 (у

Строева,	в	1120	году).
С	15	октября	1122	года	–	митрополит	Киевский.
Скончался	19	мая	(по	Н.	Д.,	9	марта)	1126	года.
После	 него	 около	 пяти	 лет	 кафедра	 митрополии	 русской	 оставалась

праздною.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1402.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической

комиссии.	 –	 2-е	 изд.	 –	 СПб.,	 1908.	 –	 С.	 10,	 1127.	 См.	 также:	 Полное
собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	135,	663.
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Никита,	святитель,	епископ	Новгородский,
затворник	Печерский	(†	1108;	память	31

января/	13	февраля,	30	апреля/	13	мая,	в	3-ю
Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе

Новгородских	святых)	
Родился	в	городе	Киеве.
Один	 из	 первых	 постриженников	 Киево-Печерской	 лавры.	 Будущий

святитель	 Никита	 поступил	 в	 обитель	 еще	 в	 юных	 годах.	 Вскоре	 он
захотел	 необыкновенных	 подвигов	 и	 попросил	 благословения	 уйти	 в
затвор.	Игумен	 не	 благословлял	 его,	 предупреждая,	 что	 он	 еще	 слишком
молод	 и	может	 возгордиться,	 но	Никита	 настоял.	Через	 некоторое	 время
он	 впал	 в	 прелесть.	 Учил	 стекавшийся	 к	 нему	 народ,	 наизусть	 знал
Священное	 Писание	 Ветхого	 Завета,	 даже	 проявлял	 прозорливость,	 но
никогда	не	обращался	к	Новому	Завету	и	не	называл	имени	Иисусова.	По
этому	 признаку	 благочестивые	 старцы	 поняли,	 что	 это	 все	 действия
нечистой	силы.	К	его	пещере	собрались:	игумен	Никон	(†	1088;	память	23
марта/	 5	 апреля),	 подвижники	Матфей	 прозорливый	 (†	 ок.	 1085;	 память
5/18	 октября),	 Исаакий	 святый	 (†	 ок.	 1090;	 память	 14/27	 февраля),
Григорий	 чудотворец	 (†	 1093;	 память	 8/21	 января),	 Пимен	 постник	 (†
после	1114;	память	27	августа/9	сентября)	и	летописец	Нестор	(†	ок.	1114;
память	 27	 октября/9	 ноября)	 и	 едва	 своими	 молитвами	 избавили	 его	 от
прелести.	 После	 того	 Никита	 не	 только	 забыл	 весь	 Ветхий	 Завет,	 но	 с
большим	 трудом	 вновь	 научился	 читать.	 После	 этого	 он	 усугубил	 свои
подвиги,	но	уже	не	с	гордостью,	а	с	истинным	смирением,	воздержанием	и
послушанием	и	вскоре	превзошел	всю	братию.

В	 1096	 году	 Никита	 был	 хиротонисан	 Киевским	 митрополитом	 во
епископа	Новгородского.	Здесь	он	служил	для	всех	примером	благочестия
и	 своими	 молитвами	 дважды	 спасал	 город	 от	 пожара	 и	 от	 губительной
засухи.	Творил	и	другие	чудеса.

Скончался	 святитель	 31	 января	 1108	 года.	 В	 день	 его	 отпевания
исцелились	до	10	тысяч	больных.	Примечательно,	что	исцеление	получили
главным	образом	слепые	и	страдающие	болезнями	глаз.

Мощи	 его	 были	 обретены	 30	 апреля	 1558	 года	 архиепископом
Новгородским	Пименом	(†	1571),	получившим	на	это	чудесное	извещение
в	видении.	Когда	открыли	гроб,	 то	оказалось,	что	не	 только	тело	святого
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нетленно,	но	и	одежды	его	настолько	сохранились,	что	использовались	за
богослужением	в	день	памяти	святого	угодника.

Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород.	1891.	–	Т.	1.	–	С.	36–43.

Тихомиров	П.	И.,	протоиерей.	Сказание	о	Новгородской	чудотворной
иконе	Знамение	Божией	Матери.	–	3-е	изд.	–	Новгород.	1902.	–	С.	82–83.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1.	первая	половина.	–	С.	672.

Бухарев	 И.	 Н.,	 протоиерей.	 Жития	 святых,	 празднуемых	 греко-
российской	церковью.	–	М.,	1911.

Дестунис	С.	А.	Жития	 святых.	 Ежедневное	 чтение	 для	 народа	 и	 для
церковно-приходских	школ.	–	СПб.,	1886.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
36,	387,	388,	прим.	21	и	23.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1895.	–	С.	126–129.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	179–180.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	54.

Димитрий	 (Самбикин).	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск.
Тверь.	1892–1902.	–	Вып.	8.	–	С.	196–199;	вып.	9,	ч.	2.	–	С.	34.

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885.	–	Т.	1.	–	С.	534–537.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	33.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	183.
Жития	святых,	на	русском	языке	изложенные	по	руководству	Четьих

Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911;	М.,	1908.	М.,	1916.	–	Кн.	5.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских

интернет-портал «Азбука веры»
758

https://azbyka.ru/


святых.	–	М.,	1903.	–	С.	8.
Новгородский	 месяцеслов	 с	 краткими	 жизнеописаниями	 святых

угодников	[Усинин	А.	А.].	–	СПб.,	1882.	–	С.	19–35.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	октябрь.	–	С.	250.
Русский	паломник.	–	1908,	№	21.	–	С.	332.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1908.	 №	 17.	 –	 С.

823–825.
Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	197.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1959.	№	10.	–	С.	8.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
14.	–	С.	54.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	74.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	288.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,1888.	–	С.	17.
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Никифор,	епископ	Горийский,	викарий
Мцхетско-Карталинской	епархии	Грузинского

экзархата	(Джорджадзе,	князь)	
5	 апреля	 1842	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Горийского	 из

архимандритов	Хирского	Стефановского	монастыря.
Скончался	3	декабря	1851	года.
Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	307.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1399,	1447.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	85.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	307.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	9.	–	С.	46.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	777	(приложение).
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Никифор,	архиепископ	Астраханский	и
Ставропольский	(Феотоки	Николай)	

Родился	 15	 февраля	 1731	 года	 на	 острове	 Корфу.	 Происходил	 из
старинной	греческой	фамилии	Феотокиев.

Первоначальное	 образование	 получил	 под	 руководством	 местного
учителя	иеромонаха	Иеремии	Кавадии.

В	1745	году	посвящен	в	звание	церковного	чтеца.
Через	полгода	уехал	в	Италию,	где	поступил	в	греческую	гимназию	в

Потавии,	а	затем	в	Болонийскую	духовную	академию.
В	1748	году,	вернувшись	на	родину,	решил	посвятить	себя	Церкви	и

17	декабря	того	же	года	принял	монашество,	а	на	другой	день	посвящен	во
иеродиакона.

30	 апреля	 1753	 года	 рукоположен	 во	 иеромонаха	 и	 был	 три	 года
проповедником	при	Корфской	Богородицкой	церкви.	С	этих	пор	все	свои
силы	отдавал	обучению	бедного	юношества	в	Корфской	гимназии.

В	1758	году	устроил	свою	собственную	школу,	в	которой	преподавал
ряд	наук.

Был	 настоятелем	 церкви	 Иоанна	 Предтечи,	 где	 приобрел
популярность	проповедника.

В	 1765	 году	 переселился	 в	 Константинополь,	 где	 патриархом
Самуилом	I	назначен	проповедником	Великой	церкви.

В	1768	году	уехал	в	Яссы.
С	 1769	 по	 1773	 год	 проживал	 в	 Лейпциге	 и	 занимался	 научными

работами.
В	 1776	 году	 переселился	 в	 Россию	 по	 приглашению	 архиепископа

Славянского	и	Херсонского	Евгения	(Булгариса,	†	1806),	который	готовил
его	себе	преемником.

6	 августа	 1779	 года	 в	 Преображенском	 соборе	 Санкт-Петербурга
хиротонисан	из	иеромонахов	в	архиепископа	Славянского	и	Херсонского.

28	 ноября	 1786	 года	 назначен	 архиепископом	 Астраханским	 и
Ставропольским.

16	 апреля	 1792	 года	 уволен	 на	 покой	 согласно	 личной	 просьбе,	 с
предоставлением	ему	в	управление	Московского	Данилова	монастыря,	где
он	и	пребывал	до	конца	своей	жизни.

Скончался	31	мая	1800	года.
Архиепископ	 Никифор	 известен	 главным	 образом	 как	 писатель,

причем	его	писательская	деятельность	почти	всецело	относится	к	родной
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стране.
Кроме	 того,	 он	 был	 высокообразованным,	 талантливым

проповедником	 и	 ученым.	 Биографы	 называют	 его	 замечательным
математиком,	глубокомысленным	богословом,	«славой	Греции».

Много	заботился	о	школах.	Вел	борьбу	с	раскольниками	и	стремился
примирить	старообрядцев	с	Православной	Церковью.

Архиепископ	 Никифор	 своими	 пастырскими	 доблестями	 много
утешил	 Церковь	 и,	 быть	 может,	 был	 одним	 из	 тех	 пастырей,	 которые
отвратили	ее	от	падения	среди	века	строптивого	и	развращенного.

Труды:
Толкование	воскресных	Евангелий	(на	греческом	языке):	в	2	ч.	–	М.,

1796,	в	русском	переводе.	–	М.,	1805.
Толкование	 воскресных	 чтений	 из	 апостола	 (на	 греческом	 языке).	 –

М.,	1800.	в	русском	переводе.	–	М.,	1819.
Свод	 51	 толковника	 на	 первые	 8	 книг	Священного	Писания	Ветхого

Завета	 и	 на	 книги	Царств	 (на	 греческом	 языке):	 в	 2	 т.	 –	Лейпциг,	 1772–
1773.

Поучительные	 слова	 на	 Четыредесятницу	 и	 несколько	 речей	 (на
греческом	языке).	–	1766.

Речь	императрице	при	посвящении	во	епископа.	–	СПб.,	1799.
Четыре	 слова	 огласительные	 к	 монахине,	 в	 день	 облечения	 ее	 в

ангельский	образ.	–	М.,	1809.
Окружное	послание	к	старообрядцам	Словенской	епархии.	–	1780.
Ответы	 на	 Соловецкую	 челобитную,	 присланную	 бахмутскими

раскольниками.
Ответы	 на	 15	 вопросов	 киргизских	 раскольников	 и	 рассуждение	 о

святом	мире.	–	М.,	1800.
Грамоты	к	раскольникам	//	Астраханские	епархиальные	ведомости.	–

1845,	№	8.
О	насилии	католиков	и	 о	 том,	 кто	 суть	 раскольники	 (схизматики)	и

униаты	(на	греческом	языке).	–	Галле.	1775.
Физика	(на	греческом	языке):	в	2	ч.	–	Лейпциг.	1766,	1767.
Курс	чистой	математики:	в	3	ч.	–	М.,	1798,	1799,	1800.
Сочинения	Исаака	Сирина	(на	греческом	языке).	–	Лейпциг,	1770.
Литература:
Саввинский	 И.	 Исторические	 записки	 об	 Астраханской	 епархии.	 –

Астрахань,	1903.
Соловьев	 М.	 М.	 Никифор	 Феотоки	 //	 Труды	 Киевской	 духовной

академии.	–	1894,	кн.	3.
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Порфирий	 (Успенский),	 епископ.	 Проповедники	 на	 островах
Средиземного	моря.	–	Киев.	[1880].

Грановский	 А.	 Полтавская	 епархия	 в	 ее	 прошлом	 и	 настоящем.	 –
Полтава,	1901.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	T.	2.

Платон	(Любарский),	архимандрит.	Иерархия	Вятская	и	Астраханская
//	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	Российских.	–	М.,	1848,	№	8.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	311,	487.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1394,	1400.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	144.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	409,	676.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	231–232.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	144.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	741.

Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости
Браила.	–	1896.	–	С.	4.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2.	–	С.	379.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	48.

Астраханские	епархиальные	ведомости.	–	1878,	№	50.
Херсонские	епархиальные	ведомости.	–	1875,	№	52.
Полтавские	епархиальные	ведомости.	–	1863,	1867,	1868.
Москвитянин.	–	М.,	1843.	VI.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	ноябрь.	–	С.	600–601.
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Известия	по	Казанской	епархии.	–	1884,	№	8.	–	С.	280.
–»–	1903,	№	13.	–	С.	40.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876.	февраль.	–	С.	267.
–»–	1880,	январь.	–	С.	125.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884.	декабрь.	–	С.	560.
–»–	1893,	июнь.	–	С.	782.
–»–	1894,	июль.	–	С.	137,	139.
–»–	1895,	июнь.	–	С.	891.
Православное	обозрение.	–	М.,	1885,	сентябрь	–	декабрь.	–	С.	296.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т	11.	–	С.	286;	т.	12.	–	С.	136.
Письма	 Киевского	 митрополита	 Евгения	 Болховитинова	 к	 В.	 Г.

Анастасевичу	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	41.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52,	65.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	356;	т.	2.	–	С.	106.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259,	851.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	85–86.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	337–339.
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Никифор,	митрополит	Астраханский	и
Терский	

С	февраля	1680	года	–	игумен	Московского	Новинского	Введенского
монастыря	на	Пресне.

В	 1681	 году	 переведен	 в	Московский	 Спасо-Андроников	 монастырь
архимандритом.

26	 июня	 1681	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и
Терского	с	возведением	в	сан	митрополита.

Из	 письма	 митрополита	 Никифора	 к	 казначею	 архиерейского	 дома
видно,	что	он	после	посвящения	своего	и	почти	до	самой	кончины	в	городе
Астрахани	не	бывал,	а	скончался	или	на	пути,	или	тотчас	по	прибытии	в
Астрахань	 22	 октября	 (по	 другим	 источникам,	 28	 октября)	 1682	 года.
Гробница	находится	в	Астрахани.

Литература:
Платон	(Любарский),	архимандрит.	Иерархия	Вятская	и	Астраханская

//	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1848,	№	7.
Саввинский	 И.,	 священник.	 Исторические	 записки	 об	 Астраханской

епархии.	–	Астрахань,	1903.	–	С.	38.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	170,	240,	310.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	337.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	609	(приложение).
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Никифор	I,	епископ	Владимиро-Волынский
(по	прозванию	Сманило	или	Сатанило)	
Родом	из	бояр	князя	Волынского	Василько	Романовича.
В	1266	году	упоминается	епископом	Владимиро-Волынским.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.
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Никифор	II,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	

Упоминается	 епископом	 Владимиро-Волынским	 и	 Берестейским	 в
1458	году.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1038.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	768.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	517	(приложение).
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Никифор	I,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек.
Родом	из	Суры	Ликийской	(в	Малой	Азии).
Прислан	в	Россию	Константинопольским	патриархом.	В	Киев	прибыл

6	 декабря	 1104	 года	 (по	 другим	 источникам,	 6	 декабря	 1103	 года),	 а	 18
декабря	назначен	на	русскую	митрополию.

Это	 был	 архипастырь	 «ученый»	 и	 «простой»,	 ревностный	 к	 своему
делу.	 При	 нем	 Русская	 Церковь	 прославлена	 несколькими	 знамениями
любви	 небесной:	 ознаменовали	 себя	 многими	 чудесами	 перенесенные	 в
новый	 храм	 святые	 мощи	 благоверных	 князей	 Бориса	 и	 Глеба;	 посетили
Киев	принесенные	из	Царьграда	мощи	великомученицы	Варвары.

По	 сохранившимся	 источникам	 его	 пастырской	 деятельности	 видно,
что	 митрополит	 Никифор	 был	 человек,	 ревностно	 заботившийся	 о	 благе
своей	паствы.	После	него	сохранилось	несколько	письменных	посланий	и
поучений.	Свои	поучения,	по	незнанию	русского	языка,	он	не	произносил
сам,	а,	написавши	их	по-гречески,	поручал	переводить	их	и	произносить	в
церкви.	Замечательным	является	его	«Поучение	в	Неделю	сыропустную	в
церкви	 ко	 игуменам	 и	 ко	 всему	 иерейскому	 и	 диаконскому	 чину	 и	 к
мирским	 людям».	 Причина,	 побудившая	 митрополита	 написать	 это
поучение,	заключалась	не	только	в	сознании	своего	пастырского	долга,	но
и	в	обычае	Церкви	Греческой	перед	наступлением	поста	предлагать	особое
поучение	 своей	 пастве.	 В	 поучении	 в	 Неделю	 сыропустную	 митрополит
Никифор	 призывает	 слушателей	 к	 покаянию	 и	 исправлению	 в
наступающие	 дни	 поста	 и	 показывает,	 что	 истинный	 пост	 состоит	 в
воздержании	 не	 от	 мяса	 овцы	 или	 других	 животных,	 но	 от	 обид	 и
оскорблений	 ближних,	 от	 лихвы,	 неправедной	 мзды,	 тяжкого	 роста,	 в
частности,	предостерегает	от	пьянства.

Тон	 поучения,	 равно	 как	 и	 всех	 его	 посланий,	 показывает	 в
митрополите	Никифоре	умного	и	осторожного	человека,	который,	поучая
людей	и	указывая	на	их	пороки,	в	то	же	время	опасается	оскорбить	кого-
либо	и	войти	в	неприязненные	отношения.

В	 январе	 1121	 года	 митрополит	 Никифор	 скончался	 (У	 Макария
(Булгакова)	дата	смерти	–	апрель	1121	года	(см.	т.	2,	с.	135)).

Труды:
Послание	 к	 Владимиру	 Всеволодовичу	 Мономаху	 о	 посте,	 о

воздержании	чувств	 //	Калайдович	К.	Ф.	Русские	достопамятности.	 –	М.,
1815.	–	Ч.	1.	–	С.	59–75	(1-е	послание	по	сп.	XVI	в.	ГИМ,	Синод,	собр.,	№
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496	с	вариантами	по	другим	спискам);	Макарий	 (Булгаков),	митрополит.
История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	219–222.

Послание	от	Никифора,	митрополита	Киевского	 к	Владимиру	князю
всея	 Руси,	 сыну	 Всеволодову	 о	 разделении	 Церквей	 на	 восточную	 и
западную	(«Въпрашал	еси	был,	благородный	княже,	како	отвержени	быша
латине...»)	//	Памятники	российской	словесности	XII	века.	–	М.,	1821.	–	С.
157–163.

Послание	 о	 латинянах	 к	 великому	 князю	 Ярославу	 («Послание	 от
Никифора	 митрополита	 Киевского	 всея	 Русския	 земля,	 написание	 на
латыну	к	Ярославу,	князю	муромскому.	Святославичю.	сына	Ярославля	о
ересех»)	//	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9
т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	218–219;	564–568.

Поучение	митрополита	Никифора	в	неделю	сыропустную	//	Макарий
(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–
Т.	2.	–	С.	222–224;	569–571.

Послание	митрополита	Никифора	о	латинах	к	неизвестному	князю	//
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви:	 в	 9	 т	 –	 М.,
1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	216–218;	560–564.

Литература:
Поторжинский	 М.	 А.	 История	 русской	 церковной	 проповеди	 в

биографиях	и	образцах	с	половины	IX-XIX	вв.	–	2-е	изд.	–	Киев,	1891.	–	С.
66.

Попов	 А.	 Н.	 Историко-литературный	 обзор	 древнерусских
полемических	сочинений	против	латинян	(X1-XV	вв.).	–	М.,	1878	(1875).

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	2.	–	С.	16;	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История
Русской	Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	135,	216–224,	240,	242.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т,	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1.	первая	половина.	–	С.	287,	857,	858.

Павлов	 А.	 С.	 Критические	 опыты	 по	 истории	 древнейшей	 греко-
русской	полемики	против	латинян.	–	СПб.,	1878.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1402.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	407.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
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литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	28–30.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической

комиссии.	 –	 2-е	 изд.	 –	 СПб.,	 1908,	 №	 8.	 См.	 также:	 Полное	 собрание
русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою	 комиссиею.	 –
СПб.,	1841–1921.

Православное	обозрение.	–	М.,	1870,	январь.	–	С.	105.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1646.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	84.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	336.
Колесов	В.	В.	Никифор	 //	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	278–279.
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НИКИФОР	II,	митрополит	Киевский	
Сведений	о	жизни	и	деятельности	митрополита	Никифора	II	почти	не

сохранилось.
Известно,	что	по	происхождению	он	грек.
Прибыл	в	Россию	в	1182	 году	и	управлял	Киевской	митрополией	до

1198	года.
В	 1195	 году	 предотвратил	 кровопролитие	 при	 возникшей	 распре

между	 киевским	 князем	 Рюриком	 и	 великим	 князем	 суздальским
Всеволодом	мудрым	наставлением	и	советом.

Скончался	в	1198	году.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1,	первая	половина.	–	С.	288,	788.
Амвросий	(Орнатский).	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	47.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	Т.	3.	–	С.	22.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1402.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	94.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.

Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической
комиссии.	 –	 2-е	 изд.	 –	 СПб.,	 1908.	 –	 С.	 126,	 145,	 149,	 152.	 См.	 также:
Полное	собрание	русских	летописей:	в	24	т.	 /	Издано	Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	336.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	294,	304,	402,	497.
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Никифор,	епископ	Луцкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует)	

Упоминается	епископом	Луцким	в	1487–1489	годах.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	516	(приложение).
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Никодим,	епископ	Дмитровский,	викарий
Московской	епархии	(Белокуров	Николай

Петрович)	
Родился	 в	 1826	 году	 в	 Московской	 губернии	 в	 семье	 духовного

сословия.
Первоначально	обучался	в	Вифанской	духовной	семинарии.
Затем	 окончил	Московскую	 духовную	 академию	 и	 21	 октября	 1852

года	назначен	учителем	Вологодской	духовной	семинарии.
18	января	1853	года	пострижен	в	монашество;	2	февраля	рукоположен

во	иеродиакона,	а	3	февраля	–	во	иеромонаха.
18	ноября	назначен	инспектором	Вифанской	духовной	семинарии.
12	августа	1855	года	получил	звание	магистра.
13	апреля	1858	года	возведен	в	сан	архимандрита.
16	декабря	того	же	года	назначен	инспектором	Московской	духовной

семинарии.
30	 декабря	 1861	 года	 переведен	 ректором	 Вифанской	 духовной

семинарии.
21	марта	1866	года	определен	настоятелем	Московского	Златоустова

монастыря	 и	 в	 том	 же	 году	 12	 августа	 назначен	 ректором	 Московской
духовной	семинарии.

С	 10	 марта	 1867	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Богоявленского
монастыря.

В	 1871	 году	 был	 избран	 председателем	 отдела	 по	 изданию	журнала
«Чтения	 в	 Обществе	 любителей	 духовного	 просвещения».	 Много
потрудился	 святитель	 для	 этого	 общества	 то	 в	 качестве	 действительного
члена,	 то	 в	 должности	 временного	 председателя	 своими	 научными	 и
археологическими	трудами,	которые	он	помещал	в	изданиях	Общества,	и
Общество	 ценило	 его	 труды,	 избрав	 его	 почетным	 своим	 членом.	 Уже
больной,	 в	последний	 год	 своей	жизни	он	поместил	в	издании	Общества
два	своих	исторических	труда.

18	мая	1873	года	определен	наместником	Александро-Невской	лавры.
6	апреля	1875	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария

Новгородской	епархии.
С	 17	 июня	 1876	 года	 –	 епископ	 Дмитровский,	 викарий	Московской

епархии.
В	 августе	 1876	 года	 занял	 место	 помощника	 председателя	 Совета
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Православного	 Миссионерского	 общества.	 До	 кончины	 успел
присутствовать	только	на	трех	заседаниях	Совета.

Почувствовал	 сильное	 ослабление	 здоровья	 и	 в	 июне	 1877	 года
переселился	 в	 Звенигородский	 Саввино-Сторожевский	 монастырь.
Епископ	Никодим	любил	эту	обитель	и	во	время	своей	тяжелой	болезни	с
грустью	 восклицал:	 «Сей	покой	мой	 зде,	 до	 век	 века	 зде	 вселюся,	 якоже
изволих»,	 и	 Господь	 молитвами	 преподобного	 Саввы	 исполнил	 его
желание.	 О	 последних	 днях	 святителя	 и	 кончине	 его	 оставил	 описание
архимандрит	 Высокопетровского	 монастыря	 Григорий.	 «Давно	 уже,	 –
рассказывает	 архимандрит	 Григорий,	 –	 здоровье	 его	 было	 потрясено.	Он
прибыл	 в	 Москву	 болезненным	 и	 слабым.	 В	 конце	 мая	 1877	 года
почувствовал	 он	 себя	 гораздо	 хуже	 прежнего,	 в	 половине	 июня
переселился	в	Саввинский	Звенигородский	монастырь,	надеясь	здесь	более
поправиться	в	здоровье.	Здесь	17	июня	он	принял	таинство	Елеосвещения
от	 преосвященного	 Игнатия,	 епископа	 Можайского.	 Многократно	 был
исповедован	 и	 приобщен	 Святых	 Христовых	 Таин;	 сподобился	 святого
причащения	 и	 накануне	 своей	 христианской	 кончины.	У	 одра	 его	 за	 час
или	 полтора	 до	 кончины	 читали	 канон	 Сладчайшему	Иисусу,	 а	 больной
святитель	 с	 плачем	 горько	 взывал:	 «Господи,	 помилуй»	 или	 стонал,
томимый	недугом	(у	него	шла	из	горла	кровь	и	лицо	горело	от	внутреннего
жара).	 Когда	 чтение	 канона	 было	 окончено	 и	 я	 просил	 у	 него
благословения,	 преосвященный,	 мало	 владевший	 руками,	 отвечал	 с
трудом:	«Меня	благословите»	и	повторил	эти	слова.	Я	попросил	у	родных
его	 (два	 брата	 –	 священники	 и	 зять	 диакон)	 икону	 Божией	 Матери	 на
финифти	–	Черниговскую	из	Гефсиманского	скита,	к	которой	он	умильно
приложился,	а	потом	я,	осенив	его	образом,	призвал	на	него	благословение
Царицы	 Небесной	 и	 предложил,	 не	 угодно	 ли	 ему	 выслушать	 молебен
Божией	Матери.	 Преосвященный	 рад	 был.	 Он	 поцеловал	 Евангелие,	 над
ним	прочитанное	мной,	и	после	молебна	целовал	мой	наперсный	крест	с
изображением	 распятого	 Спасителя.	 Мучимый	 недугом,	 вопил:
«Отпустите	меня	в	путь-дорогу,	Христа	ради,	отпустите,	тяжко	мне!»	–	и
просил	 приподнять	 его.	 Употребив	 несколько	 капель	 холодной	 воды,	 он
сам	облил	свою	голову	и	немного	успокоился.	На	вопрос	мой,	не	имеет	ли
сообщить	 мне	 что-либо	 особенное,	 он,	 подумав,	 отвечал:	 «Благодарю
митрополита	 Иннокентия,	 благодетеля	 моего	 великого»	 и	 поручил
передать	 почтение	 преосвященному	 Игнатию.	 Высокопреосвященный
владыка	 посещал	 его	 во	 время	 болезни	 и	 был	 всегда	 для	 него	 ангелом
утешителем.	Когда	 стал	 я	 прощаться	 с	 ним,	 он	 сказал:	 «Куда?»	 –	 «К	 его
высокопреосвященству».	 Он	 просил	 посидеть	 возле	 него	 и,	 смотря	 на
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меня,	называл	меня	по	имени,	стонал	и	жаловался,	что	очень	тяжело	ему.
«Господь	 да	 утешит	 вас»,	 –	 сказав	 это,	 я	 просил	 больного	 предать	 себя
воле	Божией.	Господь	знает	час,	когда	избавить	его	от	скорби.	«Потерпите
еще	недолго:	многими	скорбями	надлежит	вам	войти	в	Царствие	Божие»
(Деян. 14:22).	Поклонясь	до	земли	святителю	и	со	слезами	облобызав	его
руку,	 я,	 по	 желанию	 родных,	 отправился	 к	 преосвященному	 Игнатию,	 а
сей	к	митрополиту,	обещаясь	прибыть	вскоре	на	Саввинское	подворье;	там
по	 уходе	 моем	 особо	 читали	 для	 больного	 канон	 молебный	 Божией
Матери	 «Многими	 содержимь	 напастьми».	 Он	 лежал	 спокойно,
погруженный	в	молитву,	когда	Господь	позвал	его	к	Себе	и	ангел	смерти
отворил	 ему	 врата	 вечности.	 Блаженная	 кончина	 его	 последовала	 14
октября	1877	года».

Погребен	 в	 обители	преподобного	Саввы	Звенигородского,	 в	 галерее
собора,	налево	от	входа.

Литература:
Григорий,	архимандрит.	Сборник	для	любителей	духовного	чтения.	–

М.,	1889.	–	С.	124–126.
Никифор	 (Бажанов),	 игумен.	 Сборник	 для	 любителей	 духовного

чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	104–106.
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	духовной	академии

до	ее	преобразования	(1814–1870).	–	М.,	1879.	–	С.	445–446.
Кедров	Н.	И.	Московская	духовная	семинария	1814–1889.	–	М.,	1889.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1405.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	42,	178,	197.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	155,	452.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	438.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1908,	январь.	–	С.	271.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1877,	42,	43	(некролог).
Православное	обозрение.	–	М.,	1878,	сентябрь-декабрь.	–	С.	188.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1649.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	100.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
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И.	–	С.	340–341.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	20.
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Никодим,	епископ	Орловский	и	Севский
(Быстрицкий	Николай	Андреевич)	

Родился	 в	 селе	 Воскресенском	 Ковровского	 округа	 Владимирской
губернии	в	семье	священника.

Обучался	в	Суздальской	и	Владимирской	духовных	семинариях.
21	 сентября	 1808	 года	 назначен	 учителем	Переяславского	 духовного

училища.
11	января	1811	года	переведен	в	Суздальское	училище.
19	декабря	1814	года	пострижен	в	монашество.
3	 января	 1815	 года	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 5	 января	 –	 во

иеромонаха.
С	 21	 января	 1816	 года	 –	 строитель	 Переславль-Залесского

Николаевского	монастыря.
С	 25	 декабря	 1820	 года	 –	 игумен	 Муромского	 Благовещенского

монастыря.
16	 февраля	 1825	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Боголюбского

Рождество-Богородицкого	монастыря.
С	 23	 декабря	 1827	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Златоустова

монастыря.
16	 июня	 1828	 года	 переведен	 настоятелем	 Московского

Богоявленского	монастыря.
15	июля	1828	года	хиротонисан	во	епископа	Орловского	и	Севского.
Скончался	30	декабря	1839	года	в	городе	Орле.	Погребен	в	Успенском

монастыре.
Епископ	 Никодим	 отличался	 подвижнической	 жизнью,	 «муж

великого	 воздержания»,	 но	 вместе	 с	 тем	 неумолимо	 строгий	 к
подчиненным.	 Уже	 будучи	 архиереем	 он	 держал	 себя	 всегда	 сурово	 и
сдержанно,	так	что	никто	и	никогда	не	видел	улыбки	на	его	лице.

Литература:
Виноградов	 Н.	 Историческая	 записка	 о	 Переславль-Залесском

духовном	училище.	–	Владимир,	1888.	–	С.	88.
Пясецкий	Г.	История	Орловской	епархии.	–	Орел.	1899.	–	С.	902–907.
Григорий,	 архимандрит.	 Историческое	 описание	 Московского

Златоустовского	монастыря.	–	М.,	1914.	–	С.	117,	118	и	прим.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1407.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
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Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	262.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	630.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	66.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	178,	196,	674,	905.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	262.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1882,	сентябрь.	–	С.	564.
Странник.	–	СПб.,	1865,	декабрь.	–	С.	98–105.
–»–	1870.	июнь.	–	С.	489.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1904,	сентябрь.	–	С.	400.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	192–193,	212–213,	217.
–»–	1903.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	95.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1705.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	340.
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Никодим,	епископ	Енисейский	и
Красноярский	(Казанцев	Никита	Иванович)	
Родился	 5	 сентября	 1803	 года	 в	 селе	 Комлеве	 Знаменском	 Рузского

уезда	Московской	губернии	в	семье	причетника.
В	1818	году	поступил	в	Вифанскую	духовную	семинарию.
В	 1826	 году	 по	 окончании	 духовной	 семинарии	 поступил	 в

Московскую	духовную	академию.
31	марта	1829	года	пострижен	в	монашество;	5	июля	рукоположен	во

иеродиакона,	а	1	июля	1830	года	–	во	иеромонаха.
6	 августа	 того	же	 года	 окончил	 курс	 духовной	 академии	 со	 званием

магистра.
13	 августа	 1830	 года	 назначен	 инспектором	 Тульской	 духовной

семинарии	и	профессором	богословия	и	еврейского	языка.
14	апреля	1832	года	перемещен	в	Новгородскую	духовную	семинарию

инспектором	и	преподавателем	философии.
24	 октября	 1833	 года	 возвращен	 в	 Тульскую	 духовную	 семинарию

инспектором.
С	11	февраля	1835	года	–	ректор	Вятской	духовной	семинарии	и	с	19

марта	–	настоятель	Вятского	Успенского	Трифонова	монастыря;	17	апреля
возведен	в	сан	архимандрита.

В	 период	 ректорства	 в	 Вятской	 духовной	 семинарии	 происходило
преобразование	 учебной	 программы	 в	 духовных	 учебных	 заведениях.
Ректорам	 духовных	 семинарий	 было	 предложено	 представить	 свои
проекты	 преобразования.	 Проект	 ректора	 Вятской	 духовной	 семинарии
архимандрита	 Никодима	 привлек	 внимание	 обер-прокурора	 Святейшего
Синода	 графа	 Н.	 А.	 Протасова,	 и	 отец	 Никодим	 был	 вызван	 в	 Санкт-
Петербург.	Ему	было	поручено	составить	новый	устав,	что	он	и	выполнил.
Но	этот	устав	не	нашел	применения.

С	 20	 июня	 1841	 года	 –	 ректор	 Херсонской	 духовной	 семинарии	 и
настоятель	Одесского	Успенского	монастыря.

С	 25	 июля	 1845	 года	 –	 ректор	 Курской	 духовной	 семинарии	 и
настоятель	Рыльского	Николаевского	монастыря.

С	 3	 апреля	 1850	 года	 –	 ректор	 Ярославской	 духовной	 семинарии	 и
настоятель	Ростовского	Богоявленского	Авраамиева	монастыря.

14	 февраля	 1854	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Чебоксарского,
викария	Казанской	епархии.

С	18	сентября	1861	года	–	епископ	Енисейский	и	Красноярский.
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За	время	своего	служения	на	Енисейской	кафедре	он	дважды	объехал
всю	 эту	 неизмеримую	 епархию	 и	 знал	 ее	 лучше	 всякого	 другого	 места,
даже	лучше	Московской	епархии,	где	родился.	Из	175	приходов,	кажется,
не	осталось	и	двадцати,	где	бы	он	не	служил,	а	побывал	во	всех.

6	апреля	1870	года	уволен	на	покой	в	Перервинский	монастырь.
Скончался	 владыка	 на	 покое	 11	 июня	 1874	 года,	 переехав	 из

монастыря	 в	 город	 Дмитров	 к	 сестре.	 Погребен	 в	 городе	 Дмитрове,	 в
соборе.

Преосвященный	Никодим	 родился	 и	 вырос	 в	 простой	 бедной	 семье.
Вся	 детская	 жизнь	 его	 протекала	 в	 крайней	 нужде.	 Родители	 его	 были
люди	 робкие,	 забитые	 («униженные	 и	 умаленные»),	 они	 не	 могли
защитить	 своего	 сына	 от	 насмешек	 товарищей.	 Поэтому	 он	 старался
никогда	не	жаловаться	им	ни	на	кого.	Он	горячо	любил	своих	родителей,	и
эта	 любовь	 красной	 нитью	 прошла	 через	 всю	 его	 жизнь.	 Уже	 будучи
архиереем,	 он	 не	 стеснялся	 ни	 своего	 происхождения,	 ни	 своих	 бедных
родителей,	но	при	всякой	возможности	посещал	их	в	деревне	и	каждый	раз
низко	кланялся	им	до	земли,	несмотря	на	свой	сан.

Вместе	 с	 любовью	 к	 родителям	 святитель	 имел	 большую	 любовь	 ко
всем	беднякам.	Все	знавшие	святителя	отмечали	необыкновенную	доброту
его	 души	 как	 выдающуюся	 черту	 характера	 преосвященного.	 Как	 только
он	получал	деньги,	 то	 тут	же	оделял	 толпы	нищих	и	бедняков.	Деньги	у
него	 никогда	 не	 задерживались.	 Даже	 когда	 преосвященному
потребовалось	 ехать	 в	 Москву,	 он	 вынужден	 был	 одолжить	 деньги	 на
дорогу	 из	 Енисейского	 попечительства.	 За	 его	 доброе	 сердце	 он	 был
любим	бедняками,	о	чем	сам	писал:	«Сверху	меня	не	любят,	а	с	нижними	я
всегда	хорош.	Тут	меня	любят».	Действительно,	преосвященный	Никодим
умел	 входить	 в	 положение	 вдов	 и	 сирот.	Однажды	по	 делу	 об	 опеке	 над
имуществом	 умершего	 священника	 он	 писал	 консистории	 резолюцию,
рекомендуя	не	слишком	сурово	и	повелительно	обращаться	со	вдовами	и
сиротами	при	случаях	опеки	над	имуществом	их.

Уже	в	студенческие	годы	он	записал	в	своем	дневнике:	«Я	лучше	хочу
быть	 милосердым	 до	 слабости,	 нежели	 правосудным	 до	 жестокости.
Господи!	Кажется,	я	мыслю	хорошо.	Утверди	убо	мысль	сию	во	мне,	если
она	Твоя,	но	исторгни	ее	с	корнем,	если	чья-нибудь	чужая!	Нет!	Я	верю	–
она	 Твоя!	 Хвалится	 милость	 на	 суде».	 Горячая	 молитва	 к	 Богу	 была
великим	утешением	для	преосвященного	Никодима	во	всю	его	жизнь.	Вот
что	 писал	 он	 уже	 преклонным	 старцем	 (в	 1871	 году),	 обуреваемый
недугами,	 расслаблявшими	 и	 тело	 и	 дух,	 о	 значении	 для	 него,	 в	 его
положении,	молитвы:	«Стану	на	молитву,	помолюсь.	Проходит	томление
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духа,	 возсиявает	 милосердие	 Божие:	 согреваюсь	 душею	 и	 делаюсь
способен	на	всякое	дело,	мне	пристойное».

Преосвященный	 Никодим	 с	 молодых	 лет	 начал	 ежедневно
неопустительно	 читать	 Библию	 по	 порядку.	 Он	 не	 прекращал	 чтения	 ее
даже	в	дороге	во	время	своих	многочисленных	дальних	путешествий.	Этим
чтением,	 как	 писал	 преосвященный,	 «я	 удалял	 скуку,	 отгонял	 уныние	 и
наполнял	душу	высокими	и	святыми	чувствованиями.	Мне,	болезненному
грешнику,	сие	нужно,	нужно!»	Поводом	же	к	такому	постоянному	чтению
Священного	Писания	послужил	виденный	однажды	святителем,	тогда	еще
воспитанником	 духовной	 семинарии,	 сон.	 «Я	 спал,	 –	 описывает
преосвященный	 Никодим,	 –	 ночь	 была	 месячная.	 Вижу:	 растворяется
дверь,	входит	старец	с	длинной	седой	бородой,	в	белой	длинной	рубашке	–
старец	 лепообразный.	Подойдя	 ко	 мне,	 он	 меня	 толкнул	 слегка	 в	 бок.	 Я
проснулся.	 «Ты	 спишь,	 –	 сказал	 он,	 –	 и	 беспечен.	 А	 какие	 страшные
происшествия	 на	 земле!	 Люди	 в	 возбуждении	 мятутся,	 пороки
умножились	 до	 безмерности,	 вопль	 их	 слышится	 на	 небесах.	 Скоро
зашумят	сильнее,	прольются	реки	крови.	Ты	много	увидишь	сам	и	будешь
не	 зрителем	 только,	 но	 тебе	 надобно	 будет	 действовать	 и	 спасать.	Ныне
война	 на	 Церковь,	 и	 она	 будет	 жестока!	 А	 ты	 спишь	 и	 беспечен!»	 Я
ужаснулся	 от	 сих	 речей,	 смиренно	 их	 выслушивая.	 Потом	 спросил	 меня
старец:	«Что	у	тебя	за	книги	на	окне?»	Я	ему	их	пересчитал.	«Подай	мне
Библию»,	–	сказал	он.	Я	подал.	Старец	разогнул	книгу	и	дал	мне	читать.
Прочел	 с	 полглавы.	 Чудные	 глаголы!	 Какая	 выспренняя,	 необъятная
премудрость!	 Мне	 казалось,	 что	 я	 поднялся	 над	 землею	 и	 над	 всем
человеческим	столько,	что	мне	казалась	земля	за	маленький	шар,	а	люди	–
как	пылинки.	Я	смеялся	над	делами	человеческими:	их	заботы,	крушения,
замыслы,	 начинания,	 дела	 казались	 меньше	 детской	 игры,	 сущими
пустяками...	 Я	 был	 в	 блаженном	 утешении...	 Старец	 потребовал	 от	 меня
Библию	обратно.	Мне	жаль	было	ее	отдать,	однако	не	смел	противиться.	Я
старался	 заметить	лист,	на	котором	написаны	прочтенные	мною	глаголы
Божии.	Помнится,	 будто	 8-я	и	 9-я	 главы	Притчей	и	Екклезиаста.	Однако
совершенно	 не	 припомню.	 Видение	 кончилось.	 Книги	 точно	 лежали	 на
окне	 передо	 мною	 и	 между	 ними	 Библия.	 Пробуждение	 было	 сладкое.
Душа	трепетала	какою-то	небесною	радостью...	Такое	видение	впечатлело
в	душе	моей	благоговение	 к	Священному	Писанию,	 которое,	 по	милости
Божией,	и	доселе	остается	со	мной».

Большое	влияние	на	жизнь	и	деятельность	епископа	Никодима	оказал
Московский	 святитель	митрополит	Филарет	 (Дроздов,	 †	 1867;	 память	 19
ноября/2	декабря).	Свои	воспоминания	о	взаимоотношениях	с	московским
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святителем	 и	 свое	 отношение	 к	 нему	 епископ	 Никодим	 отразил	 в
составленном	 им	 труде	 «О	 Филарете,	 митрополите	 Московском,	 моя
память».	 Он	 выражает	 к	 московскому	 святителю	 свою	 любовь	 и
благодарность	 за	 его	 участливое	 внимание	 к	 своей	 судьбе.	 Даже	 случаи
гнева	 митрополита	 Филарета	 на	 него	 лично	 он	 объясняет	 отеческой
жалостью	святителя	к	себе.

Всю	 свою	 жизнь	 преосвященный	 Никодим	 провел,	 так	 сказать,
сознательно.	 Ни	 один	 шаг	 его	 жизни,	 ни	 одна	 его	 мысль	 не	 осталась
неосмысленною,	 необдуманною	 с	 разных	 сторон,	 неоцененною	 по
достоинству,	 искренне.	 Чтобы	 постоянно	 следить	 за	 собою,	 он	 вел
записки.	 Кроме	 записок	 богатство	 его	 библиотеки	 составляли	 до	 70
рукописных	 книг,	 что	 характеризовало	 его	 как	 начитанного,	 усидчивого
умственного	 человека.	 Всю	 свою	 библиотеку	 преосвященный	 завещал
Красноярскому	кафедральному	собору.

Труды:
О	 Филарете,	 митрополите	 Московском,	 моя	 память	 //	 Чтения	 в

Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1877,	№	2.
Письма	 преосвященного	 Никодима,	 епископа	 Енисейского	 и

Красноярского	к	профессору	Платонову	И.	В.	–	Сергиев	Посад.
Повесть	 о	 блаженном	 Василии	 Мангазейском	 и	 о	 начале

Туруханского	монастыря.	–	Иркутск,	1864.
Подробное	 жизнеописание	 епископа	 Никодима	 //	 Богословский

вестник.	–	Сергиев	Посад,	1910,	I,	II,	III,	XI,	XII.
Записки	 Никодима	 Казанцева,	 епископа	 Красноярского	 с

предисловием	архимандрита	Григория.	–	1877,	II.
Письма	 к	 родственнику,	 священнику	 московскому	 //	 Чтения	 в

Обществе	 любителей	 духовного	 просвещения.	 –	М.-Сергиев	Посад,	 1882,
июнь-июль.	–	С.	159–182,	отд.	3.

Литература:
Богословский	 Г.	 К.,	 протоиерей.	 Краткий	 исторический	 очерк

Казанской	епархии	с	приложением	биографических	сведений	о	Казанских
архиереях.	–	Казань,	1893.	–	С.	138–139.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	духовной	академии.
–	С.	425.

Титлинов	Б.	В.	Духовная	школа	в	России	в	XIX	веке:	в	2	т.	–	Варшава,
1908–1909.	–	Т.	2.

Никифор	 (Бажанов),	 иеромонах.	 Исторический	 очерк	 Николо-
Перервинского	монастыря.	–	М.,	1886.	–	С.	56,	57.

Архимандрит	 Пимен,	 настоятель	 Николо-Угрешского	 монастыря
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(1810–1880):	Биографический	очерк.	–	М.,	1881.	–	С.	334.
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	3.	–	С.	34,	пр.	3:	т.	4.	–	С.	306,	пр.	4.	–	С.
570,	819,	821,	823;	т.	5.	–	С.	607,	610,	751,	756.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1401.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	337.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	434.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	291,	341,	491,	803,	1019.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	16,	327,	563,	620,	622.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914,	т.	1.	–	С.	612.

Енисейские	 епархиальные	 ведомости.	 –	 1888–1891	 (неоконченная
биография	преосвященного	Никодима).

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1874,	№	13.	–	С.	369–371.
–»–	1887,	№	5.	–	С.	110–111.
Странник.	–	СПб.,	1872,	январь.	–	С.	12.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1906,	январь.	–	С.	325–326.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1888,	 №	 50.	 –	 С.

1421–1425.
–»–	1889,	№	20.	–	С.	550–554,	611–614,	1538.
–»–	1896,	№	7.	–	С.	256	(из	письма	Павлову).
Московская	 духовная	 академия	 в	 1826–	 1830	 гг.	 //	 Русский	 архив.	 –

М.,	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	44.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	230–252;	№	3.	–	С.	387–

424;	№	4.	–	С.	593607;	кн.	2,	№	5.	–	С.	128;	№	7.	–	С.	462,	466,	471–472.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	434;	т.	7.	–	С.	724.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	862;	т.	2.	–	С.	1649.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	342.
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Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	100.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50,	78.
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Никодим,	епископ	Переяславский	и
Бориспольский	(Скребницкий)	

Родился	в	конце	XVII	века	на	Украине.
Образование	 получил	 в	 Киевской	 духовной	 академии,	 затем	 в

Московской	Заиконоспасской.
По	 принятии	 монашества	 в	 конце	 1720	 года	 назначен	 настоятелем

Белгородского	 Николаевского	 монастыря	 и	 судьей	 духовных	 дел	 при
Белгородской	кафедре.

В	 июле	 1731	 года	 переведен	 настоятелем	 Снетогорского	 Рождества
Богородицы	монастыря	(близ	Пскова).

С	января	1734	года	–	член	Санкт-Петербургского	духовного	правления
и	настоятель	Костромского	Ипатьевского	Троицкого	монастыря.

В	 феврале	 1736	 года	 перемещен	 настоятелем	 Московского
Новоспасского	Спасо-Преображенского	монастыря.

С	20	июля	1736	года	–	член	Святейшего	Синода.
6	 декабря	 1738	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Черниговского	 и

Новгород	Северского.
29	мая	1740	года	определен	на	Тобольскую	кафедру	с	возведением	в

сан	 митрополита,	 но	 не	 поехал	 и	 временно	 остался	 без	 епархии	 в	 сане
епископа.

1	 сентября	 1742	 года	 стал	 первым	 епископом	 новоучрежденной
Санкт-Петербургской	 епархии	 и	 управляющим	 Александро-Невским
монастырем.

Со	2	февраля	1745	года	–	епископ	Переяславский	и	Бориспольский.
Скончался	12	июня	1751	года.
Погребен	в	Переяславле	в	монастыре.
В	Переяславле	епископ	Никодим	проявлял	особую	заботу	о	духовном

образовании,	энергично	искоренял	суеверия.
Преосвященный	 Никодим	 –	 архипастырь	 строгий,	 властный,

решительный,	порою	резкий	и	несдержанный.
Перед	 кончиной	 сам	 роздал	 все	 свое	 имущество	 без	 остатка	 «на

поминовение»	и	донес	об	этом	в	Святейший	Синод.
Литература:
Опатович	С.	И.,	протоиерей.	История	Санкт-Петербургской	епархии	с

учреждения	 единоличной	 епископской	 кафедры	 //	 Историко-
статистические	сведения	о	Санкт-Петербургской	епархии:	в	10	т.	–	СПб.,
1869–1885.	–	Т.	5.	–	С.	1,	123,	124.
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Полиевкт.	 архимандрит.	 Сведения	 о	 Полтавско-Переяславской
епархии	и	ее	архипастырях.	–	Полтава,	1868.

Пархоменко	 В.	 Очерк	 истории	 Переяславско-Борисопольской
епархии,	1733–1785	гг.	–	2-е	изд.	–	Полтава,	1910.	–	С.	41–42.

Страдомский	А.,	протоиерей.	Никодим	Скребницкий,	первый	епископ
Санкт-Петербургский	и	Шлиссельбургский.	–	СПб.

Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.
–	С.	588–591,	592.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409,	1411,	1415,	1417.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	53.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	9,	144,	265,	318,	391,	511,	853.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	53.

Полтавские	епархиальные	ведомости.	–	1883,	№	12.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907.	ноябрь.	–	С.	715.
Странник.	–	СПб.,	1876,	№	5.	–	С.	85–109;	№	6.	–	С.	174–207.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2108,	2364.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	344.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	21,	25,	28,	54.
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Николай,	епископ	Тамбовский	и	Шацкий
(Доброхотов	Никифор)	

Родился	в	1800	году	в	семье	диакона	Орловской	губернии.
В	 1821	 году	 окончил	 Орловскую	 духовную	 семинарию	 и	 определен

учителем	Севского	духовного	училища.
В	1825	году	поступил	в	Киевскую	духовную	академию.
В	1827	году	окончил	курс	Киевской	духовной	академии	со	степенью

магистра	и	назначен	профессором	в	Могилевскую	духовную	семинарию.
В	1828	году	пострижен	в	монашество	и	рукоположен	во	иеромонаха.
С	 1829	 года	 –	 профессор	 богословских	 наук	 и	 инспектор	 Санкт-

Петербургской	духовной	семинарии.
С	1832	года	–	ректор	Пензенской	духовной	семинарии	и	архимандрит

Нижеломовского	Казанского	монастыря.
С	1835	года	–	ректор	Ярославской	духовной	семинарии.
9	 апреля	 1836	 года	 –	 архимандрит	 Ростовского	 Богоявленского

монастыря.
5	июля	1837	года	назначен	ректором	Санкт-Петербургской	духовной

академии.
27	 апреля	 1841	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тамбовского	 и

Шацкого.
В	1851	году	вызван	в	Санкт-Петербург	для	присутствия	в	Святейшем

Синоде.
7	 апреля	 1857	 года	 уволен	 на	 покой,	 согласно	 прошению,	 в

Трегуляевский	Предтечев	монастырь	Тамбовской	епархии.
Скончался	21	октября	1864	года	в	Трегуляевском	монастыре.
Епископ	 Николай	 в	 1849	 и	 1850	 годах	 внес	 предложение	 на

рассмотрение	 духовенства	 об	 учреждении	 в	 Тамбове	 училища	 для	 девиц
духовного	 звания	 и	 ходатайствовал	 в	 Святейшем	 Синоде	 об	 открытии
этого	училища	в	своем	загородном	архиерейском	доме.

Литература:
Надеждин	 А.	 Н.	 История	 Санкт-Петербургской	 православной

духовной	семинарии	с	обзором	общих	узаконений	и	мероприятий	по	части
семинарского	устройства.	–	СПб.,	1885.	–	С.	27.

Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–
СПб.,	1857.

Хитров	Г.	Историко-статистическое	описание	Тамбовской	епархии.	–
Тамбов.	1861.
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Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	15.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	301.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	341,	892,	956.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	301.

Иерархи	Тамбовской	епархии	//	Христианское	чтение.	–	СПб.,	1880.	–
Ч.	2.

Вестник	Европы.	–	СПб.,	1883,	август.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1910,	март.	–	С.	665–679.
Православное	обозрение.	–	М.,	1864,	февраль.	–	С.	99–100.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1851.	–	Ч.	3.	–	С.	262–271:	ч.	4.	–	С.	293–

300.
–»–	1872,	июнь.	–	С.	183–229.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	2.	–	С.	451.
Два	 письма	 архимандрита	 Виталия	 Щепетова	 к	 архимандриту

Филадельфу	Пузыне	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	300.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2145.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	356.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	62.
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Николай,	епископ	Новомиргородский,
викарий	Херсонской	епархии	(Заркевич	Иван

Григорьевич)	
Родился	в	1827	году	в	семье	священника	Могилевской	губернии.
Первоначально	 учился	 в	Могилевской,	 затем	 в	Санкт-Петербургской

духовных	семинариях.
В	 1847	 году	 поступил	 в	 Санкт-Петербургскую	 духовную	 академию,

которую	окончил	23	июня	1851	года	со	степенью	кандидата	богословия.
16	 сентября	 1851	 года	 рукоположен	 во	 священника	 к

Спасобогаринской	церкви	в	Санкт-Петербурге.
С	 1856	 года	 –	 законоучитель	 школы	 кантонистов.	 В	 том	 же	 году

получил	степень	магистра.
В	1867	году	возведен	в	сан	протоиерея.
С	 1868	 года	 –	 законоучитель	 в	 пиротехническом	 артиллерийском

училище.
В	 1869	 году	 определен	 законоучителем	 и	 священником	Павловского

военного	училища.
С	1872	года	–	директор	Санкт-Петербургского	тюремного	комитета	и

член	особого	попечительства	о	тюрьмах.
С	1881	года	вел	публичные	чтения	богословского	содержания.
5	 мая	 1884	 года,	 овдовев,	 принял	 монашество.	 В	 том	же	 году	 6	 мая

возведен	в	сан	архимандрита.
10	 июня	 1884	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новомиргородского,

викария	Херсонской	епархии.
Скончался	7	июня	1885	 года.	Самоотверженная	любовь	к	ближнему,

редкая	отзывчивость	любвеобильного	сердца	его	на	всякую	нужду	другого
человека,	 труженническая,	 нравственно	 чистая	 жизнь	 –	 отличительные
черты	его	характера.

Преосвященный	Николай	был	 всесторонне	образованным	человеком,
известен	и	как	замечательный	литературный	деятель.	С	1867	по	1880	год
он	издавал	сборник	под	заглавием	«Материализм,	наука	и	христианство»,
много	сотрудничал	в	журнале	«Дух	христианина»	 (с	1861	по	1866	годы),
участвовал	 в	 издании	 книги	 А.	 Л.	 Савицкого	 «Опыт	 естественного
богословия».	 Епископ	 Николай	 опубликовал	 ряд	 своих	 сочинений,	 чем
приобрел	большую	популярность.	Ему	пророчили	блестящую	будущность.
Но	скоропостижная	смерть	разрушила	все	предсказания.	Он	скончался	на
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пароходе	 во	 время	 поездки	 в	 Симферополь	 для	 временного	 управления
епархией.

Труды:
Современный	материализм	пред	судом	разума.	–	СПб.,	1866.
Материализм,	 наука	 и	 христианство.	 Сборник	 сочинений

современных	 писателей:	 в	 19	 вып.	 (1,	 3	 и	 5	 выпуски	 изданы	 дважды).	 –
СПб.,	1867–	1880.

Записки	по	предмету	Закона	Божия.	–	СПб.,	1870.
Опыт	естественного	богословия.	–	СПб.,	1879–1884	(совместно	с	А.	Л.

Савицким).
Очерк	учения	христианской	веры	(пособие	к	усвоению	истин	веры).	–

СПб.,	1873.
Перевод	 с	 немецкого:	 Основание	 психологии	 человека	 доктора

Германа.	–	СПб.,	1869.
Литература:
Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	106.

Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–
СПб.,	1857.	–	С.	455.

Языков	Д.	Д.	Писатели,	 умершие	 в	 1885	 году	 //	Языков	Д.	Д.	Обзор
жизни	и	трудов	покойных	русских	писателей:	в	13	вып.	–	СПб.,	1885–1916.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	306,	307.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1416.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	481.

Воронежские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	13.
Волынские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	18.
Донецкие	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	15.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	28.
Подольские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	21.
Московский	листок.	–	М.,	1885,	№	169.
Смоленские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	16.
Херсонские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	13.
Московские	ведомости.	–	М.,	1885,	№	161.
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Православное	обозрение.	–	М.,	1885,	№	7,	май-август.	–	С.	573–579.
Странник.	–	СПб.,	1885,	№	8.	–	С.	595–598.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1885,	№	23.
Новь.	–	1885.	–	Кн.	16.	–	С.	250.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1905,	№	16–17.	–	С.

734.
Церковный	общественный	вестник.	–	СПб.,	1885,	№	40,	45.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1888,	декабрь.	–	С.	113,	114.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	75.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1656.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	118.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

11.	–	С.	356–357.
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Николай,	епископ	Калужский	и	Боровский
(Соколов	Иван	Поликарпович)	

Родился	 в	 1780	 году	 в	 городе	Медыни	Калужской	 губернии	 в	 семье
священника.

Обучался	в	Московской	Славяно-греко-латинской	академии.
В	1800	году	назначен	учителем	разных	классов	Калужской	духовной

семинарии.
В	1816	 году	определен	смотрителем	Боровского	духовного	училища,

затем	учителем	и	префектом	Тамбовской	духовной	семинарии.
С	1816	года	–	ректор	Тамбовского	духовного	училища.
15	 февраля	 1821	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Шацкого

Чернеевского	Николаевского	монастыря.
С	 апреля	 1822	 года	 –	 ректор	 и	 учитель	 Иркутской	 духовной

семинарии	и	настоятель	Иркутского	Вознесенского	монастыря.
С	 15	 мая	 1826	 года	 –	 ректор	 Тамбовской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Козловского	Троицкого	монастыря.
10	 декабря	 1829	 года	 вызван	 на	 чреду	 священнослужения	 в	 Санкт-

Петербург.
8	 июня	 1831	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Дмитровского,	 викария

Московской	епархии.
2	октября	1834	года	назначен	епископом	Калужским	и	Боровским.
Скончался	 17	 сентября	 1851	 года	 в	 Калужском	 Лаврентьевом

Рождественском	монастыре.	Погребен	в	кафедральном	соборе.
Преосвященный	 Николай	 был	 архипастырем	 простым,	 доступным,

внимательным	 к	 нуждам	 духовенства	 и	 отзывчивым	 ко	 всем
нуждающимся.	 Особенно	 это	 проявилось	 во	 время	 голодного	 1840	 года.
Преосвященный	 выстроил	 в	 Калуге	 здание	 епархиальной	 богадельни,
немало	сделал	для	благоустройства	Лаврентьева	монастыря.

Из-за	излишней	доверчивости	к	людям	епископ	Николай	иногда	под
действием	 наговоров	 имел	 неправильное	 суждение	 о	 некоторых
личностях.	Так	случилось	с	оптинским	старцем	Леонидом	(Наголкиным,	†
1841;	 память	 11/24	 октября).	 По	 доносам	 противников	 старца	 у
преосвященного	 Николая	 сложилось	 мнение	 о	 неискренности	 подвигов
старца,	 и	 святитель	 даже	 позволял	 себе	 укорять	 последнего	 и	 досаждать
ему.	Однако	такое	отрицательное	мнение	о	старце	Леониде	изменилось	у
преосвященного	 Николая	 после	 смерти	 отца	 Леонида.	 В	 1843	 году,
приехав	в	Оптину	пустынь,	епископ	Николай	служил	соборне	панихиду,	а
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потом	и	 литию	на	могиле	 старца.	В	 разговорах	 с	 настоятелем	и	 братией
высказывал	 к	 почившему	 уважение,	 а	 вместе	 с	 тем	 откровенно	 выражал
сожаление,	что	по	недоразумению	при	жизни	старца	не	ценил	его	и	верил
несправедливым	толкам	о	нем.	«И	я	человек,	–	говорил	преосвященный,	–
и	потому	мог	ошибаться,	поверив	тому,	что	некоторые	говорили».	Вместе
с	 тем	 владыка	 выразил	 желание,	 чтобы	 собраны	 были	 сведения	 о	 жизни
старца	 отца	Леонида	и	напечатано	 его	жизнеописание.	Впоследствии	же
он	даже	приводил	слова	почившего	старца	в	назидание	другим.

Труды:
Слово	на	вечери	Святой	Пасхи.
Слово	во	2-ю	Неделю	Великого	поста	//	Христианское	чтение.	–	СПб.,

1851,	март.	–	С.	262–271.
Слово	 в	 день	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы	 //	 Христианское

чтение.	–	СПб.,	1851,	март.	–	С.	272–281.
Краткая	речь	по	причащении	Святых	Таин	//	Христианское	чтение.	–

СПб.,	1851,	март.	–	С.	282.
Литература:
Леонид	(Кавелин),	иеромонах.	История	церкви	в	пределах	нынешней

Калужской	губернии	и	калужские	иерархи.	–	Калуга,	1876.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	270.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1405.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	133,	559,	570,	894,	897.

Лужецкий	Д.	Г.,	протоиерей.	Историческая	записка	об	учреждении	и
состоянии	Калужской	епархии	за	столетний	период	ее	существования	(16
октября	 1799	 –	 16	 октября	 1899	 гг.)	 /	 Составлена	 под	 редакцией	 ректора
семинарии	 протоиерея	 Дмитрия	 Лужецкого	 и	 прочитана	 им	 в
торжественном	 собрании,	 в	 день	 празднования	 столетнего	 юбилея
Калужской	епархии.	–	Калуга,	1900.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	270.

Памяти	великого	старца	оптинского	отца	Леонида.	–	С.	205,	206,	304–
405,	327.

Калужские	губернские	ведомости.	–	1851,	№	39.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1874,	май.	–	С.	9;	июнь.	–	С.	89.
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Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1885,	октябрь.	–	С.	161.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	370.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	10.	–	С.	159–160.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	8.	–	С.	112.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1164.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
11.	–	С.	357.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	69.
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Николай,	епископ	Белгородский	(Никита)	
Упоминается	епископом	Белгородским	в	1071	и	1072	годах.	В	разных

источниках	 проходит	 то	 под	 именем	 Никита,	 то	 под	 именем	 Николай
(Никита).	 Вероятно,	 одно	 из	 этих	 имен	 мирское,	 а	 другое	 в	 постриге.
Управлял	епархией	в	течение	одного	года.

В	1072	году	скончался.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27.
Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	398.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	21.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	664	(приложение).
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Николай,	митрополит	Киевский	
По	происхождению	грек.
С	 1097	 года	 –	 митрополит	 Киевский.	 Его	 называют	 киевским

чудотворцем.
В	1102	году	отозван	в	Грецию.	Скончался	в	1104	году.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	363.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	398.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	133,	135,	655,	663.
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Николай	I,	епископ	Переяславский	
Постриженник	Киево-Печерского	монастыря.
С	1054	года	упоминается	епископом	Переяславским.
Скончался	до	1080	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	372,	463,	470,	654,	665.
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Николай	II,	епископ	Переяславский	
По	происхождению	грек.
С	 1123	 года	 упоминается	 епископом	 Переяславским.	 Управлял

епархией	около	года.
Скончался	в	1123	году.
Других	сведений	не	имеем.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
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Николай,	епископ	Полоцкий	
По	происхождению	грек.
В	1183	году	хиротонисан	Киевским
митрополитом	 Никифором	 (†	 1198)	 по	 своему	 усмотрению,	 без

согласования	 с	 князем,	 во	 епископа	 Ростовского,	 Суздальского	 и
Владимирского.	Но	великий	князь	Владимирский	и	Суздальский	Всеволод
Юрьевич	 не	 принял	 его,	 говоря:	 «Не	 избраша	 сего	 людие	 земли	 нашея».
Летописец,	повествуя	об	этом,	замечает:	«Несть	бо	достойно	наскакати	на
святительский	чин,	но	егоже	Бог	позовет,	князь	восхочет	и	людие».

Поэтому	 епископ	 Николай	 в	 1184	 году	 (или,	 возможно,	 до	 июля-
августа	1183	года)	был	переведен	на	Полоцкую	кафедру.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409,	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	329,	496.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22,	30.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической

комиссии.	 –	 2-е	 изд.	 –	 СПб.,	 1908.	 –	 С.	 126,	 127.	 См.	 также:	 Полное
собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	1.	–	С.	165:	т.	3.	–	С.	127.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	304,	398,	666	(приложение).
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Николай,	святитель,	епископ	Тмутараканский
(†	после	1088;	память	28	сентября/11	октября
в	Соборе	Киево-Печерских	преподобных
отцов,	в	Ближних	пещерах	почивающих)	
Постриженник	Киево-Печерской	лавры.
В	 1068	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тмутараканского	 в	 городе

Киеве.	Скончался	после	1088	года.
О	нем	упоминается	 в	послании	Симона,	 епископа	Владимирского,	 к

Поликарпу,	черноризцу	Киево-Печерскому,	и	в	житии	святителя	Никиты,
епископа	Новгородского.

Это	 единственный	 известный	 епископ	 епархии	 Тмутараканской,
которая	вскоре	уничтожилась	из-за	нашествия	печенегов	и	половцев.

Литература:
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	1.	–	С.	45.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	363.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	2,	прим.	201.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1049.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	225.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	184.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	29.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	25.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	372,	429,	463,	470,	654	(приложение).
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Никон,	епископ	Коломенский	
Сведений	о	преосвященном	Никоне	сохранилось	немного.
Около	1489	года	–	игумен	Павло-Обнорского	монастыря	Вологодской

епархии.
1	мая	1502	года	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
В	 1504	 или	 1505	 году	 отрекся	 от	 кафедры	 и	 вскоре	 удалился	 в

Кирилло-Белозерский	монастырь.
Год	кончины	неизвестен.
Литература:
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886,	август,	отд.
3.	–	С.	218.

Никольский	Н.	К.	Кирилло-Белозерский	монастырь	и	его	устройство
до	второй	четверти	XVII	века	(1397–1625).	–	СПб.,	1897–1910.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	746,	1030.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	615.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	356.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.
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Никон,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Родился	 в	 1605	 году	 в	 селе	 Вельдеманово	 Нижегородского	 уезда	 в

семье	 мордовского	 крестьянина	 Мины.	 Наречен	 в	 святом	 крещении
Никитою,	 по	 имени	 преподобного	 Никиты	 Переяславского,	 чудотворца.
Рано	лишившись	матери,	он	много	терпел	в	детстве	от	злой	мачехи.

Первоначально	обучался	у	своего	приходского	священника.
Двенадцати	лет	ушел	в	Макариев	Желтоводский	монастырь.
В	1624	или	1625	году,	по	совету	родственников,	вернулся,	женился	и

нашел	себе	причетническое	место	в	каком-то	селе,	где	вскоре	принял	сан
священника.

Около	 1626	 года	 московские	 купцы,	 узнавшие	 о	 достоинствах
молодого	священника,	уговорили	его	перейти	на	священническое	место	в
Москву.

Десять	 лет	 прожил	 Никита	 в	 супружестве,	 имел	 трех	 детей,	 но,
лишившись	 их	 одного	 за	 другим,	 уговорил	 жену	 свою	 поселиться	 в
Московском	Алексеевском	монастыре.

В	 1635	 году	 жена	 приняла	 постриг	 в	 Московском	 Алексеевском
монастыре,	а	сам	он	удалился	на	Белоозеро	в	Анзерский	скит	(на	осторове
Анзерском,	 в	 двадцати	 верстах	 от	 Соловецкого	 монастыря)	 и	 был
пострижен	 с	 именем	 Никон	 от	 самого	 основателя	 скита	 преподобного
Елеазара	(†	1656;	память	13/26	января).

В	 1642	или	 1643	 году	перешел	 в	Кожеозерскую	пустынь,	 где	 вскоре
был	избран	настоятелем.

В	1646	году	игумен	Никон	отправился	в	Москву	для	сбора	подаяний.
Представлялся	 высшему	 духовенству	 и	 царю	 Алексею	 Михайловичу,	 на
которого	 произвел	 сильное	 впечатление	 величавой	 внешностью,
благочестием,	 умом,	 прямотой	 и	 знанием	 жизни	 церковной	 и	 народной.
Царь	 пожелал	 иметь	 кожеозерского	 игумена	 настоятелем	 своей	 царской
обители,	 и	 патриарх	 Иосиф	 (†	 1652)	 тогда	 же,	 в	 1646	 году,	 произвел
Никона	в	архимандрита	Московского	Новоспасского	монастыря.

11	марта	 1649	 года	 архимандрит	Никон	возведен	 в	 сан	митрополита
Новгородского	и	Великолуцкого.

В	 1652	 году	 участвовал	 в	 перенесении	 мощей	 святителя	 Филиппа,
митрополита	Московского	 и	 всея	 Руси	 (†	 1569;	 память	 9/22	 января,	 3/16
июля),	 из	 Соловецкого	 монастыря	 в	 Москву.	 Перед	 мощами	 святителя
Филиппа,	по	желанию	царя,	митрополит	Никон	дал	согласие	на	принятие
патриаршества.
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25	 июля	 1652	 года	 митрополит	 Никон	 торжественно	 возведен	 в	 сан
патриарха	Московского	и	всея	Руси	митрополитом	Казанским	Корнилием
(†	1656)	и	другими	архиереями	в	Успенском	соборе	Московского	Кремля	в
присутствии	самого	государя.

С	 весны	 1653	 года	 патриарх	 Никон	 при	 поддержке	 царя	 начал
проведение	в	жизнь	задуманных	им	церковных	реформ.

В	 1654	 году	 созвал	 Собор,	 признавший	 необходимость	 исправления
церковных	книг.

В	 1656	 году	 вторично	 созвал	 Собор	 с	 участием	 патриархов
Антиохийского	 Макария	 и	 Сербского	 Гавриила.	 Этот	 Собор	 одобрил
новоисправленные	 книги	 и	 постановил	 ввести	 их	 по	 всем	 церквам,	 а
старые	книги	сжечь.

10	 июля	 1658	 года	 всенародно	 отрекся	 от	 патриаршей	 власти	 и
удалился	в	основанный	им	Воскресенский	Новоиерусалимский	монастырь.

В	 1660	 году	 на	 созванном	 в	 Москве	 Соборе	 было	 постановлено
лишить	 патриарха	 Никона	 чести	 архиерейства	 и	 даже	 священства.	 Дело
патриарха	Никона	было	передано	на	суд	Вселенских	патриархов.

12	 декабря	 1666	 года	 на	 Соборе	 в	 Москве	 осужден,	 лишен	 сана	 и
простым	монахом	заточен	в	Ферапонтов	Белозерский	монастырь.

В	1676	году	переведен	в	Кирилло-Белозерский	монастырь.
В	1681	году	после	многочисленных	прошений	получил	разрешение	от

царя	 поселиться	 в	 Воскресенском	Новоиерусалимском	 монастыре,	 но	 не
доехал	 до	 места	 и	 скончался	 около	 Ярославля	 в	 дороге	 17	 августа	 1681
года.

Разрешительные	грамоты	патриархов	не	застали	его	в	живых.
Погребен	по	чину	патриаршему	в	Воскресенском	Новоиерусалимском

монастыре,	в	приготовленной	им	самим	могиле	под	«Голгофой».
Патриарх	Никон	–	великая	(хотя	и	не	всегда	безупречная)	личность	в

истории	Русской	Церкви.	Человек	 с	 блестящим	умом,	 с	 необыкновенной
энергией	духа,	 с	неутомимой	деятельностью,	непоколебимой	 твердостью
характера,	 замечательным	 даром	 слова,	 в	 то	 же	 время	 был	 суров	 до
излишества,	взыскателен,	горд,	высокомерен	и	чрезмерно	властителен.

Все	время	своего	недолгого	патриаршества	Никон	посвятил	трудам	и
заботам	 по	 исправлению	 богослужебных	 книг,	 согласованию	 обрядов
Русской	Церкви	с	обрядностью	Греческой.

К	числу	принятых	патриархом	Никоном	мер	для	порядка	в	церковном
мире,	 кроме	 исправления	 богослужебных	 книг,	 следует	 отнести	 и
увеличение	 епархий,	 построение	 новых	 церквей	 ввиду	 недостаточного
числа	 прежних,	 устройство	 новых	 монастырей	 и	 главное	 –	 улучшение
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нравственности	 среди	 духовенства,	 которое	 представляло	 иногда
поразительные	 примеры	 распущенности.	 Патриарх	 Никон	 не	 знал
снисхождения	 к	 дурным	 служителям	 Церкви,	 наказывал	 их	 строго,
обращался	 с	 ними	 даже	 жестоко,	 что	 восстанавливало	 против	 него
духовенство.

Еще	 будучи	 архимандритом	 Новоспасского	 монастыря,	 Никон	 стал
близким	 другом	 царя	 Алексея	 Михайловича	 и	 пользовался	 громадным
влиянием	 на	 него.	 Каждую	 пятницу	 он	 проводил	 во	 дворце.	 Вместе	 с
царем	они	рассматривали	прошения	вдов,	сирот	и	других	несчастных,	а	по
возвращении	 от	 царя	 архимандрит	 Никон	 объявлял	 царские	 милости.
Поставленный	митрополитом	в	Новгород,	он	получил	право	наблюдать	за
всем	 управлением	 и	 по	 своему	 усмотрению	 освобождать	 узников	 из
темниц.

Преосвященный	 Никон	 в	 Новгороде,	 как	 впоследствии	 и	 в	 Москве,
впервые	 ввел	 партесное	 пение	 на	 основе	 древних	 напевов,	 запретил
многогласие,	 т.	 е.	 одновременное	 чтение	 и	 пение	 в	 разных	 частях	 храма
различных	 моментов	 богослужения,	 устроил	 типографию	 и	 четыре
богадельни,	 кормил	 на	 своем	 дворе	 бедных	 во	 время	 голода.	 Однажды
возмутившиеся	 новгородцы	 хотели	 убить	 наместника	 князя	 Хилкова.
Митрополит	 Никон	 скрыл	 его	 в	 своих	 палатах	 и,	 выйдя	 к	 народу,
бесстрашно	 начал	 увещевать	 возмутившихся.	 Его	 избили	 до	 полусмерти.
Поднявшись	 при	 помощи	 своих	 приближенных,	 митрополит	 Никон
отслужил	 литургию	 в	 храме	 Святой	 Софии	 и	 опять	 пошел	 в	 ту	 часть
города.	 где	 волнение	было	особенно	 сильно.	Народ	 смирился	и	просил	у
него	 прощения	 и	 ходатайства	 перед	 царем.	 Благодаря	 его	 ходатайству
наказание	возмутившихся	было	произведено	 с	благоразумной	кротостью.
Этот	случай	еще	усилил	любовь	царя	к	митрополиту	Никону	и	его	влияние
на	 дела	 церковные	и	 гражданские.	В	 его	 руки	 еще	при	жизни	патриарха
Иосифа	 перешло	 управление	 делами	 Церкви.	 Влияние	 митрополита
Никона	было	так	велико,	что	даже	любимец	царя	Б.	И.	Морозов	опасался
его	как	соперника.	Встревожились	и	стоявшие	близко	к	патриарху	Иосифу
интриганы	 из	 белого	 духовенства:	 царский	 духовник	 протопоп	 Стефан
Вонифатьев,	 протопоп	 Аввакум	 и	 Иван	 Неронов,	 священники	 Лазарь	 и
Никита	 (впоследствии	 прозванный	 Пустосвятом)	 и	 другие.	 Это	 были	 в
основном	 справщики	 церковных	 книг,	 «исправлявшие»	 их	 по
собственному	 разумению,	 а	 иногда	 и	 сознательно	 искажавшие	 для
подтверждения	 своих	 взглядов.	 Притом	 это	 были	 «люди,	 сильные	 при
дворе»	до	того,	«что	могли	оказывать	покровительство	даже	кандидатам	на
епископство».	Любя	властвовать,	они	не	хотели	иметь	патриархом	умного
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и	сильного	характером	человека	и	сразу	после	смерти	патриарха	Иосифа
повели	 свою	 интригу	 –	 подали	 челобитную,	 прося	 в	 патриархи
Вонифатьева.	 Когда	 же	 челобитная	 не	 подействовала,	 они	 стали
выискивать	 предлоги,	 чтобы	 уронить	 Никона	 в	 глазах	 царя.	 Существует
мнение,	что	погубление	Никона	было	решено	ранее,	чем	он	успел	сделать
что-либо	 мнимо	 вредное	 и	 что	 из	 вражды	 к	 нему	 эти	 люди	 «явились
первыми	виновниками	раскола».

Но	 пока	 все	 содействовало	 дальнейшему	 возвышению	 митрополита
Никона.	 Когда	 умер	 патриарх	 Иосиф,	 митрополита	 Никона	 не	 было	 в
Москве	 –	 он	 ездил	 в	 Соловецкий	 монастырь	 за	 мощами	 святителя
Филиппа,	 а	 когда	 возвратился,	 то	 царь	 при	 этих	 новооткрытых	 мощах	 в
Успенском	 соборе,	 «лежа	 на	 земле	 и	 проливая	 слезы»,	 долго	 умолял
митрополита	 Никона	 принять	 патриаршество.	 Зная	 вражду	 и	 зависть	 к
себе	 бояр,	 Никон	 долго	 отказывался,	 но	 наконец	 обратился	 к	 царю	 и
боярам	 с	 вопросом,	 будут	 ли	 почитать	 его,	 как	 архипастыря	 и	 отца,
слушать	его	во	всем	и	дадут	ли	ему	устроить	Церковь	и	управлять	ею	на
всей	своей	воле	Все	клятвенно	обещались,	и	Никон	принял	патриаршество.

Вступление	 на	 патриарший	 престол	 этого	 «сильного	 воина
Христова»,	«крепкостоятельного	пастыря	и	наставника	душ	и	телес»,	как
называл	его	царь	Алексей	Михайлович,	оказало	сильное	влияние	на	ход	не
только	 церковных,	 но	 и	 государственных	 дел.	 Вместе	 с	 царем	 они
молились,	 вместе	 садились	 за	 трапезу.	 Патриарх	 был	 восприемником
царских	 детей.	 В	 течение	 шести	 лет	 ни	 одно	 дело	 не	 решалось	 без
патриарха.	Энергичная	и	страстная	его	натура,	чуждая	всяких	колебаний	и
полумер,	 его	 великий	 ум,	 предприимчивый	 и	 твердый	 характер
отпечатлены	 на	 всех	 делах	 этого	 периода,	 счастливого	 для	 государства
русского.	 Главным	 образом	 влиянию	 патриарха	 Никона	 Россия	 обязана
присоединением	Малороссии.

Когда	 началась	 война	 с	 Польшей	 и	 царь	 отправился	 в	 поход,
патриарху	было	поручено	управление	государством.	Он	энергично	боролся
с	 открывшейся	 в	 России	 моровой	 язвой.	 За	 его	 труды,	 несмотря	 на	 его
протесты,	 царь	 почтил	 его	 титулом	 Великого	 Государя.	 Новый	 свод
законов	 «Уложение»	 был	 дополнен	 многими	 узаконениями	 из	 Кормчей
книги,	усиливающими	церковную	власть.

Исключительное	 положение	 патриарха	 в	 связи	 с	 его	 суровой
непреклонностью	 и	 высокомерием	 создали	 ему	 много	 врагов	 среди
духовенства	и	бояр,	как	приверженцев	старины,	так	и	сторонников	новых
западных	 обычаев.	 Строгий	 аскет	 Никон	 не	 терпел	 легкомысленных
нововведений	 и	 без	 стеснения	 обличал	 их	 публично.	 Создалась	 сильная
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партия	 его	 противников	 –	 родственников	 царя	 бояр	 Стрешневых	 и
Милославских,	 его	 воспитателя	 и	 свояка	 Морозова	 и	 других.	 Все	 они
старались	исподтишка	вредить	ненавистному	патриарху.

Главным	делом	патриарха	Никона	было	исправление	богослужебных
книг.	Об	 этом	 столько	писалось,	 что	нет	необходимости	повторять	 здесь
все,	следует	только	указать	на	некоторые	подробности,	показывающие,	как
серьезно	подходил	патриарх	Никон	к	этому	наболевшему	вопросу.	Еще	до
Собора	 1654	 года	 по	 русским	монастырям	 были	 собраны	 древние	 книги,
переведенные	с	греческого	за	500	лет	и	ранее.	Каталог	этих	книг	составил
89	 листов.	 В	 1653–1655	 годах	 иеромонах	 Арсений	 Суханов,	 известный
книжник	и	церковный	дипломат,	по	поручению	патриарха	Никона	едет	на
Афон	 для	 покупки	 греческих	 и	 славянских	 рукописей.	 В	 разных
монастырях	 Афона	 Арсений	 отобрал	 и	 отослал	 в	 Москву	 около	 500
рукописей.	В	числе	их	одному	Евангелию	считалось	1050	лет,	другому	–
650,	 одному	 Служебнику	 600	 лет,	 другому	 –	 450.	 Вооруженный	 таким
материалом,	 поддержанный	 Собором	 епископов,	 патриарх	 Никон	 с
обычной	 энергией	 и	 непреклонностью	 взялся	 за	 церковную	 реформу,
беспощадно	 преследуя	 своих	 противников.	 Но	 крутость	 в	 проведении	 в
жизнь	 своих	 мероприятий	 увеличила	 количество	 его	 врагов,	 а	 излишняя
властность	и	неуступчивость	отняли	дружбу	царя.	Как	уже	известно,	враги
патриарха	 Никона	 принимали	 все	 меры	 к	 тому,	 чтобы	 досадить	 ему	 и
поссорить	 его	 с	 царем.	 Так,	 С.	 Л.	 Стрешнев	 выучил	 свою	 собаку
благословлять	 «оберуч»,	 подобно	 патриарху,	 дал	 ей	 кличку	 «Никон»	 и
охотно	показывал	кощунственные	«шутки»	своим	друзьям.	Никон	проклял
за	это	боярина-глумотворца.	Стрешнев,	устрашенный	анафемой,	смирился
и	поспешил	попросить	прощения	у	патриарха.	Патриарх	Никон	простил,	а
царь	не	подверг	своего	родственника-боярина	никакому	наказанию.

Поводы	для	того,	чтобы	уронить	Никона	и	восстановить	против	него
чернь,	выискивались	уже	давно.	Пылкий	Никон	дал	такой	повод	известной
«памятью»,	 посланной	 по	 церквам,	 чтобы	 при	 великопостной	 молитве
Ефрема	 Сирина	 «не	 творити	 метания	 в	 колена,	 но	 в	 пояс»	 (вместо	 17
земных	 поклонов	 класть	 только	 4	 земных,	 а	 13	 в	 пояс).	 Этого	 было
довольно.	 Интрига	 тотчас	 же	 заработала.	 Протопопу	 Неронову	 будто	 бы
слышен	 был	 глас:	 «Время	 приспе	 страданию	 –	 подобает	 вам	 неослабно
пострадати».	 Это,	 разумеется,	 разнеслось	 по	 всей	 Москве	 и	 произвело
полезное	 для	 интриганов	 действие	 –	 создало	 им	 партию.	 Сделав
«выписки»	 о	 «видении»	Нерона,	 они	 послали	 их	Алексею	Михайловичу,
но	 он	 выписки	 скрыл	 или	 отдал	Никону.	 Тогда	 интриганы	 обратились	 к
другому	 домашнему	 средству	 –	 обвинили	 Никона	 в	 непочтительности	 к

интернет-портал «Азбука веры»
806

https://azbyka.ru/


царю.	 Был	 сделан	 донос,	 якобы	Никон	 сказал:	 «Мне	 царская	 помощь	 не
нужна	 и	 не	 годна,	 я	 на	 нее	 плюю	 и	 сморкаю».	 Интриганы	 запаслись
свидетелем	 высшего	 церковного	 сана.	 Они	 сослались	 в	 этом	 на
Ростовского	 митрополита	 Иону,	 который	 будто	 бы	 слышал	 эти	 слова.
Митрополит	 один	 раз	 сказал:	 «Было-де	 так»,	 а	 потом	 заперся	 и	 показал,
что	«Никон-де	таких	слов	не	говорил».

Очевидно,	как	бы	ни	был	жесток	в	своих	гневных	увлечениях	Никон,
он	все-таки	несравненно	честнее	этих	интриганов.

Умножились	 клеветы	 и	 обвинения	 и	 со	 стороны	 раскольников.	 Они
обвиняли	патриарха	в	том,	что	он	утопил	единственного	среди	епископов
противника	 исправления	 книг	 Павла	 Коломенского,	 который	 без	 вести
пропал	 с	 места	 своей	 ссылки.	 Сначала	 потихоньку,	 а	 потом	 все	 громче
называли	Никона	антихристом.

Наконец	 бояре	 добились	 охлаждения	 к	 нему	 царя.	 Этому	 помогла
война	 со	 Швецией,	 во	 время	 которой	 царь,	 находясь	 при	 войсках,
постепенно	отвыкал	от	своего	неразлучного	прежде	друга,	а	может	быть,	и
почувствовал	 некоторое	 облегчение,	 освободившись	 от	 постоянного
влияния	 более	 сильного	 характера.	 А	 бояре	 в	 преувеличенном	 виде
доводили	 до	 него	 то	 один,	 то	 другой	 факт	 самовластия	 патриарха,
шептали,	 что	 несчастную	 эту	 войну	 присоветовал	 начать	 Никон.	 По
возвращении,	затаив	мнимые	обиды,	царь	не	высказывался	перед	Никоном
и	всячески	избегал	встреч	с	ним.	Патриарх	же,	считая	себя	во	всем	правым,
не	хотел	заискивать	перед	царем	и	ждал,	когда	тот	первый	сделает	шаг	к
примирению.

В	 июне	 1658	 года	 один	 из	 царских	 стольников	 грубо	 оскорбил
патриаршего	 боярина	 князя	 Дмитрия	 Мещерского,	 даже	 дважды	 ударил
его	 палкой.	 Патриарх	 потребовал	 у	 царя	 удовлетворения	 за	 обиду.	 Царь
обещал	поговорить	с	ним,	но	всячески	уклонялся	от	свидания.	Наконец	10
июля,	 в	 день	 Положения	 честной	 ризы	 Господней,	 боярин,	 князь	Юрий
Ромодановский,	«царским	словом»	сказал	патриарху,	чтобы	он	больше	не
смел	называться	Великим	Государем.

Патриарх	 Никон	 отслужил	 литургию	 и	 в	 конце	 ее	 сказал	 слово,	 в
котором	 объявил,	 что	 он	 более	 не	 патриарх,	 написал	 царю	 письмо	 об
оставлении	 им	 патриаршего	 престола,	 надел	 простую	 мантию	 с	 черным
клобуком	 и	 пошел	 из	 храма.	 Народ	 плакал,	 держал	 двери,	 но	 не	 мог
удержать	 его.	 Он	 уехал	 в	 Воскресенский	 монастырь.	 По-видимому,	 он
надеялся,	что	царь	будет	уговаривать	его	вернуться,	и	царь	действительно
жалел	 о	 нем.	 Но	 враждебные	 патриарху	 Никону	 приближенные	 царя	 и
некоторые	духовные	лица	(митрополит	Крутицкий	Питирим,	мечтавший	о

интернет-портал «Азбука веры»
807

https://azbyka.ru/


патриаршестве,	 архиепископ	 Рязанский	 Иларион	 и	 чудовский
архимандрит	 Иоаким,	 ставший	 впоследствии	 патриархом	 Московским)
поддерживали	 и	 усиливали	 их	 взаимное	 неудовольствие	 и	 не	 давали
состояться	примирению.

Патриарх	 Никон	 вел	 в	 монастыре	 строго	 аскетическую	 жизнь,
участвовал	с	братией	в	полевых	работах,	но	не	мог	смириться	настолько,
чтобы	отказаться	от	притязаний	на	власть.

В	 1660	 году	 в	 Москве	 был	 созван	 Собор,	 постановивший	 избрать
нового	 патриарха,	 а	 Никона	 лишить	 не	 только	 чести	 архиерейства,	 но	 и
священства.	За	него	вступился	ученый	Епифаний	Славинецкий,	писавший
соборные	акты;	он	объявил,	ссылаясь	на	решения	Вселенских	и	Поместных
Соборов,	 что	 лишение	 Никона	 сана	 не	 соответствует	 канонической
практике	 Православной	 Церкви,	 а	 Игнатий	 Иевлевич,	 архимандрит
Полоцкого	 Борисоглебского	 монастыря,	 добавил,	 что	 нельзя	 судить
патриарха	 без	 участия	 восточных	 патриархов.	 Постановление	 Собора	 не
было	 утверждено,	 и	 тем	 самым	 период	 междупатриаршества	 продлился
еще	на	шесть	лет.

Задержка	 в	 проведении	 суда	 над	 патриархом	 Никоном	 подала	 его
московским	друзьям	надежду	уладить	миром	его	распрю	с	царем.	Один	из
них,	 боярин	 Никита	 Зюзин,	 письмом	 уверил	 Никона,	 что	 царь	 желает
примирения	 с	 ним	 и	 что	 он	 не	 встретит	 препятствий	 к	 возвращению	 на
престол.	 В	 ночь	 с	 17	 на	 18	 декабря	 1664	 года	 патриарх	 Никон	 приехал
прямо	 на	 утреню	 в	 Успенский	 собор.	 Оказалось,	 что	 он	 был	 введен	 в
заблуждение:	 от	 царя,	 созвавшего	 среди	 ночи	 совет,	 пришло	 требование,
чтобы	патриарх	Никон	немедленно	ехал	назад.	Примирение	не	состоялось.

В	 1666	 году	 состоялся	 знаменитый	 Московский	 Собор	 с	 участием
патриархов	 Паисия	 Александрийского	 и	 Макария	 Антиохийского.	 Они
волею	 или	 неволею	 должны	 были	 согласиться	 на	 осуждение	 Никона.	 В
числе	 врагов	 и	 доносчиков	 на	 последнего	 особенно	 старались
митрополиты	 Иларион	 Рязанский	 и	 Питирим	 Крутицкий	 и	 епископ
Мефодий	 Мстиславский,	 которого	 Никон	 не	 признавал	 епископом	 как
изменника.

Никон	 был	 на	 заседании	 Собора,	 держал	 себя	 с	 достоинством,	 а
иногда	 и	 заносчиво,	 чем	 восстановил	 против	 себя	 некоторых	 членов
Собора,	 энергично	 нападал	 на	 своих	 врагов,	 гордо	 отвергал	 обвинения.
Важнейшим	 обвинением	 против	 него	 были	 вызванные	 его	 самовольным
удалением	 «волнения	 и	 колебания	 Церкви	 и	 умножение	 нестроений,	 то
есть	 усиление	раскола».	И	 все-таки	многие	не	 хотели	 его	 осуждения.	На
последнем,	решающем	заседании	Собора	не	присутствовал	не	только	царь,
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но	 и	 достойнейшие	 пастыри	 того	 времени	 –	 Лазарь	 (Баранович)
Черниговский,	Симон	Вологодский	и	Михаил	Коломенский.

Решение	 Собора	 было	 не	 в	 пользу	 патриарха	 Никона.	 Собор
подтвердил	 правильность	 проведенных	 патриархом	 Никоном	 реформ,
однако	снял	с	него	сан	патриарха,	лишил	права	священнодействовать,	и	он
простым	иноком	был	отправлен	в	Ферапонтов	Белозерский	монастырь.

Положение	 его	 в	 изгнании	 не	 раз	 менялось.	 Сначала	 он	 испытывал
там	 строгость	 почти	 темничную,	 даже	 окна	 были	 заложены	 железными
затворами,	но	вскоре	получил	значительное	облегчение.	По	указу	царя,	для
него	 были	 выстроены	 обширные	 келии	 с	 двадцатью	 пятью	 жилыми
покоями	 и	 переходом	 у	 Крестовой	 церкви,	 где	 служили	 ранее
поставленные	 им	 в	 священство	 иноки;	 он	 получал	 хорошее	 содержание,
раздавал	 богатую	 милостыню	 бедным,	 увеличивая	 тем	 свое	 влияние	 на
народ.	 Благодаря	 его	 характеру,	 все	 в	 монастыре,	 начиная	 с	 игумена	 и
кончая	 приставленными	 к	 нему	 стрельцами,	 были	 ему	 покорны	 и	 даже
называли	 его	 «святейшим».	 Но	 в	 1676	 году	 умер	 сохранявший	 к	 нему
доброе	 чувство	 Алексей	 Михайлович,	 а	 новый	 царь	 Феодор	 вполне
подчинился	 влиянию	 своих	 родственников	 Милославских,	 злых	 врагов
бывшего	 патриарха.	 Его	 обвинили	 в	 том,	 что	 он	 позволял	 называть	 себя
патриархом,	 благословлял	 и	 вмешивался	 в	 управление	 Ферапонтовым
монастырем,	 и	 перевели	 в	 Кирилло-Белозерский	 монастырь.	 При	 этом	 у
него	 отобрали	 все	 келейное	 имущество,	 кроме	 самого	 необходимого,	 и
запретили	 ему	 всякие	 свидания	и	переписку;	 окружавшие	 его	 лица	были
разосланы	в	дальние	монастыри	и	 заменены	двумя	совершенно	чуждыми
ему	 старцами.	 Даже	 его	 твердость	 поколебалась	 при	 этом	 известии.
Следователь	 архимандрит	Павел	доносил	патриарху	Иоакиму,	что	Никон
заплакал	 и	 просил	 оставить	 при	 нем	 его	 присных	 ради	 его	 старости.	Но
просьбы	его	оказались	тщетными.

В	 первые	 годы	 заключения	 в	 Кирилловом	 монастыре	 низложенный
первосвятитель	 находился	 под	 крепкой	 стражей,	 в	 дымных	 келиях,	 где
ежедневно	страдал	от	угара,	а	однажды	чуть	не	скончался	от	него,	пока	не
были	построены	для	него	новые	келии.

Изнуренный	 телом,	 он	 смирился	 душой	 и	 желал	 только	 одного	 –
упокоиться	в	созданном	им	Новом	Иерусалиме.	Это	его	желание	долго	не
исполнялось.	Наконец	через	пять	лет	тетка	царя	Феодора,	царевна	Татьяна
Михайловна,	упросила	его	позволить	старцу	Никону	умереть	в	основанной
им	обители.	Долго	не	соглашался	на	это	патриарх	Иоаким,	и	только	узнав
о	 полном	 изнеможении	 Никона	 и	 о	 принятой	 им	 схиме	 дал	 и	 свое
согласие.
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В	день,	когда	в	Кириллов	монастырь	прибыло	разрешение,	Никон,	по
тайному	 предчувствию,	 заранее	 собрался	 в	 путь	 и	 велел	 собраться	 своей
келейной	братии.

С	трудом	довезли	его	до	струга	и	повезли	по	реке	Шексне	и	Волге	к
Ярославлю.	 У	 Толгского	 монастыря	 он	 велел	 причалить	 к	 берегу	 и
причастился	 Святых	 Таин,	 так	 как	 начинал	 крайне	 изнемогать.	 Здесь	 он
встретился	 с	 сосланным	 на	 покаяние	 бывшим	 архимандритом	 и	 своим
врагом	Сергием,	который	во	время	суда	над	ним	содержал	его	под	стражей
и	 осыпал	 ругательствами.	 Этому	 Сергию,	 заснувшему	 в	 час	 прибытия
бывшего	патриарха,	явился	во	сне	Никон,	говоря:	«Брате	Сергие,	восстани,
сотворим	прощение».	Очнувшись	и	узнав	о	прибытии	Никона,	устремился
вслед	 за	 братией	 и,	 видя	 умирающего,	 со	 слезами	 пал	 к	 его	 ногам	 и
испросил	 прощение.	 Граждане	 Ярославля,	 услышав	 о	 его	 приезде,
стеклись	к	нему,	целуя	руки	и	одежды	и	прося	благословения;	одни	влекли
вдоль	берега	струг;	другие,	бросаясь	в	воду,	им	помогали,	и	так	причалили
к	обители	Всемилостивого	Спаса.	Изнемогающий	страдалец	уже	ничего	не
мог	 говорить,	 а	 только	 давал	 всем	 руку.	 Царский	 дьяк	 велел	 перевезти
струг	 на	 другой	 берег,	 чтобы	 избавиться	 от	 толпы	 народной.	 Ударили	 в
колокол	 к	 вечерне.	Никон	 стал	 кончаться.	Озираясь,	 будто	 кто	пришел	к
нему,	 сам	 он	 оправил	 себе	 волосы,	 бороду	 и	 одежды,	 как	 бы	 готовясь	 в
дальнейший	 путь;	 духовник	 с	 братией	 прочитали	 отходные	 молитвы.
Патриарх	 же,	 распростершись	 на	 одре,	 сложил	 крестообразно	 руки	 и,
вздохнув,	отошел	с	миром	(17	августа	1681	года).

В	 завещании	 Никон	 назначил	 своим	 душеприказчиком	 своего
крестного	сына,	царя	Феодора,	и	тот	принял	все	меры,	чтобы	похоронить
его	 с	 честью.	 Он	 просил	 восточных	 патриархов	 восстановить	 Никона	 в
патриаршем	сане,	что	они	и	сделали,	уважая	его	церковные	заслуги.	Но	их
грамота	 была	 получена	 уже	 много	 спустя	 после	 его	 погребения.	 Однако
царь	 умолил	 Новгородского	 митрополита	 Корнилия	 совершить	 над	 ним
патриаршее	погребение	и	сам	нес	до	могилы	его	останки.

В	 разрешительной	 грамоте	 Вселенских	 патриархов	 Никон	 был
признан	 невинным	 и	 назван	 «столпом	 благочестия	 непоколебимым	 и
божественным	и	священных	канонов	сберегателем,	присноискуснейшим	и
отеческих	догматов	и	повелений	и	преданий	неизреченным	ревнителем	и
защитником	достойнейшим».

Высокопреосвященный	Макарий	(Булгаков)	в	своем	труде	«Патриарх
Никон	 в	 деле	 исправления	 церковных	 книг	 и	 обрядов»	 отмечает,	 что
церковную	 распрю	 ожесточил	 до	 крайности	 не	 Никон,	 а	 его	 бестактные
поступки;	что	клятвы	Собора	1667	года	положены	на	ослушников,	а	не	на
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старый	обряд;	и	что	«начало	единоверия,	которое	обыкновенно	относят	к
«Николаеву	времени»,	на	самом	деле	было	положено	Никоном».

Патриарх	Никон	собрал	огромную	библиотеку,	более	тысячи	редких	и
ценных	изданий.

Был	 большим	 любителем	 церковного	 пения;	 при	 нем	 была	 собрана
первая	комиссия	по	церковному	пению.

Основал	 несколько	 монастырей:	 Валдайский	 Иверский,	 в	 который
перенес	 с	Афона	 икону	Иверской	 Божией	Матери;	 Крестный	 на	 острове
Кии	 в	 Белом	 море,	 в	 память	 своего	 спасения	 от	 бури;	 Воскресенский
Новоиерусалимский	и	Тобольскую	Кодскую	пустынь.

Открыл	при	Андреевском	соборе	ученое	братство,	в	котором	ученые
иноки	занимались	переводом	священных	книг	на	славянский	язык.

В	 обители	 жил	 строгим	 подвижником,	 носил	 вериги	 (18	 фунтов),
принимал	участие	во	всех	трудах	братии.

27	 февраля	 1915	 года	 на	 гробнице	 патриарха	 Никона	 совершилось
чудесное	исцеление	бесноватой.
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–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1517,	1518,	1650	и	др.;	т.	3.	–	С.	201,	203,	204,	205,
744	и	др.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	Вып.	II.	–	Киев,	1895.	–	С.	136–172.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	 1883.	 –	 С.	 133.	 Голубинский	 Е.	 Е.	 История	 канонизации	 святых	 в
Русской	Церкви.	–	2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	363.

Силин	 П.	 М.	 Историческое	 описание	 Валдайского	 Иверского
Святоезерского	 Богородицкого	 первоклассного	 монастыря.	 –	 2-е	 изд.	 –
СПб.,	1901.	–	С.	6,	18,	22.

Иконников	 В.	 С.	 Новые	 материалы	 и	 труды	 о	 патриархе	 Никоне.	 –
Киев,	1888.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	402.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	99.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	11,	23,	95,	383,	398,	469,	582,	607,	828.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-	церковно-служителей.
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–	Киев,	1913.	–	С.	1405,	1406.
Путинцев	 М.	 Памяти	 патриарха	 Никона	 (стихи)	 //	 Душеполезный

собеседник.	–	М.,	1892.	–	С.	338.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	6–7,	36,	143,	1001.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	654–658,	661,	669.

Соловецкий	Патерик.	–	М.,	1906.	–	С.	94–96.
Обозрение	 епархии	 Ионафаном,	 епископом	 Ярославским	 и

Ростовским.	–	Ярославль,	1881.	–	С.	74,	82.
Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости

Браила.	–	1896.	–	С.	47.
Дело	 о	 патриархе	 Никоне	 /	 Изд.	 Археографической	 комиссии	 по

документам	Московской	Синодальной,	бывшей	патриаршей	библиотеки.	–
СПб.,	1897.

Леонид	 (Кавелин),	 архимандрит.	 Историческое	 описание
ставропигиального	 Воскресенского,	 Новый	 Иерусалим	 именуемого
монастыря,	 составленное	 по	 монастырским	 актам,	 настоятелем	 оного
архимандритом	Леонидом.	–	М.,	1886.	–	С.	1.	5,	7,	15.

Историческое	 описание	 Крестного	 второклассного	 монастыря
Онежского	уезда	Архангельской	губернии.	–	Архангельск,	1903.	–	С.	108,
22–44.

Крестный	 монастырь,	 основанный	 патриархом	 Никоном
(исторический	очерк).	–	СПб.,	1894.	–	С.	1–18,	20.

Краткое	историческое	описание	монастырей	Архангельской	епархии:
Антониево-Сийский.	–	С.	124–129;
Соловецкий.	–	С.	36–40;
Крестный.	–	С.	205–217;
Кожеозерский.	–	С.	480–484.	–	Архангельск,	1902.
Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с

приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	19–20.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	512.
Писемский	А.	Ф.	Полное	собрание	сочинений	Писемского:	в	24	т.	–	2-

е	изд.	–	СПб.,	1895.	–	Т.	3.	–	С.	83.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	июль.	–	С.	92.
–»–	1876,	июнь.	–	С.	304.
–»–	1879.	апрель.	–	С.	734–743.
–»–	1881,	май.	–	С.	80.
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–»–	1907,	декабрь.	–	С.	694.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	7.	–	С.	49,	50;	№	8.	–

С.	69–70.
–»–	1948,	№	3.	–	С.	6.
Антонов	 А.	 Церковный	 праздник	 (к	 300-летию	 воссоединения

Украины	с	Россией)	//	Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	4.	–
С.	11.

Сорок	 лет	 возрожденного	 патриаршества	 //	 Журнал	 Московской
Патриархии.	–	М.,	1957,	№	12.	–	С.	36.

Хибарин	 И.	 Русская	 Церковь	 и	 дружба	 между	 народами	 //	 Журнал
Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	11.	–	С.	49.

Православный	 собеседник.	 –	 Казань,	 1858,	 февраль.	 –	 С.	 291,	 293;
ноябрь.	–	С.	328–353.

–»–	1867,	июнь.	–	С.	84;	ноябрь.	–	С.	201.
–»–	1897,	июль.	–	С.	291;	октябрь.	–	С.	478;	декабрь.	–	С.	18.
–»–	1901,	октябрь.	–	С.	6,	прим.	12.
–»–	1910,	октябрь.	–	С.	463–466.
Русский	инок.	–	1915,	№	3.	–	С.	147–156;	№	4.	–	С.	208–215;	№	5.	–	С.

275–280;	№	7.	–	С.	404–407;	№	9.	–	С.	538–542;	№	10.	–	С.	590–597.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1895,	№	38.	–	С.	1215.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	февраль.	–	С.	315;	май.	–	С.	55.
–»–	1882,	май.	–	С.	364,	382;	июнь.	–	С.	692693.
–»–	1884,	март.	–	С.	654;	апрель.	–	С.	8,	12–13,	14–15;	июнь.	–	С.	680;

ноябрь.	–	С.	302.
–»–	1885,	октябрь.	–	С.	90,	92;	декабрь.	–	С.	36.
–»–	1887,	май.	–	С.	259.
–»–	1888,	июнь.	–	С.	701–704.
–»–	1890,	декабрь.	–	С.	757.
–»–	1892,	август.	–	С.	455.
–»–	1893,	июль.	–	С.	225.
–»–	1896,	март.	–	С.	918;	июль.	–	С.	82.
–»–	1900,	октябрь.	–	С.	253,	365,	366.
–»–	1904,	февраль.	–	С.	704,	710,	712;	сентябрь.	–	С.	671.
–»–	1906,	февраль.	–	С.	636,	649.
–»–	1908,	февраль.	–	С.	270;	ноябрь.	–	С.	592.
Русский	паломник.	–	1889,	№	22.	–	С.	257–259.
–»–	1893,	№	49.	–	С.	775.
–»–	1905,	№	19.	–	С.	300;	№	20.	–	С.	304–307,	313.
–»–	1913.	№	39.	–	С.	615.
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Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1908,	июль-август.	–	С.	341–
381;	декабрь.	–	С.	538–557.

Православное	 обозрение.	 –	М.,	 1887,	 январь.	 –	С.	 145;	 февраль.	 –	С.
315;	апрель.	–	С.	763,	836.

–»–	1888,	август.	–	С.	693.
Письма	 Киевского	 митрополита	 Евгения	 Болховитинова	 к	 В.	 Г.

Анастасевичу	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	42,	63.
Скворцов	Н.	Московский	Кремль	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.

–	С.	17,	23,	24,	25,	31.
Памятные	 записки	 игумении	 Евгении	 Озеровой	 //	 Русский	 архив.	 –

М.,	1898.	–	Кн.	3.	–	С.	105.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	2.	–	С.	82;	№	6.	–	С.	254;	№	7.	–	С.

251,	273,	276,	287,	288,	349,	351,	389.
–»–	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	219–220,	223.
–»–	1903.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	234.
–»–	1904.	–	Кн.	1.	№	3.	–	С.	460;	№	4.	–	С.	592.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	421,	425;	кн.	3,	№	11.	–	С.	516–518.
Леонид	 (Кавелин),	 архимандрит.	 Акты	 Иверского	 Святоозерского

монастыря	(1582–1706).	–	СПб.,	1878.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1659–1666.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
14.	–	С.	79.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	138–142.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	11,	19.

Соловецкий	Зосимо-Савватиевский	ставропигиальный	первого	класса
монастырь	 //	Живописное	обозрение	русских	святых	мест:	 в	9	вып.	–	2-е
изд.	–	Одесса,	1896–1908;	1898,	вып.	6.	–	С.	71.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 русского	 раскола,
известного	под	именем	старообрядства.	–	СПб.,	1855	(2-е	изд.	–	1858,	3-е
изд.	–	1889).	–	С.	186.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	7.

Бубнов	 Н.	 Ю.	 Никон	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	 Древней
Руси.	–	СПб.,	1993.	–	Вып.	3,	ч.	2.	–	С.	400–404.
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Никон,	епископ	Пермский	и	Вологодский	
О	преосвященном	Никоне	сведений	сохранилось	немного.
Был	 игуменом	 Дионисиева	 Глушицкого	 монастыря	 Вологодской

епархии.
5	мая	1502	года	хиротонисан	во	епископа	Пермского	и	Вологодского.
3	 августа	 1511	 года	 при	 поставлении	 Варлаама	 (†	 1522)	 на

митрополию	Московскую	и	всея	Руси	хотя	и	не	присутствовал	на	Соборе,
но	прислал	свою	единосоветную	грамоту.

Скончался	в	1514	 году	на	покое	в	Глушицком	монастыре,	 где	был	и
погребен.

Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	730,	748.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	№	18.	–	С.	730.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	С.	615.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	542.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	85.
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Никон,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	между	1408	и	1411	годами.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
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Нил,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский
(Исакович	Николай	Федорович)	

Родился	в	1799	году	в	городе	Могилеве	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Могилевской	духовной	семинарии.
В	1821	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
22	 августа	 1825	 года,	 по	 окончании	 курса	 духовной	 академии,

пострижен	 в	 монашество;	 27	 августа	 рукоположен	 во	 иеродиакона;	 29
августа	–	во	иеромонаха,	а	5	сентября	того	же	года	назначен	инспектором
Черниговской	духовной	семинарии.

С	 8	 мая	 1828	 года	 –	 бакалавр	 и	 инспектор	 Киевской	 духовной
академии.

2	 сентября	 1830	 года	 назначен	 ректором	 Ярославской	 духовной
семинарии,	а	12	октября	возведен	в	сан	архимандрита.

8	 декабря	 1835	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вятского	 и
Слободского.

23	апреля	1838	года	переведен	епископом	Иркутским,	Нерчинским	и
Якутским.

13	апреля	1840	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	24	декабря	1853	года	–	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский.
Скончался	21	июня	1874	года.
Во	 время	 ремонтных	 работ	 в	 Иркутском	 Богоявленском	 соборе

архиепископом	 Нилом	 были	 открыты	 и	 свидетельствованы	 нетленными
мощи	святого	Софрония	Иркутского	(†	1771;	память	30	марта/12	апреля	и
30	июня/13	июля).

Преосвященный	Нил	–	замечательный	деятель-миссионер.	Уже	в	годы
ректорства	в	центре	его	богословских	и	церковно-практических	интересов
стоит	 проблема	 преодоления	 раскола	 старообрядчества	 и	 христианской
проповеди	среди	языческих	народностей	России.

С	 возведением	 в	 архиерейский	 сан	 стоявшие	 перед	 ним	 проблемы
начали	 решаться.	 За	 два	 года	 архипастырского	 служения	 в	 Вятской
епархии	 им	 возвращено	 в	 лоно	 Православной	 Церкви	 свыше	 6	 тысяч
старообрядцев,	 а	 всего	 за	 период	 своей	 миссионерской	 деятельности	 он
обратил	в	Православие	до	40	тысяч	человек.

С	 назначением	 на	 Иркутскую	 кафедру	 миссионерская	 деятельность
святителя	 достигла	 еще	 больших	 размеров,	 чем	 в	 Вятке.	 Иркутская
епархия	 охватывала	 почти	 всю	 Сибирь,	 Дальний	 Восток.	 Якутию,
Камчатку	 и	 Алеутские	 острова.	 Этот	 огромный	 край	 населен	 чукчами,
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камчадалами,	нанайцами,	коряками,	якутами,	бурят-монголами	и	другими
народностями,	 большая	 часть	 которых	 в	 то	 время	 совершенно	 не	 имела
письменности.	 Церковная	 жизнь	 русского	 населения	 в	 этой	 отдаленной
окраине	страдала	от	недостатка	храмов	и	священнослужителей.

Преосвященный	Нил	начал	с	улучшения	постановки	учебного	дела	в
местной	 духовной	 семинарии,	 потом	 вызвал	 многих	 образованных
священников	 из	 центральных	 епархий	 и	 наиболее	 способных	 из	 них
поставил	 начальниками	 вновь	 организованных	 миссионерских	 станов.
Одновременно	он	энергично	взялся	за	дело	храмостроительства.	За	15	лет
им	 было	 сооружено	 более	 70	 церквей,	 в	 том	 числе	 в	 тундре	 Якутии	 и	 в
северо-западной	части	Камчатки.

Высокую	 оценку	 заслуживает	 и	 его	 деятельность	 в	 деле	 обращения
старообрядцев.	 В	 основных	 очагах	 старообрядчества	 он	 создавал
православные	приходы.

Среди	языческих	народностей	края	больше	всего	внимания	он	уделил
бурят-монголам.	 Он	 сам	 занялся	 изучением	 ламаизма,	 образа	 жизни	 и
языка	 бурят	 и	 побуждал	 к	 тому	 своих	 наиболее	 способных	 сотрудников.
Кроме	 того,	 он	 принимал	 непосредственное	 участие	 в	 подготовке
священнослужителей	из	 среды	 самих	бурят.	На	Китайской	 границе,	 близ
Кяхты,	 трудами	 архиепископа	 Нила	 возник	 Чикайский	 скит,	 а	 в	 южном
предгорье	Саянского	 хребта	 (в	 центре	 бурятских	 поселений)	 в	 1851	 году
была	 создана	 и	 приступила	 к	 миссионерской	 работе	 Нило-Столобенская
пустынь.

Изучив	местные	диалекты,	преосвященный	Нил	вместе	с	несколькими
сотрудниками	приступил	к	переводам	священных	и	богослужебных	книг.
Несмотря	 на	 огромные	 трудности	 предпринятого	 дела,	 к	 1854	 году	 были
выпущены	 в	 свет	 переводы	 на	 монгольский	 язык	 Евангелия	 (частично),
Служебника,	 Часослова,	 чинопоследований	 литургии,	 вечерни,	 утрени,
крещения,	 обручения,	 венчания,	 водоосвящения	 и	 молитв	 ко	 святому
причащению.

Переводческую	 и	 редакторскую	 деятельность	 архиепископ	 Нил
продолжал	 и	 после	 перевода	 его	 на	 Ярославскую	 кафедру.	 Уже	 после
отъезда	 из	 Иркутска	 преосвященный	 Нил	 закончил	 большой	 труд	 «О
буддизме».	 Трудолюбивый	 владыка	 и	 в	 Ярославле	 главное	 внимание
сосредоточил	 на	 подвиге	миссионерства.	 Здесь	 он	много	 потрудился	 над
возвращением	в	лоно	Православной	Церкви	раскольников-старообрядцев.

Санкт-Петербургский	 университет	 высоко	 ценил	 научные	 заслуги
архиепископа	 Нила,	 избрав	 его	 своим	 почетным	 членом.	 Этому
университету	 он	 завещал	 свою	 редкую	 по	 объему	 и	 ценности
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минералогическую	коллекцию.
За	 несколько	 лет	 до	 кончины	 преосвященный	 Нил	 приготовил	 себе

гроб	 и	 могилу	 и	 вчерне	 устроил	 над	 ней	 храм	 при	 Ярославском
архиерейском	доме	(в	бывшем	Спасском	монастыре)	с	правой	стороны	при
церкви	Печерской	Богоматери.

Труды:
Путевые	записки	о	путешествии	по	Сибири:	в	2	ч.–	Ярославль,	1874.

См.	 также:	Чтения	в	Обществе	любителей	духовного	просвещения.	 –	М.-
Сергиев	Посад,	1863–1894;	1891,	август-сентябрь.	–	С.	383–385.

Замечания	 на	 перевод	 Евангелия	 от	Матфея	 на	 монгольский	 язык	 в
1867	г.	(рукопись	Синодального	архива	№	2129).

Буддизм,	 рассматриваемый	 в	 отношении	 к	 последователям	 его,
обитающим	в	Сибири.	–	СПб.,	1858.

Ярославский	 Спасо-Преображенский	 монастырь,	 что	 ныне
архиерейский	дом	с	присовокуплением	жития	святых	благоверных	князей
Феодора,	 Давида	 и	 Константина	 Ярославских	 чудотворцев.	 –	 2-е	 изд.	 –
Ярославль,	1869.

Летопись	 Иркутской	 Крестовоздвиженской	 церкви	 1717–1771	 //
Иркутские	епархиальные	ведомости.	–	1875.

Собрание	слов	и	проповедей.	–	Ярославль,	1860.
Литература:
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	Церковию	или	местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 2-е	 изд.	 –	Каменец-
Подольск,	Тверь,	1892–1902.	–	Вып.	7.	–	С.	191,	прим.

Бочаров	 Н.	 Две	 могилы	 в	 Покровском	 миссионерском	 монастыре.	 –
М.,	1889.	–	С.	138,	140,	234,	прим.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	315,	316.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1401,	1418.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	287.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	229.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	335,	556,	801.
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Лесков	Н.	С.	Собрание	 сочинений:	 в	 11	 т.	 –	М.,	 Гослитиздат.	 1956–
1958.	–	Т.	5.	–	С.	552–573;	т.	6.	–	С.	89.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	625.

Обозрение	 епархии	 преосвященным	 Ионафаном,	 епископом
Ярославским	и	Ростовским.	–	Ярославль,	1881.	–	С.	76.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	287.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1898,	февраль.	–	С.	191.
–»–	1904,	июль-август.	–	С.	231.
–»–	1905,	июль-август.	–	С.	13;	ноябрь.	–	С.	528.
–»–	1908,	июль-август.	–	С.	231.
–»–	1910,	январь.	–	С.	115.
–»–	1911,	март.	–	С.	337–341.
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1918,	№	19–20.	–	С.	110–111.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1891,	№	16–17.	–	С.

542–543.
–»–	1892,	№	17.	–	С.	269.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1872,	ноябрь.	–	С.	46.
–»–	1873,	август.	–	С.	337.
Шабатин	 И.	 Архиепископ	 Нил	 (Исакович)	 //	 Журнал	 Московской

Патриархии.	–	М.,	1954,	№	8.	–	С.	15–17.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	10.	–	С.	63–73.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1891.	–	Ч.	1.	–	С.613–618.
Православный	благовестник.	–	М.,	1915,	№	2.	–	С.	105;	№	5.	–	С.	168–

169.
Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	2.	–	С.	29;	№	14.	–	С.

306.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	№	2.	–	С.	29;	№	14.	–	С.

306;	№	16.	–	С.	337.
Христианское	 чтение.	 –	 СПб.,	 1874,	 июль.	 –	 С.	 560–566;	 август-

сентябрь.	–	С.	884–887.
–»–	1870,	февраль.	–	С.	149.
–»–	1872,	апрель.	–	С.	157.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	март.	–	С.	173.
–»–	1870,	сентябрь.	–	С.	310.
–»–	1871,	январь.	–	С.	62.
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–»–	1874,	январь-декабрь.	–	С.	62.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	октябрь.	–	С.	244.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	175.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	3,	№	11.	–	С.	366–370;	№	12.	–	С.	549.
–»–	1900.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	102.
–»–	1901.	–	Кн.	1.	–	С.	41–44.
–»–	1903.	–	Кн.	1.	№	3.	–	С.	423;	кн.	2,	№	7.	–	С.	464.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1182;	т.	5.	–	С.	1030.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	593;	т.	2.	–	С.	1668,	2404.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	150.
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Нил,	епископ	Тверской	
По	 происхождению	 грек,	 из	 семьи	 Траханиотов,	 многие

представители	которой	состояли	на	службе	при	московском	дворе.
Между	 1503	 и	 1506	 годами	 Нил	 был	 уже	 поставлен	 игуменом

Московского	Богоявленского	монастыря.
24	августа	1509	года	(по	другим	источникам,	20	августа)	хиротонисан

во	епископа	Тверского.
Скончался	 3	 апреля	 1521	 года.	 Погребен	 в	 городе	 Твери	 в

кафедральном	соборе.
Труды:
Послание	к	некоему	вельможе	Георгию	Дмитриевичу	о	воздвижении

пресвятыя	 и	 о	 артусе	 /	 Никольский	 Н.	 Материалы	 для	 истории
древнерусской	 духовной	 письменности	 //	 Христианское	 чтение.	 –	 СПб.,
1909,	№	8–9.	–	С.	1115–1119.

Послание	князю	Георгию	Ивановичу	Дмитровскому	 //	Брюсова	В.	Г.
Тверской	епископ	грек	Нил	и	его	Послание	князю	Георгию	Ивановичу	 //
Труды	Отдела	древнерусской	литературы.	–	Л.,	1974.	–	Т.	28.	–	С.	180–187.

Грамота	 Василию	 Андреевичу	 Коробову	 //	 Древняя	 российская
вивлиофика.	–	СПб.,	1790.	–	Ч.	6.	–	С.	1–4.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1708.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1414.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	175,	442.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	С.	618.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1667–1668.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	149–150.
Буланина	Т.	В.	Нил	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней	Руси.

–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	127–128.
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Нифонт,	епископ	Сарский	и	Подонский
(Крутицкий)	(Кормилицын)	

Преосвященный	 Нифонт	 –	 племянник	 преподобного	 Иосифа
Волоколамского	 (†	 1515;	 память	 9/22	 сентября).	 Им	 же	 пострижен	 в
монашество	и	был	его	учеником.	Вел	подвижническую	жизнь.

В	1522	году	назначен	игуменом	Иосифо-Волоколамского	монастыря.
При	нем	в	заточении	там	находились	преподобный	Максим	Грек	(†	1556;
память	21	января/3	февраля,	21	июня/4	июля)	и	инок	Вассиан	Патрикеев	(†
до	 1545).	 Сохранились	 письма	 митрополита	 Даниила	 и	 великого	 князя
Василия	 III	от	24	мая	1525	года	о	соборном	суде	над	Максимом	Греком,
адресованные	 властям	 Волоколамского	 монастыря.	 В	 1533	 году
смертельно	 больной	 Василий	 III	 посетил	 Волоколамский	 монастырь;
игумен	 Нифонт	 провожал	 его	 в	 Москву	 и	 там	 присутствовал	 при
пострижении	Василия	III	в	схиму	с	именем	Варлаам.

В	 1543	 году	 –	 архимандрит	Московского	Новоспасского	 монастыря.
Этим	 обусловлено	 было	 его	 участие	 в	 казанском	 походе	 1550	 года.	 На
церковном	Соборе	1549	 года	Нифонт	выступал	 свидетелем	обвинения	по
делу	Исаака	Собаки.

11	 марта	 1554	 года	 архимандрит	 Нифонт	 хиротонисан	 во	 епископа
Сарского	и	Подонского	(Крутицкого).

В	 1555	 году	 участвовал	 в	 торжественном	 поставлении	 Гурия
архиепископом	Казани.

Скончался	в	1558	году	(по	другим	источникам,	в	1561	году).
Погребен	в	Иосифо-Волоколамском	монастыре.
Будучи	 игуменом	 Иосифо-Волоколамского	 монастыря,	 Нифонт	 не

только	 увеличил	 библиотеку	 монастыря,	 но	 также	 собрал	 и	 сохранил	 в
обители	 весь	 репертуар	 литературы,	 представляющий	 интерес	 для
образованного	 круга	 иосифлян.	 По	 его	 заданию	 составляются	 сборники
для	общемонастырского	пользования	 с	произведениями	самого	широкого
круга.	 Монастырские	 книжники	 постоянно	 переписывают	 произведения
основателя	 монастыря	 преподобного	 Иосифа	 Волоцкого.	 По
благословению	митрополита	Даниила	Нифонт,	будучи	игуменом	Иосифо-
Волоколамского	монастыря,	работал	по	составлению	сводной	Кормчей.	В
те	 же	 годы	 Нифонтом	 было	 написано	 послание	 Василию	 III	 «О
преставлении	 старца	 Кассиана	 Босого».	 Личная	 библиотека	 владыки
Нифонта,	 по	 всей	 видимости,	 согласно	 его	 желанию,	 попала	 в	 Иосифо-
Волоколамский	монастырь,	откуда	начиналось	его	духовное	становление.
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Труды:
О	 преставлении	 старца	 Кассиана	 Босого	 //	 Дополнение	 к	 Актам

историческим,	 собранным	 и	 изданным	 Археографическою	 комиссиею:	 в
12	т.	–	СПб.,	1846–1875.	–	Т.	1,	№	218.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	409.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

287.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	142,	182,	1034.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	С.	619.
Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–

1918;	1863.	–	Ч.	4.	–	С.	6.
Кунцевич	 Г.	 3.	 Два	 рассказа	 о	 походах	 царя	 Ивана	 Васильевича

Грозного	 на	 Казань	 в	 1550	 и	 1552	 гг.	 //	 Отчеты	 о	 заседаниях	 Общества
любителей	духовного	просвещения	(ОЛДП)	в	1897–	1898	гг.	–	СПб.,	1898.
–	Прил.	–	С.	23–35.

Розенкампф	Г.	А.	Обозрение	Кормчей	книги	в	ее	историческом	виде.
–	М.,	1829.	–	Прил.	VII.

Дмитриева	 Р.	 П.	 Нифонт	 Кормилицын	 //	 Словарь	 книжников	 и
книжности	Древней	Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	141–144.
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Нифонт,	святитель,	епископ	Новгородский	(†
1157;	память	8/21	апреля,	10/23	октября	в

Соборе	Волынских	святых,	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских
святых	и	в	Соборе	Псковских	святых,	28
сентября/11	октября	в	Соборе	Киево-

Печерских	преподобных	отцов,	в	Ближних
пещерах	почивающих,	во	2-ю	Неделю

Великого	поста	в	Соборе	Киево-Печерских
преподобных	отцов)	

Родился	в	городе	Киеве.
В	монашество	пострижен	в	Киево-Печерском	монастыре	при	игумене

Тимофее.
В	 1130	 году	 (по	 Н.	 Д.,	 в	 1129	 году)	 Нифонт	 был	 возведен	 на

Новгородскую	 кафедру,	 епископская	 хиротония	 его	 состоялась	 в	 Киеве.
Одной	 из	 первых	 забот	 святителя	 Нифонта	 стала	 забота	 о	 прекращении
междоусобных	браней	и	водворении	мира	между	русскими	князьями.

В	 1135	 году	 он	 выступает	 посредником	 между	 враждующими
киевлянами,	 черниговцами	 и	 новгородцами.	 Его	 святительские	 слова,
обращенные	 к	 соперничавшим	 князьям,	 неоднократно	 способствовали
утверждению	мира	и	в	дальнейшем.

В	1147	году,	по	кончине	митрополита	Киевского	Михаила,	на	кафедру
митрополита	был	возведен	Климент	(Смолятич,	†	после	1164),	избранный
без	 необходимого	 в	 то	 время	 благословения	 Константинопольского
патриарха,	по	своевольному	решению	великого	князя	Киевского	Изяслава
Мстиславича.	 На	 созванном	 великим	 князем	 архиерейском	 Соборе
святитель	 Нифонт	 решительно	 выступил	 против	 незаконного
волеизъявления	 Изяслава	 Мстиславича	 и	 предупредил	 епископов	 о
неотвратимости	 Божией	 кары	 за	 отступление	 от	 церковных	 правил.	 «Не
достоин	есть	стал,	оже	не	благословен	от	великого	собора,	ни	ставлен».

В	 1148	 году	 Нифонт	 по	 желанию	 новгородцев	 ходил	 в	 Суздаль	 для
заключения	 мира	 с	 суздальским	 князем,	 и	 Юрий	 Долгорукий	 принял
Новгородского	 владыку	 с	 любовью,	 пригласил	 его	 освятить	 церковь
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Пресвятой	Богородицы,	отпустил	 с	ним	всех	пленников,	проводил	его	от
себя	с	честью,	хотя	и	не	дал	мира	новгородцам.

В	1149	году	Нифонт	был	вызван	в	Киев	великим	князем	Изяславом	и
митрополитом	Климентом,	 и	 за	 то,	 что	 не	 хотел	 поминать	 последнего	 в
молитвах,	заключен	в	Киево-Печерском	монастыре.	Но	ненадолго,	потому
что	 в	 том	 же	 году	 великий	 князь	 Изяслав	 был	 низвержен	 с	 Киевского
престола	князем	Юрием	Долгоруким,	и	святитель	Нифонт	был	отпущен	к
своей	 пастве.	 Действия	 епископа	 в	 защиту	 патриарших	 прав	 были
вознаграждены:	 Константинопольский	 патриарх	 Николай	 IV	 направил
святителю	одобрительную	патриаршую	грамоту,	в	которой	сравнивал	его	с
первыми	 святыми	 отцами,	 твердо	 стоявшими	 на	 защите	 Православия.
Вероятно,	 в	 это	 время	 епископ	 Нифонт	 и	 получает	 от
Константинопольского	 патриарха	 титул	 архиепископа,	 что	 ставило	 его	 в
независимое	положение	 от	Киевского	митрополита.	После	 освобождения
святителя	 Нифонта	 митрополит	 Климент	 вынужден	 был	 удалиться	 во
Владимир	Волынский	вместе	с	великим	князем.	Недолго	продолжалось	и
это:	Изяслав	снова	вошел	в	Киев	и	привел	с	 собою	Климента,	который	и
продолжал	 оставаться	 на	 митрополичьей	 кафедре	 не	 только	 до	 смерти
Изяслава	 (†	 1154),	 но	и	при	 его	преемнике	Ростиславе,	 пока	не	 сделался
великим	 князем	 киевским	 20	 марта	 1155	 года	Юрий	 Долгорукий.	 Тогда
немедленно	 было	 сообщено	 в	 Константинополь,	 что	 в	 Киеве	 готовы
принять	 нового	 митрополита	 от	 патриарха,	 а	 Климент	 был	 изгнан	 во
Владимир	Волынский	 вместе	 с	 детьми	покойного	Изяслава.	Патриарх	 не
замедлил	 избрать	 и	 поставить	 для	 России	 митрополитом	 Константина.
Услышав	 об	 этом,	 святитель	 Нифонт	 поспешил	 в	 Киев,	 чтобы	 встретить
столь	давно	желанного	первосвятителя,	но,	не	дождавшись	его,	скончался
8	апреля	1156	года	и	погребен	в	Киево-Печерской	обители.	«Мы	только	за
грехи	 свои	 лишились	 сладостного	 утешения	 видеть	 здесь	 гроб	 его»,	 –
пишет	новгородский	летописец.

Епископ	 Нифонт	 отличался	 редким	 благочестием	 и	 был	 строгим
блюстителем	 церковных	 правил.	 Он	 не	 побоялся	 гнева	 новгородского
князя	 Святослава	 Ольговича	 и	 отказался	 благословить	 его	 на
противозаконный	 брак.	 Когда	 же	 князь	 был	 все-таки	 венчан
неподвластными	 новгородскому	 епископу	 иереями,	 святитель	 Нифонт
публично	 осудил	 Святослава	 в	 законопреступлении.	 Вечную
признательность	приобрел	себе	святитель	тем,	что	за	25	лет	святительства
непрестанно	ревновал	о	примирении	князей	и	народа,	 за	что	 стяжал	имя
миротворца	и	поборника	всей	земли	русской.

Святитель	 Нифонт	 уделял	 большое	 внимание	 церковному
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строительству,	 содействовал	 украшению	 старых	 и	 возведению	 новых
храмов.	 Вскоре	 после	 его	 возведения	 на	 епископскую	 кафедру	 был
заложен	 в	 центре	 Новгорода	 белокаменный	 храм	 в	 честь	 Пресвятой
Богородицы,	 а	 знаменитый	 новгородский	 храм	 Софии	 Премудрости
Божией	 благоукрашен	 иконами	 и	 крыша	 храма	 покрыта	 оловом.	 В	 1153
году	 воздвиг	 каменную	церковь	 святого	Климента	 в	Ладоге.	В	 1156	 году
святителем	Нифонтом	была	основана	Спасо-Мирожская	обитель	в	пойме
двух	рек	–	Великой	и	Мирожи,	с	соборным	храмом	в	честь	Преображения
Господня,	сооруженным	несколько	ранее.

Святитель	 Нифонт	 был	 духовным	 писателем.	 Он	 автор	 ответов	 на
вопросы	 Кирика	 Новгородца,	 инициатор	 составления	 Софийского
временника.

Святитель	 Нифонт	 постановил	 погребать	 покойников	 не	 на	 закате
солнца,	а	когда	солнце	во	всем	своем	блеске,	ибо,	по	слову	его,	«последнее
видят	солнце	до	общего	воскресения».

Труды:
Вопросы	 Кирика,	 Саввы	 и	 Илии	 с	 ответами	 Нифонта,	 епископа

Новгородского,	и	других	иерархических	лиц	//	Памятники	древнерусского
канонического	права	/	Под	ред.	А.	С.	Павлова.	–	СПб.,	1880.	–	Ч.	1.	–	Стб.
21–62.

Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород,	1891.	–	Т.	1.	–	С.	49–69.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
62,	63.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	724,	725.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902;	вып.	8,	апрель.	–	С.	40–46.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882.	–	Т.	1,	апрель.	–	С.	519–527.

Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Православие	на	 западе	России	в	лице
ближайших	представителей	или	Патерик	Волыно-Почаевский.	–	М.,	1888.
–	С.	56,	57.

Хойнацкий	А.	Ф.,	протоиерей.	Очерк	из	истории	православной	церкви
и	древнего	благочестия	на	Волыни...	–	Житомир,	1878.	–	С.	70,	71.
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Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и
сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	174,	176.

Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру
православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен:	в	2	т.	–	4-е	изд.	–	СПб.,	1901–1903.	–	Т.	1.	–	С.	134–
139.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1,	первая	половина	тома.	–	С.	307,	308,	309–310.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	204.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эристов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	188–189.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	33.

Зверинский	 В.	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	 о	 православных	 монастырях	 в	 Российской	 империи	 с
библиографическим	указателем:	в	3	т.	–	СПб.,	1890–1897.	–	Т.	2,	№	1161.	–
С.	327.

Германов	С.	На	Афон	и	святую	землю.	–	М.,	1912,	ч.	1.	–	С.	23.
Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о

бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	Т.	2.	–	С.	140–143.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	2.	–	С.	264,	прим.	380.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	585.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	686.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	33–34,	№	31.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
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Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.,	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916.	–	Кн.	8.	–	С.	135–141.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских
святых.	–	М.,	1903.	–	С.	13,	36.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	42.
Печерский	Патерик.	–	Апрель.
Пролог.	–	Апрель.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	апрель.	–	С.	589.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	7.	–	С.	144.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
17.	–	С.	417.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1672.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	21	(кн.	41).	–	С.	203.

Лихачев	 Д.	 С.	 «Софийский	 временник»	 и	 новогородский
политический	переворот	1136	г.	//	Исторические	записки.	–	1948,	№	25.	–
С.	240–265.

Минея	апрель.	–	М.,	1985.	–	Ч.	1.	–	С.	187–188.
Творогов	О.	В.	Нифонт	 //	Словарь	 книжников	и	 книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	281–282.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	175,	233,	290–292,	297,	299,	320,	321,	325,	326.
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Нифонт,	митрополит	Галицкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует)	

Рукоположен	Константинопольским	патриархом	Афанасием	I	в	1303
году	по	настоянию	галицко-волынского	князя	Юрия	Львовича.	Скончался
около	1307	года	(до	декабря	1305	года).

Упоминается	 как	 первый	 митрополит	 на	 вновь	 созданной	 Галицкой
митрополии,	 отделившейся	 от	 Киевской	 митрополии.	 Вторая	 попытка
князя	 Юрия	 Львовича	 поставить	 нового	 Галицкого	 митрополита	 не
увенчалась	 успехом:	 выбранный	 им	 кандидат,	 будущий	 святитель	 Петр
(†1326;	память	24августа/6	сентября,	5/18	октября	и	21	декабря/3	января),
был	 рукоположен	 в	 1308	 году	 в	 митрополита	 Киевского	 и	 всея	 Руси,	 и
Галицкая	митрополия	при	этом	упразднилась.

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	45,	520,	643	(приложение).
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1039.
Русская	Православная	Церковь.	988–1988.	–	М.,	ИМП,	1988.	–	С.	21.
Павлов	А.	С.	О	начале	Галицкой	и	Литовской	митрополий	и	о	первых

тамошних	 митрополитах	 по	 византийским	 документальным	 источникам
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Нифонт,	епископ	Суздальский	и	Тарусский	
С1476	 года	 –	 игумен	 Новгородского	 Кирилло-Белозерского

монастыря.
С	1482	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
9	 декабря	 1484	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Суздальского	 и

Тарусского.	Был	сподвижником	и	другом	преподобного	Иосифа	Волоцкого
(†	1515;	память	9/22	 сентября),	 вместе	 с	которым	боролись	против	ереси
жидовствующих,	возникшей	в	России	в	XV	веке.

В	 1488	 году	 участвовал	 на	 первом	 Соборе	 против	 жидовствующих,
который	 проходил	 в	 Москве	 под	 председательством	 митрополита
Московского	и	всея	Руси	Геронтия.

После	 смерти	 митрополита	 Геронтия	 (†	 1489)	 епископ	 Нифонт
участвовал	 в	 Соборе	 в	 Москве	 для	 избрания	 нового	 первосвятителя,
которым	 стал	 архимандрит	 Московского	 Симонова	 монастыря	 Зосима.
Избрание	 Зосимы	 митрополитом	 Московским	 и	 всея	 Руси	 было	 крайне
неудачным,	 так	 как	Зосима	 тайно	придерживался	 ереси	жидовствующих,
потворствовал	им,	а	их	смелых	обличителей	наказывал.

В	 1490	 году	 епископ	 Нифонт	 участвовал	 на	 втором	 Соборе	 против
жидовствующих	 в	Москве,	 под	 председательством	 митрополита	 Зосимы.
Преподобный	Иосиф	Волоцкий,	друг	и	сподвижник	епископа	Нифонта,	не
щадил	 отступников	 от	 христианства,	 и	 в	 особенности	 их	 главу	 –
митрополита	 Зосиму,	 которого	 называл	 Иудою	 предателем,	 предтечею
антихриста,	 первенцем	 сатаны,	 злодеем,	 какого	 не	 бывало	 даже	 между
вероотступниками.	 Преподобный	 Иосиф	 написал	 пламенное	 послание	 к
Суздальскому	 епископу	 Нифонту,	 на	 которого,	 по	 словам	 Иосифа,	 все
православные	 смотрели	 тогда	 как	 на	 своего	 главу	 в	 борьбе	 с
жидовствующими,	 и	 убеждал	 его,	 чтобы	 он	 постоял	 крепко	 против
осквернившего	святительский	престол	митрополита,	научил	православных
не	ходить	к	нему,	не	принимать	от	него	благословения,	не	есть	и	не	пить	с
ним,	 а	 сам	 не	 боялся	 ни	 его	 угроз,	 ни	 проклятий,	 так	 как	 проклятия
еретика	не	имеют	никакой	 силы	и	возвращаются	на	 его	же	 главу	и	 сами
еретики	 должны	 подлежать,	 по	 правилам,	 не	 только	 проклятию,	 но	 и
гражданским	 казням.	 Епископ	 Нифонт,	 подвигнутый	 убеждениями
преподобного	Иосифа,	действовал	решительно,	и	17	мая	1494	года	Зосима
оставил	 митрополию	 «не	 своею	 волею»	 за	 то,	 по	 объяснению	 одних
летописей,	что	«непомерно	держался	пития	и	не	радел	о	Церкви	Божией»,
а	по	выражению	других	–	«за	некое	преткновение».
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В	1495	году	епископ	Нифонт	принимал	участие	в	хиротонии	игумена
Троице-Сергиева	монастыря	Симона	(†	1512)	в	митрополита	Московского
и	всея	Руси.

Скончался	 епископ	 Нифонт	 8	 марта	 1508	 года.	 Погребен	 в
Суздальском	кафедральном	соборе.
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Онисифор,	епископ	Екатеринославский,
Таврический	и	Херсонский	(Боровик	Онисим)	

Родился	 в	 1769	 году	 в	 Могилевской	 губернии	 в	 семье	 духовного
сословия.

Окончил	Могилевскую	духовную	семинарию.
В	1788	году	рукоположен	во	священника.
В	1789	году	поступил	в	армейское	духовенство.
В	1796	году	возведен	в	сан	протоиерея.
С	1800	года	–	благочинный.
С	1808	года	–	старший	благочинный	в	армии.
В	 1792–1813	 годах	 участвовал	 в	 походах	 и	 сражениях	 действующей

армии.
В	 1813	 году	 –	 последний	 духовник,	 присутствовавший	 при	 кончине

полководца	М.	И.	Кутузова.
25	 августа	 1813	 года	 пострижен	 в	 Монашество	 митрополитом

Московским	Филаретом	(Дроздовым,	†	1867;	память	19	ноября/2	декабря)
в	 Благовещенской	 церкви	 Александро-Невской	 лавры.	 Представлен
кандидатом	на	первую	архиерейскую	вакансию.

22	 февраля	 1814	 года	 хиротонисан	 в	 Казанском	 соборе	 во	 епископа
Вологодского	и	Устюжского.

28	ноября	1827	года	перемещен	на	Екатеринославскую	кафедру.
24	декабря	1827	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	 20	 апреля	 1828	 года.	 Погребен	 в	 Самарском	 Пустынно-

Николаевском	монастыре.
До	своего	архиерейства	протоиерей	Онисим	Боровик	вынес	тяжелый,

редкий	 подвиг	 на	 своих	 плечах,	 прослужив	 24	 года	 полковым
священником,	 почти	 непрерывно	 находясь	 в	 походах.	 С	 1808	 года
протоиерей	 Онисим	 руководил	 полковыми	 священниками	 Дунайской
армии.	 За	 военные	 подвиги	 во	 время	 военных	 кампаний	 с	 французами
1807–1815	годов	протоиерей	Апшеронского	полка	Онисим	был	награжден
золотым	 наперсным	 крестом	 из	 кабинета	 Его	 Величества.	 Во	 время
Отечественной	 войны	1812	 года	 или	 вскоре	 после	 нее	 он	 был	награжден
орденом	святой	Анны	II	степени	и	ему	было	назначено	годовое	жалованье
в	 600	 рублей.	 «Для	 исправления	 последнего	 долга	 тяжело	 раненых	 при
всех	сражениях	находился	безотлучно»	–	так	гласила	полковая	аттестация
о	его	работе.

По	 отзывам	 современников,	 хорошо	 знавших	 архиепископа,	 он	 был
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необыкновенно	духовной,	высокоблагочестивой	и	строго	подвижнической
жизни,	 отличался	 добротою,	 доступностью	 и	 благотворительностью.	 Его
доброе,	 отзывчивое	 сердце	 всегда	 искало	 средств,	 чтобы	 помочь
нуждавшимся.	 Он	 прибегнул	 даже	 к	 тому,	 что	 сдал	 пожалованные	 ему
награды	 и	 полученные	 за	 них	 деньги	 положил	 в	 банк,	 с	 тем	 чтобы
проценты	с	этих	денег	шли	(в	назначенных	им	количествах)	для	раненых,
для	вдов	и	сирот,	на	тюрьмы	и	другие	благотворительные	цели.

Святитель	 отличался	 большой	 снисходительностью	 и	 отеческой
кротостью	 по	 отношению	 к	 подчиненным,	 скромностью	 и	 простотой.
Иногда	его	детская	простота	и	прямодушие	вызывали	даже	удивление.

Слава	о	его	благочестии	распространилась	по	многим	местам	России.
Даже	на	берегах	Дона	он	был	известен	«яко	особа	святой	жизни».

Насколько	он	был	требователен	в	личной	жизни,	видно	из	того,	что,
будучи	 архиепископом,	 он	 жил	 буквально	 среди	 развалин,	 так	 как	 дом
архиерейский	«был	 так	 ветх,	 что	от	первого	прикосновения	при	ремонте
потолок	в	зале	весь	обрушился».

Преосвященный	 Онисифор	 отличался	 твердостью	 веры.	 Об	 этом
свидетельствует	 следующий	 случай.	 6	 января	 1828	 года	 он	 совершал
водосвятие	на	Днепре	при	26-градусном	морозе,	сильном	ветре	и	метели.
Служащие	собора	забыли	взять	кропило,	чем	поставили	преосвященного	в
затруднение.	Владыка,	однако,	нашел	выход	из	положения.	Он	обмакивал
свою	 руку	 в	 мерзлую	 воду	 и	 кропил	 ею	 народ,	 показывая	 тем
удивительный	пример	строгости	к	себе	и	снисходительности	к	другим.	На
другой	день	 один	 знакомый,	посетив	 его,	 удивился,	 видя	 его	 бодрым.	На
вопрос:	«Как	вы	решились	на	такой	подвиг?»	–	владыка	ответил:	«Что	же
мне?	 Христос	 во	 мне	 и	 я	 во	 Христе».	 Так	 мог	 говорить	 только	 человек
глубокой	веры.

В	последнее	 время	 своего	 служения,	 уже	будучи	 в	Екатеринославле,
преосвященный	 болел	 водянкой	 и	 во	 время	 богослужений	 был	 не	 в
состоянии	поднять	ногу,	чтобы	вступить	на	амвон,	и	входил	на	него	только
при	помощи	других.

Владыка	предвидел	день	своей	кончины.	Одному	из	 своих	 знакомых
он	сказал,	что	принимает	лекарство	до	пятницы,	а	там	оно	будет	не	нужно,
и	действительно,	скончался	он	в	пятницу.
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Онисифор,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Петрович-Девочка)	

Происходил	из	галицких	дворян.
В	1579	году	наречен	в	митрополита	Киевского.
27	февраля	1583	года	была	совершена	его	хиротония.
Достоверных	 биографических	 сведений	 о	 нем	 до	 его	 вступления	 в

управление	 митрополией	 не	 сохранилось.	 Предполагают,	 что	 до
возведения	в	сан	митрополита	он	не	был	духовным	лицом,	а	был	назначен
на	 высшую	 церковную	 должность	 прямо	 из	 светских	 людей.	 Однако	 по
грамоте	 короля	 Сигизмунда	 Августа	 управлял	 Лаврашским	 монастырем,
который	 потом	 удерживал	 за	 собою	 все	 время	 пребывания	 на
митрополичьем	 престоле.	 В	 1579	 году	 король	 пожаловал	 митрополиту
Онисифору	Виленский	 Троицкий	 монастырь	 в	 пожизненное	 владение.	 В
мае	1584	года	Троицкий	монастырь	был	передан	под	опеку	православных
членов	виленской	городской	рады.	В	1587	году	митрополит	Онисифор	дал
благословение	 «братство	 церковное	 имети»	 при	 церкви	 Святой	 Троицы,
разрешил	напечатать	устав	братства	и	учредить	при	братстве	школу.

В	 период	 управления	 Киевской	 митрополией	 митрополитом
Онисифором	борьба	между	латинянами	и	православными	обнаружилась	в
таком	 виде,	 в	 каком	 не	 обнаруживалась	 доселе.	 Латиняне	 захватывали
православные	 церкви	 и	 монастыри,	 устраивали	 школы	 для	 воспитания
западнорусского	 юношества	 в	 духе	 католицизма,	 печатали	 книги,
произносили	 проповеди	 в	 антиправославном	 католическом	 духе.
Православные	начали	противодействовать	латинянам	не	одним	терпением,
не	 одними	 протестами	 пред	 властями,	 но	 и	 тем	 же	 оружием,	 которое
употребляли	 сами	 латиняне:	 их	школам	 противопоставляли	 свои	школы,
их	 братствам	 –	 свои	 братства,	 их	 сочинениям	 –	 свои	 сочинения,	 их
посягательствам	 и	 притеснениям	 в	 спорах	 о	 календаре	 –	 свои
посягательства	 и	 притеснения,	 где	 могли.	 Однако	 во	 всей	 этой	 борьбе,
касавшейся	 непосредственно	 веры	 и	 Церкви,	 они	 не	 находили	 себе
активной	поддержки	у	митрополита	Онисифора,	который	стремился	лишь
к	 упрочению	 влияния	 и	 власти	 высшего	 духовенства.	 В	 результате	 на
митрополита	 поступали	 жалобы.	 В	 1585	 году	 жаловались	 галицко-
львовские	 дворяне.	 Члены	 Львовского	 братства	 в	 своем	 объявлении
говорили:	 «В	 духовном	 сословии	 умножились	 беспорядки	 при	 худом
пастырстве	 Киевского	 и	 Галицкого	 митрополита	 Онисифора	 Девочки,
двоеженца	 и	 человека	 веры	 сомнительной.	 Он	 дозволил	 епископам	 быть
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двоеженцам,	а	иным	епископам	жить	с	женами,	несмотря	на	монашеские
обеты».	 Онисифор	 даже	 вступал	 в	 открытые	 тяжбы	 с	 прихожанами.
Однако,	надо	сказать,	не	всегда	вопрос	решался	в	его	пользу.

Вести	 о	 нестроениях	 в	 западнорусской	 Церкви	 не	 раз	 доходили	 до
Вселенского	патриарха.	До	1588	года	ни	один	из	Цареградских	патриархов
не	 посетил	 Русской	 Церкви,	 хотя	 под	 властию	 их	 она	 находилась	 уже
ровно	шесть	столетий.	Патриарх	Иеремия	II	первый	решился	отправиться	в
Москву	и	избрал	путь	чрез	Польшу	и	Литву.	 3	июня	1588	 года	патриарх
прибыл	 в	 Вильну.	 Члены	 Виленского	 Троицкого	 братства	 представили
первосвятителю	 свой	 печатный	 устав.	Иеремия	 одобрил	 устав	 и	 укрепил
своей	 печатью.	 Дал	 братству	 благословенную	 грамоту	 и	 дозволил	 ему
иметь	братскую	школу	греческого,	латинского	и	русского	языка,	равно	и
друкарню	для	печатания	книг.

В	 1589	 году	 на	 обратном	 пути	 из	 Москвы	 Константинопольский
патриарх	 Иеремия	 испросил	 себе	 у	 польского	 короля	 Сигизмунда	 III
дозволение	 обозреть	 находящуюся	 в	 его	 владениях	 православную
митрополию	 и	 совершать	 в	 ней	 духовною	 властию	 все,	 что	 окажется
нужным.	 Через	 восемь	 дней,	 когда	 Иеремия	 прибыл	 в	 Вильну,	 король
написал	универсал	ко	всем	властям	и	жителям	королевства,	чтобы	никто
не	 препятствовал	 патриарху	 совершать	 свое	 дело.	 21	 июля	 1589	 года
патриарх	 издал	 окружную	 грамоту,	 в	 которой	 повелел	 низложить
священников	и	епископов	двоеженцев.	Митрополит	Онисифор	был	также
женат	два	раза	и	возведен	на	митрополию	против	канонов.	Теперь	и	ему
нельзя	 было	 оставаться	 на	 митрополии,	 и	 он	 был	 низложен	 патриаршим
декретом,	под	которым	подписались	литовские	епископы.

Однако	 в	 официальных	 бумагах	 говорилось,	 что	 Онисифор	 оставил
митрополию	 «по	 своей	 доброй	 воле	 в	 облегчение	 своей	 старости	 и
болезни».

После	 прекращения	 архипастырской	 деятельности	 Онисифор	 жил	 в
Виленском	 Троицком	 монастыре	 и	 до	 1592	 года	 управлял	 Лаврашским
монастырем.

Литература:
Малышевский	И.	И.	Александрийский	патриарх	Мелетий	Пигас	и	его

участие	в	делах	Русской	Церкви.	–	Киев,	1872.	–	Т.	2.	прилож.	3.	–	С.	98.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	9.	–	С.	403–462.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев.	1913.	–	С.	1402.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

412.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14.
Материалы	 для	 истории	 Православной	 Церкви	 в	 западной	 Руси	 //

Вестник	Западной	России.	–	Вильна,	1862–1872.	–	Т.	1.	№	3.	–	С.	84–92.
Акты,	относящиеся	к	истории	Южной	и	Западной	России,	собранные

и	изданные	Археографическою	комиссиею:	в	15	т.	–	СПб.,	1863–1892.	–	Т.
1,	№	200.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	июль.	–	С.	9–10.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

12.	–	С.	266–267.
Афанасий	 (Мартос),	 архиепископ.	 Беларусь	 в	 исторической,

государственной	и	церковной	жизни.	–	Минск.	2000.	–	С.	157–158.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	225,	226,	242–244,	252,	254–256,	295,	359,	404,
407,	409.
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Онуфрий,	архиепископ	Астраханский	и
Терский	

Сведений	о	преосвященном	Онуфрии	сохранилось	немного.
С	 1612	 года	 –	 игумен	 Тихвинского	 Успенского	 монастыря

Новгородской	епархии.
15	 февраля	 1615	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и

Терского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Скончался	23	июля	1628	года	(по	Н.	Д.,	23	июля	1627	года).
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	63,	310.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	104.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1996.	–	Т.	6.	–	С.	128.
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Онуфрий,	епископ	Черниговский	
В	1143	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	Черниговского	митрополитом

Киевским	Михаилом	(†	1145).
С	 1145	 года	 управлял	 делами	 митрополии,	 так	 как	 митрополит

Михаил	удалился	от	дел	и	уехал	в	Грецию.
Вскоре	 получив	 весть	 о	 кончине	 митрополита	 Михаила,	 великий

князь	 Киевский	 Изяслав	 Мстиславич	 в	 1147	 году	 собрал	 в	 Киеве	 Собор
русских	 епископов	 для	 избрания	 первосвятителя	 без	 сношения	 с
Константинопольским	 патриархом.	 Как	 на	 достойного	 занять	 такое
высокое	 место	 князь	 указал	 на	 Климента	 (Смолятича,	 †	 после	 1164).
Епископ	 Онуфрий	 участвовал	 в	 посвящении	 Климента.	 Но	 на	 Соборе
обнаружилось	 несогласие	 мнений.	 Епископ	 Новгородский	 Нифонт	 (†
1157;	память	8/21	 апреля)	 от	 лица	некоторых	других	 епископов	 говорил:
«Нет	того	в	законе,	чтобы	митрополита	ставить	епископам	без	патриарха,
но	 ставит	 патриарх	 митрополита».	 Епископ	 Онуфрий	 ему	 возражал:	 «Я
узнал,	что	нам	достоит	поставить	митрополита;	мы	можем	поставить	его
главою	святого	Климента,	которая	у	нас	находится,	как	ставят	греки	рукою
святого	 Иоанна	 Предтечи».	 Последние	 слова	 указывали,	 вероятно,	 на
какие-либо	 известные	 случаи,	 бывшие	 в	 Церкви	 Греческой,	 хотя	 и	 не
замеченные	 летописями,	 потому	 что	 иначе	 Онуфрий	 не	 осмелился	 бы	 с
такою	 решительностью	 сослаться	 на	 этот	 пример	 Греции	 пред	 целым
Собором	епископов,	среди	которых	находился	и	грек	Мануил,	и	особенно
потому,	 что	 епископы,	 обсудив	 предложение	 Онуфрия,	 действительно
согласились	 с	 ним	и	 в	 27-й	день	июня	поставили	Климента	 (Смолятича)
митрополитом	русским	главою	святого	Климента,	папы	Римского.

Скончался	епископ	Онуфрий	в	1147	году.
Святитель	 отличался	 твердым	 и	 решительным	 характером	 в	 своих

взаимоотношениях	с	князьями.
Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	29.

Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет
(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов,	1873.	–	Кн.	1.	–	С.	16–18.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898,	ч.
1.	–	С.	90;	ч.	2.	–	С.	11.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	724.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.

Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Изд.	 Археографической
комиссии.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	19,	23,	30,	80.	См.	также:	Полное
собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою
комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
12.	–	С.	269.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	289,	290.
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ПАВЕЛ,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Васильев)	

Родился	в	городе	Вологде.
Был	иеромонахом	Александро-Невского	монастыря.
29	января	1716	года	хиротонисан	во	епископа	Вологодского.
Скончался	 5	 ноября	 1725	 года.	 Погребен	 в	 Вологодском	Софийском

кафедральном	соборе.
Литература:
Толстой	М.	В.	Путевые	письма	с	Севера.	–	М.,	1868.	–	С.	23,	24.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	12.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	127.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	732.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	12.

Воспоминания	 архимандрита	 Пимена,	 настоятеля	 Николаевского
монастыря,	что	на	Угреше.	–	М.,	1877.	–	С.	4.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	словарь:

в	12	т.	/	Под	ред.	А.	П.	Лопухина	и	Н.	Н.	Глубоковского.	–	СПб.,	1900–
1911.	–	Т.	3.	–	С.	708.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	78.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1898,	октябрь.	–	С.	385.
–»–	1907,	апрель.	–	С.	556;	июль-август.	–	С.	290;	сентябрь.	–	С.	421;

ноябрь.	–	С.	703.
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Павел,	епископ	Владимирский	и	Муромский
(Гребневский	Петр	Степанович)	

Родился	в	городе	Москве	в	семье	священника.
Образование	 получил	 в	 Московской	 Славяно-греко-латинской

академии.
По	 окончании	 духовной	 академии	 рукоположен	 во	 священника	 к

церкви	 Гребневской	 иконы	 Божией	 Матери	 в	 Москве.	 Затем	 состоял
ключарем	и	проповедником	Петропавловского	собора	и	членом	духовной
консистории	в	Санкт-Петербурге.

В	 1762	 году	 принял	 монашество,	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и
назначен	наместником	Тихвинского	Успенского	монастыря	Новгородской
епархии.

6	 июля	 1763	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимирского	 и
Яропольского.

С	 29	 мая	 1764	 года	 стал	 именоваться	 епископом	 Владимирским	 и
Муромским.

Скончался	 9	 августа	 1769	 года	 (по	 Строеву,	 9	 августа	 1770	 года).
Погребен	во	Владимирском	Успенском	соборе.

Литература:
Иоасаф	 (Гапонов),	 иеромонах.	 Церковно-историческое	 описание

владимирских	достопамятностей.	–	Владимир,	1853	(1857).	–	С.	20–22.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	114.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	64,	658.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	34.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	114.

Историко-статистические	сведения	о	Санкт-Петербургской	епархии:	в
10	т.	–	СПб.,	1869–1885;	1869.	–	С.	119.

Журнал	министерства	внутренних	дел.	–	СПб.,	1839,	ч.	33.	–	С.	456.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	592.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	522.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	65.
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Павел,	архиепископ	Казанский	и	Симбирский
(Зернов	Петр	Сергеевич)	

Родился	в	1742	году	в	городе	Москве	в	семье	причетника	Ильинской
слободы	при	Троице-Сергиевой	лавре.

С	1750	года	воспитывался	в	Троице-Сергиевой	лавре.
С	 апреля	 1763	 года	 –	 учитель	 пения	 при	 доме	 лаврского	 настоятеля

архимандрита	 Лаврентия	 (Хоцятовского,	 †	 1766),	 с	 июля	 того	 же	 года	 –
переводчик	и	библиотекарь	Троицкой	духовной	семинарии.

С	ноября	1765	года	–	учитель	пиитики	и	риторики	Троицкой	духовной
семинарии.

20	февраля	1767	года	пострижен	в	монашество.
С	сентября	1769	года	–	преподаватель	богословия.
5	 октября	 1770	 года	 назначен	 ректором	 Троицкой	 духовной

семинарии	и	наместником	Троице-Сергиевой	лавры.
9	апреля	1775	 года	возведен	в	 сан	архимандрита,	назначен	ректором

Ярославской	 духовной	 семинарии	 и	 настоятелем	Спасского	 монастыря	 в
Ярославле.	В	том	же	году	переведен	в	Саввино-Сторожевский	монастырь.

С	 сентября	 1776	 года	 –	 управляющий	 Московским	 Донским
монастырем.

15	 апреля	 1778	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Костромского	 и
Галицкого.

С	15	января	1800	года	–	епископ	Тверской	и	Кашинский.
15	сентября	1801	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	18	декабря	1803	года	–	архиепископ	Казанский	и	Симбирский.
Скончался	14	января	1815	года.	Погребен	в	кафедральном	соборе.
Архиепископ	 Павел	 был	 приветливым,	 добрым,	 занимался	 широкой

благотворительностью	 и	 оставил	 по	 себе	 светлую	 память	 в	 народе,
особенно	в	Казани.

Впрочем,	 некоторые	 обвиняли	 его	 в	 слабохарактерности	 и
невоздержании	 в	 пище	 и	 питии.	 В	 какой	 мере	 достоверно	 последнее,
сказать	 трудно.	Во	 всяком	 случае,	многие	писатели	подобные	обвинения
отрицают.

Литература:
Благовещенский	А.	А.	История	старой	Казанской	духовной	академии.

1797–1818	 гг.	 /	 Сост.	 учитель	 Казанской	 духовной	 семинарии	 А.
Благовещенский.	–	Казань,	1875.	–	С.	46–51.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–
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М.,	1867.	–	С.	488.
Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала

существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.	–	С.	149.

Самарянов	 В.	 А.	 Памятная	 книжка	 Костромской	 губернии	 /
Составлена	Самаряновым.	–	Кострома,	1868,	ч.	2.	–	С.	20.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	156,	168,	290,	339,	445,	849.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	142.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1403,	1414.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	42,	50,	54.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	142.

Летопись	занятий	Археографической	комиссии.	–	СПб.,	1868.	–	Вып.
4.	отд.	2.	–	С.	67–68.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	22.	–	С.	820.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1312.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883,	ноябрь.	–	С.	361.
–»–	1875,	февраль.	–	С.	419.
Русский	архив.	–	М.,	1870.	№	4	и	5.	–	С.	834.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	714.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1139,	2150.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	66.
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Павел,	святитель,	митрополит	Тобольский	и
Сибирский	(Конюскевич	или	Конюшкевич

Петр)	(†	1770;	память	4/17	ноября,	10/23	июня
в	Соборе	Сибирских	святых)	

Родился	 в	 1705	 году	 в	 городе	 Самборе	 в	 Галиции	 в	 семье	 богатого
мещанина.

Начальное	 образование	 получил	 в	 Самборском	 училище,	 затем	 в
Киевской	духовной	академии.

По	окончании	академии	оставлен	в	ней	учителем	пиитики.
В	1733	году	пострижен	в	монашество.
В	1740	году	в	сане	иеромонаха	назначен	проповедником	Московской

Славяно-греко-латинской	академии.
В	 1744	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен	 настоятелем

Новгородского	Юрьева	монастыря.
23	мая	1758	года	хиротонисан	во	епископа	Тобольского	и	Сибирского

с	возведением	в	сан	митрополита.
11	января	1768	года	уволен	на	покой	в	Киево-Печерскую	лавру.
Скончался	4	ноября	1770	года	в	Киево-Печерской	лавре.
Погребен	 в	 Великой	 Церкви	 в	 усыпальнице	 под	 Стефановым

приделом	лаврского	собора,	где	тело	его	сохранилось	нетленным.
Митрополит	Павел	–	великий	архипастырь,	неуклонно	шествовавший

к	 высшему	 духовному	 совершенству,	 явивший	 собой	 высокий	 пример
истинного	подвижничества.

Он	 имел	 глубокие	 знания	 высших	 истин	 христианского	 вероучения.
Обладал	 замечательным	 даром	 поучения,	 редкими	 администраторскими
способностями,	 глубоким	 умом,	 всесторонней	 ученостью	 и	 крепостью
воли.	 Отличался,	 сверх	 того,	 необыкновенной	 кротостью	 нрава	 и
высокохристианским	смирением.	Был	утешителем	вдов	и	сирот.

Но	 при	 всех	 положительных	 качествах	 святитель	 был	 очень	 строг	 и
взыскателен	к	проступкам	духовенства:	для	вразумления	виновных	он	не
пренебрегал	ни	черными	работами	по	монастырям	и	в	архиерейском	доме,
ни	телесными	наказаниями,	ни	даже	отлучением	от	Церкви.

Высказывается	 и	 такое	 мнение,	 что	 он	 «был	 ожесточенным
фанатиком	 по	 своим	 религиозным	 убеждениям»,	 но	 в	 то	 же	 время
«человеком	 высокого	 ума»	 и	 что	 «в	 борьбе	 с	 расколом	 высказал	 себя
неугомонным	пастырем».
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Принимая	во	внимание	предыдущие	характеристики	его	как	человека
кроткого	 и	 в	 то	 же	 время	 с	 крепкой	 волей	 и	 редкого	 администратора,
можно	 думать,	 что	 его	 «негуманные»	 поступки	 были	 продиктованы
необходимостью,	а	может	быть,	в	высшем	смысле,	были	очень	гуманными.
А	 фанатизмом	 наши	 либералы	 обыкновенно	 называли	 несгибаемую
убежденность.

Митрополит	Павел	заботился	о	просвещении	народа	через	пастырей,	а
потому,	 прибыв	 в	 Тобольск,	 прежде	 всего	 обратил	 внимание	 на
усовершенствование	 духовной	 семинарии.	 Семинария	 существовала	 в
Тобольске	уже	20	лет,	но	классов	в	ней	было	немного.	Преосвященный	не
замедлил	открыть	богословский	класс	и	сам	непосредственно	наблюдал	за
преподаванием.

При	 митрополите	 Павле	 было	 построено	 20	 каменных	 храмов	 в
Тобольске	и	других	городах.

Он	был	стойким	противником	отчуждения	монастырских	земель	и	за
непоколебимое	 отстаивание	 своего	 мнения	 был	 присужден	 Святейшим
Синодом	к	лишению	архиерейского	сана,	но	приговор	не	был	приведен	в
исполнение.	 Согласно	 указу	 императрицы	 Екатерины	 II,	 митрополит
Павел	ушел	на	покой	в	Киево-Печерскую	лавру.

Существует	 и	 такое	мнение,	 что	 причиной	 увольнения	митрополита
Павла	на	покой	явилась	клевета	Савватия	Исаиевича.

На	покое	святитель	жил	с	великим	смирением	и	простотой.	Спал	на
деревянных	нарах,	 вместо	подушки	имел	 кирпич	под	 головой.	Двери	 его
жилища,	как	и	двери	его	сердца,	были	открыты	для	всех	и	каждого.

Повествуют,	 что	 в	 ночь	 накануне	 синодального	 суда	 подсудимый
святитель	 во	 сне	 явился	 синодальному	 члену	 митрополиту	 Димитрию
(Сеченову,	 †	 1767)	 и	 сказал	 ему:	 «Некогда	 отцы	 наши,	 в	 числе	 коих
некоторые	 святые,	 даровали	 Церкви	 разные	 земные	 удобства	 и
неприкосновенность	 тех	 пожертвований	 утвердили	 заклятиями,	 и	 я,
человек	 грешный,	 недостойный	 епископ	 Церкви	 Христовой,	 не	 своими
поистине	устами,	но	устами	отцов	моих	предсказываю	тебе,	попечителю
церковных	имуществ,	позорную	и	нечаянную	смерть».

При	 отъезде	 из	 Санкт-Петербурга	 митрополиту,	 по	 воле
императрицы,	 давали	 какие-то	 деньги,	 несколько	 тысяч	 рублей.
Преосвященный	Павел	не	принял	их,	говоря,	что	это	огонь.	Послали	их	с
надежным	 человеком,	 сопровождавшим	 митрополита.	 Наместник	 лавры
предложил	 святителю:	 «Примите	 этот	 дар,	 по	 крайней	 мере,	 для	 святой
лавры;	 мы	 устроим	 на	 них	 что-нибудь	 богоугодное».	 Павел	 спросил:	 «А
що	ты	устроищ,	отче,	на	сей	огонь?»	Наместник	ответил:	«Позолотим	чрез
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огонь	 церковные	 главы».	 «Се	 добре»,	 –	 отвечал	 Павел.	 Деньги	 были
приняты.

Скончался	 митрополит	 Павел	 тихо	 и	 мирно,	 до	 последней	 минуты
осеняя	 посещавших	 его	 святительским	 благословением	 и	 наставляя
теплым	словом.

У	 гроба	 святителя	 совершаются	многие	 чудеса,	 получают	исцеление
недужные	разными	душевными	и	телесными	болезнями.	Нередко	бывало,
что	 святитель	 Павел	 сам	 являлся	 страждущим,	 иногда	 с	 другими
подвижниками.	 Сохранилась	 собственноручная	 запись	 митрополита
Евгения	 (Болховитинова,	 †	 1837)	 о	 явлении	 ему	митрополита	Павла	 в	 то
время,	 когда	 устроен	 был	 новый	 склеп	 под	 великою	 церковью	 лавры	 и
приказано	 было	 перенести	 туда	 во	 вновь	 устроенные	 могилы	 все	 гробы,
как	погребенные	в	земле,	так	и	поставленные	в	склепе	под	собором.

«12	 июня	 1827	 года	 доложили	мне,	 –	 пишет	митрополит	Евгений,	 –
что	 в	 усыпальнице	 под	 Стефановским	 приделом	 тело	 Тобольского
архиерея	 Павла,	 почивающее	 во	 гробе	 поверх	 земли	 и	 назначенное	 к
погребению	 на	 новом	 месте,	 оказалось	 нетленным.	 Почему	 и	 велел	 я
оставить	посмотреть	мне	самому,	но	в	тот	день	не	успел	сделать	осмотра.
В	 следующую	 же	 ночь,	 когда	 я	 заснул,	 представилась	 мне	 буря,
колебавшая	здание,	от	коей	я	проснулся	и	услышал,	что	по	залам	мерно	и
весьма	 твердо	 шествует	 некто	 в	 мою	 спальню.	 Двери	 растворились,	 и
вошел	неизвестный	муж,	светом	озаренный,	в	архиерейском	облачении,	с
гневом	 на	 лице.	 Приподнявшись	 на	 постельке,	 я	 хотел	 встать	 и
поклониться	 ему,	 но	 не	мог,	 потому	 что	 ноги	 и	 особенно	 колена	 у	меня
сильно	дрожали.	Явившийся	сказал	мне:	«Чи	дасы	нам	почываты,	чи	ни?
Не	 дасы	 нам	 почываты,	 не	 дам	 тебе	 и	 я	 николы	 почываты!»	 Затем	 он
вышел	мерными	шагами	из	спальни.	Наутро	я	пришел	ко	гробу	архиерея,
коего	накануне	предположил	осмотреть,	и	по	 снятии	крыши	увидел	 того
самого	 святителя	 Божия	 Павла,	 который	 явился	 мне	 ночью,	 и	 в	 том	 же
облачении.	 Со	 слезами	 лобзал	 я	 руки	 его,	 отслужил	 панихиду	 и	 велел
оставить	гроб	на	прежнем	месте».

Труды:
Записки	(веденные	по	дороге	в	Санкт-Петербург	в	1740	г.).
Литература:
Поселянин	Е.	Русская	Церковь	и	русские	подвижники	XVIII	в.	–	СПб.,

1905,	ч.	2.	–	С.	172–181.
Погожев	 Е.	Н.	Идеалы	 христианской	жизни	 /	 Е.	 Поселянин.	 –	 СПб.,

1913.	–	С.	202.
Поселянин	Е.	На	молитве	в	тишине	и	в	буре.	–	Петроград,	1916.	–	С.
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Краткая	История	Тобольской	и	Томской	епархии.	–	Омск,	1881.
Сулоцкий	А.	И.,	протоиерей.	Краткая	История	Тобольской	и	Томской

епархии	//	Иркутские	епархиальные	ведомости.	–	1881.	–	С.	435–436.
Словцов	 П.	 А.	 Историческое	 обозрение	 Сибири:	 в	 2	 т.	 –	 2-е	 изд.	 –

СПб.,	1886.	–	Т.	2.
Щеглов	 И.	 В.	 Хронологический	 перечень	 важнейших	 данных	 из

истории	Сибири	1032–	1882	гг.	–	Иркутск,	1883.
Андриевич	В.	К.	Сибирь	в	царствовании	императрицы	Екатерины	II.	–

Одесса,	1889,	ч.	2.
Макарий	 (Миролюбов),	 епископ.	 Описание	 Новгородского

общежительного	первоклассного	Юрьева	монастыря.	 –	М.,	 1858.	 –	С.	 97.
См.	 также:	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей	 истории	 и	 древностей
российских.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	4,	6.	–	С.	351.

Германов.	На	Афон	и	св.	Землю.	–	М.,	1912,	ч.	1.	–	С.	37.
Недосеков	А.	Последний	Тобольский	митрополит	Павел	Конюшкевич

//	 Тобольские	 епархиальные	 ведомости.	 –	 1882,	 неоф.	 ч.,	 №	 23–24.	 –	 С.
475–489.

Косаткин	В.	В.,	протоиерей.	Монастыри,	соборы	и	приходские	церкви
Владимирской	 епархии,	 построенные	 до	 начала	 XIX	 столетия.	 –
Владимир,	1906.	–	С.	41.

Злоско	 В.,	 священник.	 Жизнь	 и	 чудеса	 св.	 Павла	 Конюшкевича,
митрополита	 Тобольского	 и	 Сибирского,	 нетленно	 почивающего	 в
усыпальнице	Великой	Церкви	Киево-Печерской	лавры.	–	Киев,	1908.

Сырцов	 И.	 Я.,	 протоиерей.	 Самосожигательство	 сибирских
старообрядцев	 в	 XVII	 и	 XVIII	 столетии.	 –	 Тобольск,	 1888.	 См.	 также:
Тобольские	епархиальные	ведомости.	–	1888,	№	7	и	8.

Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.
–	Киев,	1856.	–	Т.	2.	–	С.	59–62.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	112.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
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Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	97.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	47,	318.

Мамаев.	 Список	 духовных	 и	 светских	 начальников	 Тобольской
губернии	//	Тобольские	губернские	ведомости.	–	1890.	–	С.	57.

Пекарский	 П.	 П.	 Бумаги	 императрицы	 Екатерины	 II,	 хранящиеся	 в
государственном	 архиве	 министерства	 иностранных	 дел:	 в	 5	 т.	 –	 СПб.,
1871–1885.	–	Т.	2.	–	С.	275–276.

Парфений,	игумен.	Сказание	о	странствии	и	путешествии	по	России,
Молдавии,	 Турции	 и	 святой	 Земле	 пострижника	 Святые	 горы	 Афонския
инока	Парфения.	–	М.,	1855,	ч.	1.	–	С.	187.

Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 История	 Московской	 Славяно-греко-
латинской	академии.	–	М.,	1855.	–	С.	213.

Абрамов	 Н.	 А.	 Павел	 II	 Конюшкевич,	 митрополит	 Тобольский	 и
Сибирский	//	Странник.	–	Спб.,	1868,	№	4,	апрель.	–	С.	59–78.

Толстой	М.	В.	Святитель	Павел,	митрополит	Тобольский	и	Сибирский
//	Чтения	в	Московском	обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,
1870,	№	2.	–	С.	158–168.

Бочаров	 Н.	 Две	 могилы	 в	 Покровском	 миссионерском	 монастыре.	 –
М.,	1889.	–	С.	172.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	290,	570.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	97.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	723.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2,	№	41.

Краткое	показание	о	бывших	в	Сибири	воеводах.	–	Тобольск,	1792.
Памятная	книжка	Тобольской	губернии.	–	Тобольск,	1884.
О	 заказных	 латинских	 и	 славяно-русских	 школах	 в	 Тобольской

губернии	с	1759–1818	гг.	//	Иркутские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№
20.
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Енисейские	епархиальные	ведомости.	–	1887,	№	18.	–	С.	222–226.
Черниговские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	8.
Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	12.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876,	июнь.	–	С.	292.
–»–	1879,	май.	–	С.	32;	сентябрь.	–	С.	30–34.	Исторический	вестник.	–

СПб.,	1888,	январь.	–	С.	180–186.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1875,	апрель.	–	С.	392–418.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	И.	–	С.	50–59;	доп.	т.	2.	–	С.	324–
356.

Монастырь.	–	Нижний	Новгород,	1908,	№	4.	–	С.	31.
Русский	инок.	–	1914,	№	9.	–	С.	553–555;	№	17.	–	С.	995–1002;	№	19–

20.	–	С.	1060–1065;	№	21–22.	–	С.	1172–1178;	№	23–24.	–	С.	1252–1272.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1884.	–	С.	358–362.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1911,	март.	–	С.	86.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	33.	–	С.	517.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	С.	651.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1729,	2167.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–С.	66–68.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	6.	–	С.	413.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	546.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	54.
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	191.
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Павел,	архиепископ	Казанский	и	Свияжский
(Лебедев	Петр	Васильевич)	

Родился	 12	 декабря	 1827	 года	 в	 Тверской	 губернии	 в	 семье
причетника.

В	1843	году	по	окончании	Тверской	духовной	семинарии	поступил	в
Санкт-Петербургскую	духовную	академию.

В	 1853	 году	 окончил	 курс	 академии;	 28	 июня	 пострижен	 в
монашество;	 5	 июля	 возведен	 в	 сан	 иеродиакона,	 26	 сентября	 –	 во
иеромонаха.

29	апреля	1855	года	получил	звание	магистра.
6	 ноября	 1857	 года	 назначен	 инспектором	 Санкт-Петербургской

духовной	семинарии.
14	сентября	1858	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	 15	 октября	 1859	 года	 –	 инспектор	Санкт-Петербургской	 духовной

академии.
С	 23	 августа	 1861	 года	 –	 ректор	Смоленской	 духовной	 семинарии	и

настоятель	Смоленского	Спасо-Авраамиева	монастыря.
С	 20	 декабря	 1866	 года	 –	 ректор	 Санкт-Петербургской	 духовной

семинарии.
8	сентября	1868	года	хиротонисан	во	епископа	Выборгского,	викария

Санкт-Петербургской	епархии.
С	29	августа	1869	года	–	епископ	Ладожский,	первый	викарий	той	же

епархии.
С	23	июня	1871	года	–	епископ	Кишиневский	и	Хотинский.
1	апреля	1879	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	 16	 июля	 1882	 года	 –	 архиепископ	 Карталинский	 и	 Кахетинский,

экзарх	Грузии	и	член	Святейшего	Синода.
С	29	сентября	1887	года	–	архиепископ	Казанский	и	Свияжский.
Скончался	 23	 апреля	 1892	 года	 при	 чтении	 молитвы	 Пресвятой

Богоматери.
Погребен	в	городе	Казани.
Архиепископ	 Павел	 являл	 собой	 «образ	 мудрого	 архипастыря,

сильного	 мыслию,	 пламенного	 словом,	 самоотверженного	 энергией	 и
милостивого	сердцем».	Был	беспристрастным,	доступным,	в	делах	Церкви
непоколебимым,	 строгим	 и	 справедливым	 администратором,	 не
допускавшим	протекции,	пристрастия	и	лести.

Талантливый	проповедник,	силой	своего	сердечного,	простого	слова,
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исполненного	истины,	производил	глубокое,	неотразимое	впечатление	на
слушающих.

Бескорыстный,	 нестяжательный,	 щедрый	 к	 неимущим	 и	 бедным.
Требовательный	 в	 делах,	 строгий	 к	 нарушителям	 своих	 обязанностей,
однако	 никогда	 не	 оставлявший	 наказываемых	 на	 произвол	 судьбы,
поддерживая	невинную	семью.

Был	иногда	вспыльчив,	но	милосерд.
Ревностно	 трудился	 на	 поприще	 духовно-просветительской

деятельности.	 При	 15	 монастырях	 им	 были	 учреждены	 школы	 для
малолетних	сирот	духовенства.

Кишиневская	 епархия	 всецело	 обязана	 архиепископу	 Павлу	 своим
духовным	ростом	и	крепостью.	Его	называли	«апостолом	Бессарабии».

Труды:
О	 должностях	 и	 учреждениях	 по	 церковному	 управлению	 в	 древней

Восточной	Церкви.	–	СПб.,	1857	(магистерская	диссертация).
Православный	 разбор	 иноземного	 приветствия	 новому	 году.	 –	 СПб.,

1859.
Биография	Константинопольского	патриарха	Фотия	и	его	переписка	с

разными	лицами	//	Духовная	беседа.	–	1859,	№	3–5,	7,	11–13,	19–20,	22–23,
26,	29,	31,	34.

Значение	 и	 задачи	 Епархиальных	 ведомостей	 //	 Памятная	 книжка
Смоленской	губернии	на	1864	г.	–	Смоленск,	1864.	–	Ч.	2,	отд.	2.	–	С.	43–
55.

Слова	и	речи.	–	Тифлис,	1885.
Слова	и	речи.	–	Кишинев,	1881.
Слова	и	речи.	–	Казань,	1889.
Об	 установлениях	 и	 должностях	 в	 древней	 церкви

Константинопольской.	–	СПб.,	1857.
Литература:
Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–

СПб.,	1857.	–	С.	456.
Чистович	И.	А.	Санкт-Петербургская	духовная	академия	за	последние

30	лет,	1858–1888	годы.	–	СПб.,	1889.	–	С.	14–15,	22,	40.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	21,	335,	336.

Богословский	 Г.	 К.,	 священник.	 Краткий	 исторический	 очерк
Казанской	епархии.	–	Казань,	1893.	–	С.	119.

Пархомович	 И.	 Архипастыри	 Кишиневской	 епархии.	 –	 Кишинев,
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1910,	введение.	–	С.	15,	16,	17.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	268–269,	553,	594.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1399,	1401,	1402.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	404.

Каллистов	 Н.,	 священник.	 Приезд	 на	 Кавказ	 высокопреосвященного
экзарха	 Грузии	 Павла	 и	 первые	 шаги	 служения	 его	 Грузии.	 –	 Тифлис,
1882.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса,	1913.	–	Т.	1.	–	С.	131.

Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей
архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	489–491,	493,	504.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	404.

Член	Святейшего	Синода	высокопреосвященный	Павел,	архиепископ
Казанский	 и	 Свияжский	 (краткий	 очерк	 жизни	 и	 деятельности
архиепископа	 Павла,	 последние	 дни	 и	 кончина.	 Погребение
высокопреосвященного	Павла).

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	591.

Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости
Браила.	–	1896.	–	С.	84,	86,	89,	90,	96,	97.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1874,	апрель.	–	С.	125.
–»–	1875,	март.	–	С.	649–650.
–»–	1877,	март.	–	С.	651–654.
–»–	1879,	февраль.	–	С.	250,	273,	276.
–»–	1884,	октябрь.	–	С.	249.
–»–	1888,	март.	–	С.	516.
–»–	1890,	июль.	–	С.	494.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	72.
–»–	1873,	№	16.	–	С.	492.
–»–	1882,	№	16.	–	С.	409.
–»–	1886,	№	1.	–	С.	8–10;	№	24.	–	С.	623.
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–»–	1887,	№	20.	–	С.	489.
–»–	1888,	№	12.	–	С.	290–293;	№	17.	–	С.	434–437.
–»–	1889,	№	15.	–	С.	375–379.
–»–	1892,	№	9.	–	С.	210.
–»–	1894,	№	12.	–	С.	364–374;	№	13.	–	С.	391–406,	364–374.
–»–	1903,	№	16.	–	С.	16.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1313.
–»–	1909,	№	42.	–	С.	1207.
Православное	обозрение.	–	М.,	1871.	–	Т.	3,	январь-декабрь.	–	С.	618–

619.
–»–	1873.	–	Т.	3,	январь-декабрь.	–	С.	66.
–»–	1874.	–	Т.	3,	январь-декабрь.	–	С.	240.
–»–	1876,	март.	–	С.	566–569.
–»–	1877,	май.	–	С.	183–187.
–»–	1880,	ноябрь.	–	С.	699–700.
–»–	1882.	–	Т.	1,	январь-апрель.	–	С.	609–612.
–»–	1885,	сентябрь-декабрь.	–	С.	426–434,	625–633.
–»–	1886,	январь-апрель.	–	С.	3–17,	225–236,	814–817.
–»–	1887,	январь-апрель.	–	С.	832–833.
–»–	1888,	май-август.	–	С.	487–492.
–»–	1891,	май-август.	–	С.	168–185,	578–602.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1874,	январь-март.	–	С.	231.
–»–	1894,	сентябрь-октябрь.	–	С.	39.
–»–	1869,	июнь.	–	С.	980.
–»–	1870,	январь.	–	С.	49;	февраль.	–	С.	354–358.
–»–	1872,	февраль.	–	С.	337–339;	июнь.	–	С.	347–352.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1873,	№	3.	–	С.	53.
–»–	1900,	№	18.	–	С.	543.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1888.	–	Т.	57.	–	С.	458.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1896,	апрель.	–	С.	175.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	102,	108.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1901,	№	5.	–	С.	163.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1890,	№	49.	–	С.	1652.
–»–	1891,	№	8.	–	С.	113;	№	20.	–	С.	169.
–»–	1892,	№	41.	–	С.	651.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1892	(некролог).
–»–	1897,	июнь.	–	С.	197;	октябрь.	–	С.	239.
–»–	1899,	январь.	–	С.	1.
–»–	1900,	июль-август.	–	С.	54.
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Кишиневские	епархиальные	ведомости.	–	1871,	№	22	и	23.
–»–	1872,	№	7,	8,	9,	16.
–»–	1881,	№	17.
–»–	1882,	№	16.
Север.	–	СПб.,	1892,	№	18.
Московские	церковные	ведомости.	–	1892,	№	18.
Новое	время.	–	СПб.,	1868–1916;	1892,	№	5802	и	прилож.	68	к	№	5809.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1892,	 №	 17.	 –	 С.

638–639;	№	19.	–	С.	694–700.
Правительственный	вестник.	–	СПб.,	1892,	№	89.
Московский	листок.	–	М.,	1892,	№	14.	Московская	иллюстрированная

газета.	–	М.,	1892,	№	113	и	117.
Библиографические	записки.	–	М.,	1892,	№	8.	–	С.	569–570.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	4.	–	С.	730–731;	т.	7.	–	С.	722;	т.	10.
–	С.	528.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	686;	т.	2.	–	С.	1140,	1321,
1730.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	546–547.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	69.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	21,	22,	50,	72,	84.
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Павел,	митрополит	Рязанский	и	Муромский
(Моравский)	

До	 1672	 года	 –	 игумен	 Крестомаровской	 пустыни	 Нижегородской
епархии.

В	 1672	 году	 назначен	 архимандритом	 Макарьева	 Желтоводского
монастыря	Нижегородской	епархии.

2	 апреля	 1676	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Коломенского	 и
Каширского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

С	6	сентября	1681	года	–	архиепископ	Суздальский	и	Юрьевский.
В	 ноябре	 того	 же	 года	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Рязанского	 и

Муромского.
Скончался	5	сентября	1686	года	в	городе	Рязани.
Сохранившиеся	 сведения	 о	 деятельности	 митрополита	 Павла

незначительны.
Из	выдающихся	событий	Рязанской	епархии	за	период	его	управления

известны:	построение	Рязанского	странноприимного	мужского	монастыря
во	имя	преподобного	Симеона	Столпника	и	начало	построения	Рязанского
Успенского	собора.

В	истории	русской	духовной	литературы	митрополит	Павел	оставил	о
себе	 память	 своей	 замечательной	 наставительной	 грамотой	 к
архимандриту	 Рязанского	 Иоанно-Богословского	 монастыря	 Иосифу	 и
келарю	 Рязанского	 Солотченского	 монастыря	 Пахомию.	 Поводом	 для
написания	этой	грамоты	послужили	многие	нарушения	церковных	правил
и	обрядов,	замеченные	им	при	объезде	епархии.	И	он,	не	надеясь	только	на
свои	 силы,	 обратился	 к	 лицам	 доверенным	 и	 известным	 преданностью
Церкви	 с	 целью	 привлечь	 их	 к	 содействию	 в	 исправлении	 того,	 что	 «за
неведением	 или	 невежеством	 в	 седьми	 тайнах	 церковных	 обрящется
деемое	 не	 по	 преданию	 и	 уставу	 церковному».	 И	 далее,	 основываясь	 на
Священном	Писании,	он	изложил	те	ошибки	и	заблуждения	в	церковных
обрядах,	 которые	 были	 распространены	 в	 Рязанской	 епархии.	 Коснулся
митрополит	 Павел	 и	 знаменитого	 спора	 о	 времени	 пресуществления,
причем	 он	 придерживался	 иной	 точки	 зрения	 по	 этому	 вопросу,	 нежели
патриарх	 Иоаким:	 «В	 Божественной	 литургии	 ума	 намерение	 твердо
имети.	Ума	же	намерение	сие	есть,	егда	глаголет	словеса	сия:	“Приимите,
ядите	 и	 пийте	 от	 нея”	 –	 да	 имать	 ум	 свой	 весь	 собран	 в	 оны	 словеса...
Блюди,	о	иерее,	аще	во	время	оно	ум	твой	будет	неподвижным...	Аще	ж	в
то	время	уста	твоя	глаголют	оне	словеса,	ум	же	твой	иная	мыслит,	веждь,
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яко	 смертию,	 сиречь	 непрощенно	 согрешаеши».	 Эта	 грамота
характеризует	 митрополита	 Павла	 как	 хорошего	 знатока	 Священного
Писания	и	церковных	правил,	понимающего	современные	нужды	паствы.

Кроме	 того,	 митрополит	 Павел	 был	 хорошим	 проповедником-
оратором,	 говорил	 проповеди	 обычно	 без	 всякой	 записи,	 «яко	 всем
дивитися	его	учению».

Труды:
Наставительная	грамота	1683	года	//	Пискарев	А.	И.	Древние	грамоты

и	акты	Рязанского	края.	–	СПб.,	1854.	№	51.	–	С.	130–131.
Литература:
Воздвиженский	Т.	Я.	Историческое	обозрение	Рязанской	иерархии	и

всех	церковных	дел	сея	епархии	от	учреждения	ее	до	нынешних	времен.	–
М.,	1820.	–	С.	169–188.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	133,	182,	246.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 Сборник	 церковно-
исторических	и	статистических	сведений	о	Рязанской	епархии	//	Чтения	в
Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	М.,	 1863.	 –	 Кн.	 2–4.	 –	 С.
106,	116,	132–134.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	1048,	1049.

Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей
духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886,	август.	–	С.
226.

Строев	 П.	 М.	 Выходы	 государей,	 царей	 и	 великих	 князей	 Михаила
Феодоровича,	 Алексия	 Михаиловича,	 Феодора	 Алексиевича,	 всея	 Руси
самодержцев	(с	1632	по	1682	г.).	–	М.,	1844.	–	С.	689.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1411.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	173.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	26.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	416,	613,	622,	657,	1032.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36,	44,	46.

Дополнение	 в	 Актам	 историческим,	 собранным	 и	 изданным
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Археографическою	комиссиею:	в	12	т.	–	СПб.,	1846–1875.	–	Т.	9,	10.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	1,	№	236.
Рязанские	епархиальные	ведомости.	–	1879.	–	С.465–468.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	февраль.	–	С.	275;	сентябрь.

–	С.	394.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1959,	№	10.	–	С.	39.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	359.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	69–70.

Зиборов	 В.	 К.	 Павел	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	 Древней
Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3,	ч.	3.	–	С.	4.
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Павел,	архиепископ	Тобольский	и	Сибирский
(Морев-Павлов	Петр	Алексеевич)	

Родился	 в	 1779	 году	 в	 Пинежском	 уезде	 Архангельской	 губернии	 в
семье	священника.

В	 1806	 году	 по	 окончании	 местной	 духовной	 семинарии	 назначен
учителем	в	ней.

В	1807	году	пострижен	в	монашество.
С	 марта	 1807	 года	 –	 игумен	 Корельской	 Николаевской	 обители

Архангельской	епархии.
С	1809	года	–	префект	духовных	училищ.
С	5	июня	1810	года	–	архимандрит	Архангельского,	в	честь	Архангела

Михаила,	монастыря.
14	 октября	 1817	 года	 назначен	 архимандритом	Сийского	Антониева

монастыря.
С	1818	года	–	ректор	духовной	семинарии.
5	 апреля	 1820	 года	 назначен	 архимандритом	 Крестного	 на	 острове

Кие	монастыря.
С	 мая	 1821	 года	 –	 архимандрит	 Ростовского	 Борисоглебского

монастыря.
27	 мая	 1823	 года	 хиротонисан	 в	 Санкт-Петербурге	 во	 епископа

Вятского	и	Слободского.
19	марта	1827	года	переведен	епископом	Могилевским	и	Витебским.
7	 августа	 1831	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Тобольского	 и

Сибирского.
Скончался	18	декабря	1831	года.
Труды:
Речь,	 говоренная	 Его	 Императорскому	 Величеству	 Александру

Павловичу	в	Вятке	8	октября	1824	года	//	Вестник	Европы.	–	СПб.,	1824.	–
Ч.	138,	№	21.	–	С.	63.

Литература:
Никитников	Г.	А.	Иерархия	Вятской	епархии.	–	Вятка,	1863.	–	С.	86.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	319,	343,	495,	801,	819,	824,	826.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1405,	1415.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
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Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	244.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	244.

Архангельские	губернские	ведомости.	–	1850,	№	40.
Могилёвские	губернские	ведомости.	–	1846,	№	50.
Странник.	–	1869.	–	Кн.	7.	–	С.	5–9.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	54,	55,	56.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1182.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	593;	т.	2.	–	С.	1582,	2168.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	70.

Софронов	В.	Светочи	земли	Сибирской.	–	Екатеринбург,	1998.
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Павел,	архиепископ	Черниговский	и
Нежинский	(Подлипский	Петр)	

Родился	 23	 июня	 1788	 года	 в	 селе	 Подлипье	 Переяславского	 уезда
Владимирской	губернии.

Первоначально	 обучался	 во	 Владимирской	 и	 Троицкой	 лаврской
духовных	семинариях.	Затем	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную
академию.

В	1814	году	окончил	духовную	академию	со	степенью	кандидата.
В	 1817	 году	 пострижен	 в	 монашество	 и	 определен	 учителем	 и

инспектором	Владимирской	духовной	семинарии.
С	 1	 октября	 1817	 года	 –	 архимандрит	 и	 настоятель	 Архангельского

монастыря	в	городе	Юрьеве	Польском	Владимирской	епархии.
С	 15	 ноября	 1819	 года	 –	 настоятель	 Цареконстантиновского

монастыря	и	ректор	Владимирской	духовной	семинарии.
С	 1	марта	 1820	 года	 –	 настоятель	 Троицкого	Данилова	монастыря	 в

Переславле-Залесском.
26	 мая	 1830	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Костромского	 и

Галичского.	 За	 свои	 труды	 на	 Костромской	 кафедре,	 и	 особенно	 за
представление	медных	 идолов,	 найденных	 на	 берегу	 Галичского	 озера,	 в
ноябре	 1832	 года	 избран	 в	 члены	 Императорского	 общества	 истории	 и
древностей	Российских.

С	26	сентября	1836	года	–	епископ	Черниговский	и	Нежинский.
26	марта	1839	года	возведен	в	сан	архиепископа.
18	апреля	1859	года	уволен	на	покой	в	Троицкий	Данилов	монастырь

в	Переславле-Залесском,	где	и	скончался	27	ноября	1861	года.
Труды:
Историко-статистическое	описание	монастырей:
Костромского	Ипатьевского.	–	М.,	1832;
Переяславского	Троицкого	Данилова.	–	М.,	1834;
Костромского	Крестовоздвиженского.	–	М.,	1835;
Макариева	Унженского,	Костромской	епархии.	–	М.,	1835;
Николаевского	Луховского,	Костромской	епархии.	–	М.,	1836.
Костромские	находки	//	Русский	Исторический	Сборник.	–	М.,	1838.
Письма:
К	Гавриилу,	архиепископу	Рязанскому;
–«–	к	Ф.	А.	Голубинскому.
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Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–
СПб.,	1857.	–	С.	368.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Историко-статистическое
описание	Черниговской	епархии.	–	Чернигов,	1861.	–	С.	99.

Свирелин	 А.	 И.	 Историко-статистическое	 описание	 Переславского
Троицкого	Данилова	монастыря.	–	М.,	1860.	–	С.	92–95.

Надеждин	К.	Ф.	История	Владимирской	духовной	семинарии	 (1750–
1840	гг.).	–	Владимир,	1875.	–	С.	128–131,	142.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–
М.,	1867.	–	С.	533.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	512,	669,	672,	676,	850.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1417.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	267.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	335.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	267.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26,	64.

Самарянов	 В.	 А.	 Памятная	 книжка	 Костромской	 губернии	 /
Составлена	Самаряновым.	–	Кострома,	1868,	ч.	2.	–	С.	23.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	295.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т.	/
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	1.	–	С.	42,	46,	54,	62,	276	и	пр.	1;	196	и
прим.	3;	т.	доп.	–	С.	158.

Библиографические	записки.	–	1892,	№	8,	прилож.	–	С.	35–36.
Владимирские	губернские	ведомости.	–	1861,	№	49.
Странник.	–	1863.	–	Кн.	12.	–	С.	83–89.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1874,	май.	–	С.	8,	36;	июнь.	–	С.

50.

интернет-портал «Азбука веры»
866

https://azbyka.ru/


Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –
Кн.	3.	–	С.	313,	326.

Письма	митрополита	Филарета	к	архиепископу	Парфению	//	Русский
архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2.	–	С.	195.

Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	214;	кн.	3,	№	11.	–	С.	409.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	2.	№	8.	–	С.	570.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
14.	–	С.	589.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1730,	2364.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	547.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	70–71.
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Павел,	архиепископ	Ярославский	и
Ростовский	(Пономарев	Петр)	

Родился	 4	 октября	 1749	 года	 в	 селе	 Александрова	 Слобода
Дмитровского	уезда	Московской	губернии	в	семье	диакона.

10	 января	 1760	 года	 поступил	 в	 Троицкую	 лаврскую	 духовную
семинарию.

В	1768	году	отправлен	в	Москву	для	изучения	языков	в	университете
и	 для	 слушания	 лекций	 по	 богословию	 в	 Московской	 Славяно-греко-
латинской	академии.

В	1772	году	по	окончании	курса	в	академии	и	университете	поставлен
учителем	 французского	 и	 немецкого	 языков	 в	 Троицкой	 лаврской
духовной	академии.

В	июне	1775	года,	по	совету	митрополита	Платона	(Левшина,	†	1812),
принял	 монашество	 и	 28	 августа	 того	 же	 года	 назначен	 наместником
Троице-Сергиевой	лавры.

С	1779	года	–	преподаватель	истории.
С	1782	года	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской	академии	и

архимандрит	Московского	Заиконоспасского	монастыря.
С	 27	 ноября	 1783	 года	 –	 архимандрит	 Московского	 Симонова

монастыря.
С	 13	 октября	 1785	 года	 –	 настоятель	 Воскресенского	 Ново-

Иерусалимского	монастыря.
С	 14	 января	 1786	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Новоспасского

монастыря.
С	1792	года	–	член	Святейшего	Синода.
12	 февраля	 1794	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Алатырского.
С	26	октября	1798	года	–	епископ	Тверской	и	Кашинский.
15	мая	1799	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	26	декабря	1799	года	–	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский.
Скончался	19	марта	1806	года.	Погребен	в	Успенском	соборе	в	городе

Ярославле.
Архиепископ	 Павел,	 тогда	 еще	 Петр	 Пономарев,	 для	 завершения

образования	поступил	в	Московскую	Славяно-греко-латинскую	академию
и	 с	 разрешения	митрополита	Платона,	 благоволившего	 к	 нему,	 слушал	 в
Московском	 университете	 философию	 и	 элоквенцию	 (словесность,
риторику).	 Он	 учился	 настолько	 хорошо,	 что	 немецкий	 информатор
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университета	 Сергей	 Иванов	 дал	 такой	 отзыв	 о	 нем:	 «Немецкого
грамматического	 класса	 ученик	 Петр	 Пономарев	 обучался	 в	 бытность
свою	с	 такой	прилежностью	и	 старанием,	 что	 всякий	из	 его	 сверстников
тому	 завидовал	 ежечасно,	 почему	 и	 успехи	 оказал	 достойные	 всякой
похвалы.	 Что	 же	 касается	 до	 его	 поступков,	 то	 оказал	 такие,	 которые
благородному	 и	 честному	 человеку	 всегда	 приличными	 и	 достойными
быть	казались».

Приняв	 монашество	 по	 настоянию	 митрополита	 Платона	 и
сделавшись	 наместником	 лавры,	 архимандрит	 Павел	 стал	 заниматься
преимущественно	переводами	с	французского	языка.	Его	перевод	истории
о	Фивском	полководце	Эпаминонде	пользовался	большой	известностью	в
конце	XVIII	века.

Пылкий	 и	 непреклонный	 его	 характер	 был	 причиной	 частых
переводов	 его	 из	 монастыря	 в	 монастырь.	 Он	 управлял	 всеми
ставропигиальными	монастырями.

Будучи	 епископом	 Нижегородским,	 по	 рассказам	 современников,
оставил	 среди	 подвластного	 ему	 духовенства	 далеко	 не	 добрую	 память,
как	епископ	злой	и	немилостивый.

Преосвященный	Макарий	(Миролюбов,	†	1894)	говорил:	«Усматривая
беспорядки,	Павел	с	твердой	волей	и	строгостью	начал	искоренять	их».

При	нем	невежество	и	пороки	не	оставались	без	должного	наказания.
По	 различию	 преступлений	 одни	 посылались	 под	 надзор	 и	 в	 работу	 в
монастыри,	 другие	 долгое	 время	 находились	 под	 запрещением,	 а
некоторые	 лишались	 и	 совсем	 священства	 и	 по	 приказу	 преосвященного
отдавались	в	солдаты.

Такой	 строгий	 надзор	 епископ	 не	 ограничивал	 одними	 священно-
церковно-служителями,	 но	 простирал	 его	 и	 на	 детей	 духовного	 звания,
требуя,	чтобы	с	10	лет	они	поступали	в	духовную	семинарию.

Особенно	 жесток	 он	 бывал	 при	 частых	 своих	 объездах	 епархии.
Епископ	Павел	с	первых	же	дней	своего	приезда	обратил	особое	внимание
на	 Нижегородскую	 духовную	 семинарию,	 и	 хотя	 строго	 взыскивал	 с
начальства	и	учеников,	но	зато	улучшил	положение	последних.	Конечно,
преосвященный	Павел	 в	 своих	 решениях	 был	 отчасти	 прав.	 При	 пылком
своем	 характере,	 знакомый	 с	 иностранной	 литературой,	 находившийся	 в
частом	 общении	 с	 французскими	 эмигрантами,	 он	 не	 мог	 относиться
равнодушно	к	невежеству	и	грубым	поступкам	своих	подчиненных.

Решительно	выступал	преосвященный	Павел	против	раскольников.	Он
воскрешал,	 по	 возможности,	 «питиримовские	 времена»	 (имеется	 в	 виду
архиепископ	Нижегородский	и	Алатырский	Питирим;	†	1738),	 тем	более
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что	 светские	 власти,	 ввиду	 выгоды	 преследования	 раскольников,	 всегда
были	к	услугам	Нижегородского	преосвященного.

В	 бытность	 свою	 на	 Нижегородской	 кафедре	 преосвященный	 Павел
сделался	известен	императору	Павлу,	который	во	время	поездки	в	Казань
дважды	был	в	Нижнем.	Для	встречи	императора	преосвященный	приказал
с	 необыкновенной	 быстротой	 если	 не	 исправить,	 то	 хотя	 бы	 замазать
ветхости	в	кафедральном	соборе,	построенном	в	1632	году	и	угрожавшем
падением.	 Всем	 священникам	 были	 сшиты	 новые	 ризы,	 а	 певчим
форменные	платья.

Как	 член	 Святейшего	 Синода,	 преосвященный	 Павел	 долго	 жил	 в
Санкт-Петербурге.	 Первоприсутствующим	 тогда	 в	 Синоде	 был
митрополит	 Амвросий	 (Подобедов,	 †	 1818).	 Сравнивая	 двух	 владык,
Амвросия	 и	 Павла,	 обер-прокурор	 Святейшего	 Синода	 А.	 А.	 Яковлев	 в
своих	 записках	 замечает,	 что	 митрополит	 Амвросий	 отличался
мягкосердечием	 и	 откровенностью	 до	 болтливости,	 тогда	 как	 епископ
Павел	–	мстителен,	корыстолюбив,	зол,	скрытен,	упрям,	многосведущ.	И	в
Нижнем,	 и	 в	 Ярославле	 о	 нем	 сохранились	 предания	 как	 о	 человеке
суровом.

Он	 был	 очень	 дружен	 с	 первоприсутствующим	 в	 Синоде
митрополитом	Амвросием.	Но	по	своей	натуре	преосвященный	Павел	был
плохой	товарищ.	В	своих	записках	обер-прокурор	А.	А.	Яковлев	описывал
следующий	 случай.	 Владыка	 Павел,	 будучи	 как-то	 в	 размолвке	 с
митрополитом	 Амвросием,	 предложил	 Яковлеву	 действовать	 заодно
против	 Амвросия,	 высказав	 при	 этом	 и	 программу	 действий,	 и	 главную
цель:	Амвросия	отправить	в	Новгород,	а	ему	(Павлу)	надеть	белый	клобук
и	занять	место	первоприсутствующего.	Яковлев	решительно	отказался	от
союза	 с	ним.	Увидев	 себя	 в	 крайне	неловком	положении	и	опасаясь,	 что
обер-прокурор	 передаст	 Амвросию	 их	 разговор,	 Павел	 поспешил	 к
митрополиту	и	прямо	от	прокурора	поехал	в	Александро-Невскую	лавру.
Притворяясь	 оскорбленным	 и	 вместе	 с	 тем	 вполне	 преданным
митрополиту,	 сказал	 ему,	 что	 обер-прокурор	 сейчас	 предлагал	 ему
действовать	с	ним	заодно	в	деле	удаления	его	 (Амвросия),	 за	что	обещал
выхлопотать	ему	белый	клобук.	Амвросий	поверил,	помирился	с	Павлом,	и
с	того	времени	между	ними	был	заключен	самый	тесный	союз.

7	октября	1803	года	архиепископ	Павел	уволен	из	Святейшего	Синода
и	 отправлен	 на	 свою	 епархию.	 Удаление	 из	 Синода	 и	 неблаговоление
государя	 так	 подействовали	 на	 самолюбивого	 архипастыря,	 что	 он,
обладавший	до	 этого	цветущим	 здоровьем,	 заболел,	 и	 развившаяся	 в	 нем
после	удара	болезнь	истощила	его	силы	и	свела	в	могилу.
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Почил	он	на	57-м	году	от	рождения.
Труды:
Краткое	историческое	 описание	Свято-Троицкой	Сергиевой	Лавры	 с

приложением	 знатных	 происшествий,	 случившихся	 в	 оной.	 Сочиненное
оныя	 Лавры	 наместником	 иеромонахом	Павлом.	 –	 СПб.,	 1782;	М.,	 1790,
1796,	1801,	1809,	1815,	1818,	1824,	1829.

Слово,	говоренное	24	ноября	1793	года	в	Большой	Придворной	Церкви
в	день	тезоименитства	императрицы	Екатерины	Алексеевны.	–	СПб.,	1793.

Отрывки	 из	 проповедей	 //	 Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.
История	 нижегородской	 иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	 о
нижегородских	иерархах	с	1672	по	1850	год.	–	СПб.,	1857.

Примечания	на	5-ю	и	6-ю	части	Словаря	Академии	Наук.
Серан	 де	 ла	 Тур.	 История	 о	 Епаминонде,	 Фивском	 полководце

(перевод	с	французского).	–	М.,	1774.
Литература:
Чередеев	 К.,	 протоиерей.	 Биографии	 Тверских	 иерархов	 от	 начала

существования	 архиерейской	 кафедры	 города	 Твери	 и	 до	 ныне.	 –	 Тверь,
1859.	–	С.	147–149.

Снегирев	 И.	 М.	 Новоспасский	 ставропигиальный	 монастырь	 в
Москве.	–	М.,	1863.	–	С.	58.

Пассек	 В.	 В.	 Историческое	 описание	 Московского	 Симонова
монастыря.	–	М.,	1843.	–	С.	222.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской
иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	180–187.

Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–
М.,	1867.	–	С.	350–352,	372,	374,	505–506.

Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 История	 Московской	 Славяно-греко-
латинской	академии.	–	М.,	1855.	–	С.	323–324,	354–355.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	Т.	2.	–	С.	144–145.

Лебедев	А.	Успенский	кафедральный	собор	в	городе	Ярославле.	–	2-е
изд.	–	Ярославль,	1869.	–	С.	38.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406,	1414,	1418.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	399.
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Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	166.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	145,	147,	152,	160,	334,	445,	607.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24,	42,	58.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	166.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	389

Летопись	занятий	Археографической	комиссии.	–	СПб.,	1868.	–	Вып.
4.	отд.	2.	–	С.	68–69.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т.	/
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	доп.	–	С.	17–19.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас.	1911.	–	С.	142.

Нижегородские	губернские	ведомости.	–	1849,	№	10.	–	С.	37–39.
Русский	вестник.	–	М.,	1868,	№	4.	–	С.	462.
Православное	обозрение.	–	М.,	1868.	–	Кн.	9.	–	С.	10–13.
Вестник	Европы.	–	СПб.,	1873.	–	Т.	6.	–	С.	238.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1888,	февраль.	–	С.	428–429.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	175.
Русский	архив.	–	М.,	1869,	№	7	и	8.	–	С.	1109.
–»–	1870,	№	4	и	5.	–	С.	772.
–»–	1895.	–	Кн.	1.	№	3.	–	С.	295.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	98;	кн.	2,	№	7.	–	С.	439–445.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1633,	1730,	2149,	2403.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	547.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	71–72.
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Павел,	епископ	Камчатский,	Курильский	и
Благовещенский	(Попов	Петр)	

Родился	в	1813	году	в	Енисейской	губернии	в	семье	священника.
14	июля	1834	года	окончил	курс	Иркутской	духовной	семинарии	и	7

октября	рукоположен	во	священника	при	Нерчинском	заводе.
В	1837	году	переведен	в	кафедральный	собор	города	Красноярска.
С	6	декабря	1858	года	–	протоиерей.
2	 марта	 1860	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 возведен	 в	 сан

архимандрита,	а	6	марта	того	же	года	хиротонисан	во	епископа	Якутского,
викария	Камчатской	епархии.

13	марта	 1866	 года	освящал	каменный	храм	в	 честь	Нерукотворного
Спаса	в	Якутском	Спасском	монастыре.

С	 9	 ноября	 1866	 года	 –	 епископ	 Новоархангельский,	 викарий
Камчатской	епархии.

С	10	июня	1870	года	–	епископ	Енисейский	и	Красноярский.
С	 31	 марта	 1873	 года	 –	 епископ	 Камчатский,	 Курильский	 и

Благовещенский.
Скончался	25	мая	1877	года	в	городе	Благовещенске-на-Амуре.
«Епископ	 Павел	 много	 потрудился	 на	 миссионерском	 поприще,	 он

часто	объезжал	все	епархии,	на	которых	служил,	и	даже	посещал	Японию,
куда	 впервые	 назначил	 православных	 священников	 и	 диаконов	 (в	 его
ведении	 была	 Японская	 духовная	 миссия).	 Преосвященный	 Павел	 был
простой,	 смиренный,	 всем	 доступный,	 всякого	 готовый	 принять,	 все
выслушать,	 но	 при	 этом	 точный,	 исполнительный,	 благочестивый,
молитвенный	и	вполне	самоотверженный...	живущий	только	для	других...»
(отзыв	архиепископа	Японского	Николая	(Касаткина,	†	1912;	память	3/16
февраля)).

Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	463.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1400.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	916.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	557,	1019–1020,	1022.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	76,	78,	79,	80.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	363.

Московские	епархиальные	ведомости.	–	1877,	№	24.	–	С.	230.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	2.	–	С.	27–28.
–»–	1879,	№	15.	–	С.	294.
Православный	благовестник.	–	1915,	№	5.	–	С.	158;	№	12.	–	С.	201,	211

и	прим.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	1903,	№	50.	–	С.	1965.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1886,	июнь.	–	С.	597–598.
Странник.	–	СПб.,	1872,	январь.	–	С.	12.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1866,	декабрь.	–	С.	174.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	121,	133;	№	7.	–	С.	466.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	72.
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Павел,	епископ	Тотемский,	викарий
Вологодской	епархии	(Попов	Алексей

Яковлевич)	
Родился	 в	 1827	 году	 в	 Никольском	 уезде	 Вологодской	 губернии	 в

семье	священника.
В	1840	году	поступил	в	Вологодскую	духовную	семинарию.
В	 1846	 году,	 по	 окончании	 духовной	 семинарии,	 поступил	 в

Московскую	духовную	академию.
13	 декабря	 1850	 года	 окончил	 курс	 академии	 и	 назначен

преподавателем	Вологодской	духовной	семинарии.
13	июля	1851	года	получил	звание	магистра.
26	сентября	1855	года	рукоположен	во	священника.
С	 1857	 года	 –	 ректор	 Вологодских	 духовных	 училищ	 и	 член

консистории.
С	5	мая	1866	года	–	протоиерей.
Овдовев,	 15	 января	 1867	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 22	 января

возведен	 в	 сан	 игумена	 и	 назначен	 настоятелем	 Арсениева	 Комельского
монастыря	 Вологодской	 епархии;	 с	 6	 февраля	 того	 же	 года	 –	 ректор
Вологодской	духовной	семинарии;	5	марта	возведен	в	сан	архимандрита	и
назначен	 настоятелем	 Спасо-Прилуцкого	 монастыря	 Вологодской
епархии.

13	 октября	 1868	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Тотемского,	 викария
Вологодской	епархии.

Скончался	4	ноября	1874	года.
Литература:
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	Духовной	Академии

до	ее	преобразования.	1814–1870	гг.	–	М.,	1879.	–	С.	455,	558.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	734,	739,	754.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	408.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	48.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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гг.).	–	СПб.,	1896,	№	408.
Церковная	летопись	«Духовные	беседы».	–	СПб.,	1860–1876;	1874,	№

47.	–	С.	333–334.
Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1874,	№	1.	–	С.	1–10;	№	22.	–

С.	371–397.
Тамбовские	епархиальные	ведомости.	–	1875,	№	1.	–	С.	24.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1873,	январь-апрель.	–	С.	766.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	720.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	72.
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Павел,	архиепископ	Астраханский	и
Енотаевский	(Саббатовский)	

Родители	 будущего	 владыки	 были	 крепостные	 крестьяне	 Киевского
Софийского	монастыря.

С	 1803	 года	 –	 префект	 Смоленской	 духовной	 семинарии	 и
архимандрит	Смоленского	Авраамиева	монастыря.

С	1809	года	–	ректор	Смоленской	духовной	семинарии.
18	 февраля	 1817	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Слободско-

Украинского	и	Харьковского.
26	января	1826	года	переведен	в	Астрахань.
22	августа	того	же	года	возведен	в	сан	архиепископа	Астраханского	и

Кавказского.
С	 6	 апреля	 1829	 года	 именовался	 архиепископом	 Астраханским	 и

Енотаевским.
Скончался	7	февраля	1832	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	221.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53,	71.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	312,	594,	596,	965.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1416.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	221.

Харьковские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	1.	–	С.	31.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1899,	февраль.	–	С.	184.
Исторический	 вестник.	 –	 СПб.,	 1881,	 июль.	 –	 С.	 568,	 570,	 572,	 573,

574.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1887,	январь.	–	С.	28,	30.
Цесаревич	Николай	в	Астрахани	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	3.

–	С.	111.
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Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	59.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	107.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259;	т.	2.	–	С.	2271.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	72.

Благонравов	М.,	 священник.	Архиереи	Астраханской	 епархии	 за	 300
лет	ее	существования	с	1602	до	1902	г.	–	Астрахань.	1902.
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Павел,	епископ	Холмский	(Червенский)	
О	преосвященном	Павле	сведений	сохранилось	очень	немного.
С	 1410	 года	 упоминается	 епископом	 Перемышльским,	 Самборским,

Червенским	и	Санокским.
С	1412	года	–	епископ	в	Самборе,	с	1414	года	–	в	Саноке.
В	1415	году	упоминается	епископом	Холмским.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1045.
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	5,	прим.	238.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	38.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898,	ч.
1.	–	С.	136.

Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,
1844–1891;	1848.	–	С.	338,	прил.	10.
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Павел	I,	епископ	Коломенский	
Сохранившиеся	сведения	о	преосвященном	Павле	немногочисленны.
Был	 архимандритом	 Владимирского	 Рождество-Богородицкого

монастыря.
В	1389	 году	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Пименом	 (†	1389)

хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
Скончался	в	1392	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	662,	1029.
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	5.	прим.	137	и	254.
Н.	Д	урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	45.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886.	август,	отд.
3.	–	С.	216.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	355.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Павел	II,	епископ	Коломенский	
Управлял	Коломенской	епархией	около	1450	года.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	244.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
23.

Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей
духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894:	1886.	август,	отд.
3.	–	С.	217.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Павел	III,	епископ	Коломенский	и	Каширский	
В	 1651	 году	 упоминается	 игуменом	 Пафнутиева	 Боровского

монастыря.
17	 октября	 1652	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Коломенского	 и

Каширского.
В	 1654	 году	 на	 Соборе	 выступил	 против	 патриарха	 Никона,	 как

защитник	 старины.	 В	 том	 же	 году	 лишен	 патриархом	 Никоном	 сана	 и
сослан	в	заточение	в	Палеостровский	монастырь.

Пропал	без	вести	в	1655	году.
Преосвященный	Павел	–	единственный	русский	епископ,	принявший

сторону	 старообрядцев	 во	 времена	 образования	 раскола.	 Принадлежал	 с
самого	 начала	 реформаторской	 деятельности	 Никона	 к	 числу	 лиц,
враждебных	 ему	 (он	 был	 в	 близких	 отношениях	 к	 протопопу	 Иоанну
Неронову,	 одному	 из	 главных	 вождей	 раскола);	 епископ	 Павел	 свою
приверженность	к	 старине	открыто	выразил	на	Московском	Соборе	1654
года,	настаивая,	чтобы	церковные	книги	были	составлены	в	прежнем	виде.
Хотя	 он	 и	 подписался	 под	 определением	 Собора	 относительно
необходимости	исправления	книг,	но	сделал	оговорку,	в	которой	отрицал
возможность	и	надобность	изменения	правил	о	поклонах.	Патриарх	лишил
его	епископства	и	сослал	в	заточение.

Дальнейшая	 его	 судьба	 рассказывается	 в	 разных	 вариантах,	 из
которых	 ясно	 одно	 –	 что	 достоверно	 о	 нем	 ничего	 не	 известно.	В	 одних
версиях	говорится,	что	он	сошел	с	ума	и	в	таком	состоянии	ушел	в	лес,	где
его	не	то	съели	звери,	не	то	он	утонул	в	реке.

По	 раскольничьим	 рассказам,	 патриарх	 Никон	 сослал	 его	 в
Новгородский	 Хутынский	 монастырь,	 где	 игумен	 его	 «мучил»,	 а	 он	 сам
«юродствовал»	и	потом	был	убит	посланными	от	Никона.	Семен	Денисов
в	 «Винограде	 Российском»	 говорит,	 что	 епископ	 Павел	 был	 сослан	 в
Палеостровский	монастырь,	откуда	был	выслан	в	Новгород,	где	сожжен	в
срубе.

Вообще,	 неизвестность	 его	 судьбы	 создала	 возможность	 различных
догадок,	 а	может	 быть,	 и	 намеренных	измышлений,	 рассчитанных	на	 то,
чтобы	 как	 можно	 больше	 повредить	 патриарху	 Никону	 и	 опорочить
Православие.

Во	 время	 суда	 над	 патриархом	 Никоном	 ему	 ставилось	 в	 вину
самовольное	лишение	им	сана	Павла	Коломенского,	но	речь	шла	только	о
самоволии,	 о	 том,	 что	 патриарх	 присвоил	 себе	 права	 Собора.	 Самое	 же
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низложение,	 хотя	 по	 форме	 и	 не	 вполне	 законное,	 по	 сути	 дела	 было
совершено	справедливо.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	203,	259,	266,	267.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

517,	прим.	19.	–	С.	531,	прим.	52.	–	С.	532,	534,	537.
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886,	август,	отд.
3.	–	С.	223,	224.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	571,	1031.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
24.

Деяние	 Московского	 Собора,	 бывшего	 в	 царских	 палатах	 в	 лето	 от
создания	мира	(7162),	от	воплощения	же	Божия	слова	1654.	Изд.	Братства
святого	Петра,	митрополита.	–	М.,	1873	(синод,	библ.,	№	379).

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	358.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1730,	1411.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	546.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	май.	–	С.	369–370.
–»–	1906,	февраль.	–	С.	632;	июнь.	–	С.	981.
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Павел,	епископ	Корельский	и	Орешковский	
Упоминается	епископом	Корельским	и	Орешковским	в	1613	году.
Скончался	в	1616	году.
Корельская	епархия	была	учреждена	при	царе	Борисе	Годунове	в	1598

году.	В	июле	1611	года	епархия	была	закрыта	навсегда,	так	как	Корельская
область	 была	 захвачена	 шведами.	 Единственным	 епископом	 Корельской
епархии	упоминается	Сильвестр,	который	после	ее	упразднения	временно
управлял	Вологодской	епархией.

По	 Столбовскому	 мирному	 договору	 1617	 года,	 часть	 православных
отошла	 под	 владычество	шведов.	 При	 заключении	 этого	 договора	шведы
настаивали,	чтобы	в	уступленных	Швеции	городах	Кореле,	Орешке,	Иван-
городе,	 Копорье	 и	 Яме	 и	 в	 их	 уездах	 оставалось	 русское	 духовенство.	 В
следующем	 году,	 когда	 шведские	 послы	 приходили	 в	 Москву	 для
утверждения	 Столбовского	 договора,	 они	 просили,	 чтобы	 из	 названных
городов	 и	 уездов	 дозволено	 было	 русскому	 духовенству	 приезжать	 для
поставления	 и	 благословения	 к	 Новгородскому	 митрополиту	 и	 чтобы
митрополит	принимал	их	и	благословлял	и	разрешал	в	духовных	делах	по-
прежнему.	 Но	 ответа	 шведы	 не	 получили,	 так	 как	 в	 Российском
государстве	 в	 это	 время	 не	 было	 Святейшего	 Патриарха,	 и	 дело	 было
отложено	до	избрания	патриарха.

Литература:
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	101.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
40.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Павел,	митрополит	Нижегородский	и
Алатырский	

Родился	в	городе	Курмыше	Нижегородской	губернии.
Как	 строгий	 блюститель	 христианских	 правил	 и	 уставов,	 он	 в	 сане

иеромонаха	был	взят	митрополитом	Нижегородским	Филаретом	(†	1694)	в
архиерейский	 дом	 и	 определен	 казначеем.	 На	 этой	 должности	 он
оставался	 до	 1686	 года.	 Во	 все	 время	 управления	 архиерейским	 домом
Павел,	верный	своему	званию,	пользовался	полным	доверием	митрополита
Филарета,	облегчая,	сколько	было	можно,	его	труды.

Своим	 умом	 и	 благочестивой	 жизнью	 он	 стал	 известен	 даже
патриарху.	 Поэтому	 по	 уходе	 на	 покой	 митрополита	 Нижегородского
Филарета,	вопреки	существующей	традиции,	Павел	прямо	из	иеромонахов
7	 марта	 1686	 года	 был	 возведен	 в	 сан	 митрополита.	 Это	 избрание
«благочестивейшего	 мужа	 на	 дело	 служения	 правильно	 и	 законно»
совершено	 было	 патриархом	 Иоакимом	 (Савеловым,	 †	 1690),
митрополитом	 Казанским	 и	 Свияжским	 Адрианом	 (†	 1700)	 и	 «всеми
присутствующими	в	царствующем	граде	архиереи».

После	 возведения	 в	 сан	 митрополита	 Павлу	 дана	 была	 особая
настольная	грамота,	которая	хранилась	в	ризнице	кафедрального	собора.

При	митрополите	Павле	построена	и	освящена	церковь	Казанская	«у
реки	Почайны»	 (1685),	 а	 прежний	 кафедральный	Спасо-Преображенский
собор	весь	был	расписан	внутри	(1692).

Преосвященный	 Павел	 отличался	 любовью	 к	 пустынножителям	 и
заботился	о	монастырях,	изыскивая	средства	к	безбедному	их	содержанию.
За	два	года	до	кончины	он	дал	указание	о	построении	в	Нижнем	Новгороде
часовни	в	честь	Иоанна	Предтечи.

В	 1682	 году	 Павел	 дал	 грамоту	 на	 построение	 в	 Островоезерском
Троицком	монастыре	теплой	церкви	преподобного	Михаила	Малеина,	а	31
августа	 1688	 года	 тому	 же	 монастырю	 дал	 грамоту	 на	 построение
каменных	церквей	вместо	деревянных.

Дожив	 до	 глубокой	 старости,	 митрополит	 Павел	 тихо	 и	 мирно
окончил	 благочестивую	 жизнь.	 Скончался	 он	 26	 сентября	 1696	 года.
Погребен	в	Нижегородском	кафедральном	соборе.

В	 1834	 году	 при	 перенесении	 архиерейских	 гробниц	 в	 новый
кафедральный	собор	гроб	митрополита	Павла	был	обнаружен	в	целости.

Литература:
Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской
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иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	19–24.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	605.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	58.

Древняя	 российская	 вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание
древностей	 российских,	 до	 истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских
касающихся:	в	20	ч.	–	2-е	изд.	–	М.,	1788–1791,	ч.	18	(грамота).

Нижегородский	сборник:	в	10	т.	–	Нижний	Новгород,	1867–1890.	–	Т.
3.	–	С.	327.

Душеполезное	чтение.	–	М.,	1895,	ч.	3.	–	С.	428.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	77.
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Павел,	епископ	Переяславский	
Сведений	о	епископе	Павле	сохранилось	немного.
В	1198	году	хиротонисан	во	епископа	Переяславского.
Скончался	в	1231	году.
Литература:
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	3,	прим.	153.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1048.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
146.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Павел	I,	митрополит	Сарский	(Крутицкий)	и
Подонский	

Упоминается	митрополитом	Сарским	в	1612–1613	годах.
Литература:
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
27.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	–	Ч.	1.	–	С.	237.
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Павел	II,	митрополит	Сарский	и	Подонский	
С	 сентября	 1612	 года	 –	 архимандрит	 Московского	 Симонова

монастыря.
С	 августа	 1613	 года	 –	 архимандрит	 Новгородского	 Антониева

монастыря.
12	 октября	 1623	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Псковского	 и

Изборского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
31	 декабря	 1626	 года	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Сарского	 и

Подонского.
10	 июля	 1635	 года	 в	 церкви	 Николы	 Явленного	 в	 Москве	 встречал

останки	царя	Василия	Ивановича	Шуйского,	умершего	в	польском	плену	в
1610	году.

Скончался	 в	 1636	 году.	 Погребен	 в	 Крутицкой	 Воскресенской
Крестовой	церкви.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1220.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
27.

Леонид	(Кавелин),	иеромонах.	История	церкви	в	пределах	нынешней
Калужской	губернии	и	калужские	иерархи.	–	Калуга,	1876.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	59,	151,	379,	1035.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Павел	III,	митрополит	Сарский,	Подонский
(Крутицкий)	(Петр)	

До	 монашества	 был	 священником	 и	 протопресвитером	 в	 церкви
Сретения	«на	сенях	у	царя»	в	Москве.

Овдовев,	 принял	 монашество	 в	 Московском	 Спасо-Преображенском
(Новоспасском)	монастыре.

С	1659	года	–	архимандрит	Московского	Чудова	монастыря.
22	 августа	 1664	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарского	 с

возведением	 в	 сан	 митрополита.	 В	 период	 междупатриаршества	 (1658–
1667)	 трижды	 был	 местоблюстителем	 патриаршего	 престола,	 о	 чем
упоминается	 в	 эпитафии	 на	 смерть	 митрополита	 Павла:	 «Между
патриаршества	трикратно	вверенный».

В	разное	время	управлял	другими	епархиями:	Казанской,	Рязанской	и
Вятской	 (об	 этом	 говорит	 Симеон	 Полоцкий	 в	 своем	 «Слове	 по
преставлению	Павла»).

Хотя	 митрополит	 Павел	 в	 целом	 поддержал	 реформы	 патриарха
Никона,	отношения	между	ним	и	патриархом	были	сложными.	Уже	в	1660
году	патриарх	Никон	обвинил	митрополита	Павла	в	попытке	отравить	его.
Специальное	расследование	не	нашло	никаких	улик	против	митрополита
Павла.	 Однако	 во	 время	 Собора	 1666–1667	 годов	 патриарх	 Никон
отказался	в	присутствии	Крутицкого	митрополита	вести	разговор	с	царем
и	 восточными	 патриархами,	 приехавшими	 в	 Москву,	 обвиняя	 владыку
Павла,	 а	 также	 митрополита	 Новгородского	 Питирима	 в	 том,	 что	 они
хотели	 его	 не	 только	 отравить,	 но	 и	 удавить.	 В	 1664	 году	 царь	 Алексей
Михайлович	 послал	 митрополита	 Павла	 к	 патриарху	 Никону	 за
патриаршим	 посохом.	 Но	 патриарх	 возвращать	 посох	 отказался	 и	 прямо
заявил	владыке	Павлу:	«Тебя	я	знал	в	попах,	а	в	митрополитах	не	знаю,	кто
тебя	в	митрополиты	поставил	–	не	ведаю!»	В	то	же	время	владыка	Павел
активно	 боролся	 со	 старообрядцами	 –	 Никитой	 Константиновым
Добрыниным	(Пустосвятом),	священником	Лазарем,	боярыней	Феодосией
Морозовой,	 диаконом	 Феодором,	 неоднократно	 лично	 допрашивал
протопопа	Аввакума	(см.	Житие	протопопа	Аввакума.	ГПБ,	собр.	Титова,
№	2344,	л.	118–137	об.).

Митрополит	 Павел	 принимал	 участие	 в	 Соборе	 1666–1667	 годов,
встречал	прибывших	в	Москву	восточных	патриархов	–	Александрийского
Пенсия	и	Антиохийского	Макария,	читал	им	приветственную	речь.	Вместе
с	 тем	 он	 отказался	 подписать	 принятый	 на	 Соборе	 акт	 о	 низложении
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патриарха	 Никона	 из-за	 содержавшихся	 в	 нем	 указаний	 на	 подчиненное
положение	 патриарха	 по	 отношению	к	 царю.	В	 дальнейшем	митрополит
Павел	 покаялся	 в	 своем	 упрямстве,	 но	 был	 подвергнут	 серьезному
наказанию	–	отрешен	от	блюстительства	патриаршего	престола,	ему	было
временно	запрещено	совершать	богослужения.

Скончался	9	сентября	1675	года.	Погребен	в	Новоспасском	монастыре.
Митрополит	 Павел	 был	 высокообразованным	 человеком,	 имел

значительную	 для	 своего	 времени	 библиотеку	 (149	 печатных	 и
рукописных	 книг),	 в	 которой	 были	 книги	 на	 латинском,	 польском	 и
греческом	языках.	С	26	июня	1667	года	по	17	марта	1675	года	возглавлял
Печатный	 двор.	 В	 числе	 близких	 друзей	 митрополита	 Павла	 был
знаменитый	 церковный	 деятель	 и	 писатель	 Симеон	 Полоцкий	 (†	 1680),
который	писал	для	него	речи	и	поучения	(владыка	Павел	был	известен	как
хороший	 декламатор),	 переводил	 для	 Павла	 речи	 восточных	 церковных
иерархов,	 приезжавших	 в	 Москву,	 посвятил	 Павлу	 несколько
стихотворений	и	эпитафий,	помещенных	в	«Вертограде	многоцветном»	и
«Рифмологионе».	 На	 похоронах	 митрополита	 Павла	 Симеон	 произнес
обширную	речь.	В	этой	траурной	речи,	сообщив	краткие	биографические
сведения	об	умершем,	Симеон	Полоцкий	дал	ему	такую	характеристику:
«Книжным	сущым	он	бе	отец,	дом	его	пристанище...	Ту	бо	не	ины	беседы
бываху,	 точию	 рассуждения	 богословская	 о	 различных	 трудностях
Священного	 Писания,	 ту	 состязания	 философская	 совершахуся,	 ту
недоведомых	 разрешения	 содевахуся,	 даже	 во	 правду	 леть	 бяше	 дом	 его
училище	 мудрости	 именовати,	 трапезу	 его	 –	 трапезу
богословофилософскую	нарицати».

В	1668	году	митрополит	Павел	купил	себе	дом	в	Крутицах,	который
вскоре	становится	своеобразным	культурным	центром.	Рядом	с	домом	он
разбил	сад	в	голландском	стиле,	с	фонтанами,	устроил	для	ведения	ученых
споров	специальные	беседки,	украшенные	надписями	(например,	«Труд	с
покоем»).	 Когда	 в	 1674	 году	 ему	 было	 поручено	 осуществлять	 надзор	 за
переводом	 Библии	 с	 греческого	 языка,	 он	 поселил	 в	 этом	 доме
переводчиков	во	главе	с	Епифанием	Славинецким.	Современники	писали
о	 владыке	 Павле,	 что	 он,	 «яко	 Филадельф	 оный,	 семдесятным
переводником	 устрой	 домы	 вне	 града	Египта,	 в	месте,	 глаголемом	Фара,
тако	и	сей	устрой»,	имея	в	виду	историю	создания	Септуагинты.	Однако
идея	 перевода	 Библии	 далеко	 не	 продвинулась	 (переведен	 был	 только
Новый	 Завет),	 так	 как	 в	 1675	 году	 почти	 одновременно	 скончались
Епифаний	Славинецкий	и	сам	митрополит	Павел.

Помимо	надзора	за	переводом	Библии,	митрополит	Павел	руководил

интернет-портал «Азбука веры»
891

https://azbyka.ru/


работой	 по	 исправлению	 знаменного	 пения,	 собрав	 для	 этого	 так
называемую	 Вторую	 комиссию	 (1669–1670).	 Итогом	 ее	 трудов	 явилось
«Извещение	 о	 согласнейших	 пометах»,	 одним	 из	 авторов	 и	 редакторов
которого	 был	 Александр	 Мезенец,	 монах	 Звенигородского	 Саввино-
Сторожевского	 монастыря,	 справщик	 певческих	 книг.	 В	 предисловии	 к
«Извещению»	 Александр	 Мезенец	 сообщает,	 что	 царь	 Алексей
Михайлович	 «повелеша	 богомолцу	 своему	 Паулу,	 преосвященнейшему
митрополиту	 Сарскому	 и	 Подонскому,	 паки	 мастеров	 собрати,	 добре
ведущих	знаменное	пение	и	знающих	того	знамени	лица	и	их	разводы...»

Митрополиту	 Павлу	 принадлежит	 ряд	 грамот	 и	 писем,	 касающихся
внутрицерковных	 дел	 и	 его	 многочисленных	 вкладов	 в	 монастыри	 и
храмы:	 о	 строительстве	 при	 Костромском	Успенском	 соборе	 придела	 во
имя	Феодора	Стратилата	(1665);	в	Колесникову	пустынь	–	о	строительстве
там	 новой	 церкви	Усекновения	 главы	Иоанна	Предтечи,	 с	 ее	 подробным
описанием	 (1674);	 к	 Вологодскому	 архиепископу	 Симону	 –	 с	 просьбой
приготовить	склад	для	зерна,	присланного	в	Вологду	Федором	Ртищевым
(1671);	в	город	Сундырь	–	дьяку	Алексею	Земцову.	Владыка	Павел	написал
Завет	 архимандритам	 Новоспасского	 монастыря	 –	 духовное	 поучение,
связанное	 с	 очередным	 вкладом	 в	 монастырь.	 Ему	 принадлежит	 также
поздравительная	 речь,	 прочитанная	 им	 еще	 в	 бытность	 архимандритом
Чудова	монастыря	(1660)	и	обращенная	к	архимандриту	Игнатию.

В	1673	году	митрополит	Павел	составил	духовное	завещание,	которое
представляет	собой	обширное	прощальное	послание,	обращенное	ко	всем
христианам,	 с	 нравоучениями	 и	 указаниями,	 как	 необходимо	 жить
православным.	 По	 поручению	 митрополита	 Павла	 Федор	 Константинов
написал	 Чиновник,	 где	 подробно	 сообщается	 о	 событиях,	 связанных	 с
пребыванием	восточных	патриархов	в	Москве.

Труды:
Речь	 ответная	 чудовского	 архимандрита	 //	 Древняя	 российская

вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание	 древностей	 российских,	 до
истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских	 касающихся:	 в	 20	 т.	 –	 2-е
изд.	–	М.,	1788–1791.	–	Ч.	2.	–	С.	369–370.

Грамота	 в	 Колесникову	 пустынь	 //	 Ярославские	 губернские
ведомости.	–	1853,	№	41.	Часть	неофициальная.	–	С.	412–413.

Письмо	 к	 Вологодскому	 архиепископу	 Симону	 //	 Памятная	 книжка
для	Вологодской	губернии	на	1860	г.	–	Вологда,	1860.	–	С.	369–370.

Духовное	 завещание	 (ГИМ,	 Синодальное	 собрание,	 №	 684,	 л.	 468–
482).	Опубликовано	С.	А.	Белокуровым.	К	биографии	Павла,	митрополита
Сарского	и	Подонского	//	Христианское	чтение.	–	1866,	№	3–4.	–	С.	593–
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Московский	кафедральный	Чудов	монастырь.	–	М.,	1896.	№	9.	–	С.	61.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	1.	№	222.
Деяния	 Московского	 Собора	 1666–1667	 гг.	 //	 Дополнение	 в	 Актам
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Феодоровича,	 Алексия	 Михаиловича,	 Феодора	 Алексиевича,	 всея	 Руси
самодержцев	(с	1632	по	1682	г.).	–	М.,	1844.	–	С.	424.

Стихи	надгробные	Павлу,	митрополиту	Сарскому	на	греческом	языке
и	 в	 славянском	 переводе	 //	Описание	 славянских	 рукописей	Московской
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в	Древней	Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3.	ч.	3.	–	С.	4–8.
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Павел,	митрополит	Сибирский	и	Тобольский	
С	1663	года	–	настоятель	Суздальского	Спасо-Евфимиева	монастыря	в

сане	архимандрита.
В	 1667	 году	 принимал	 участие	 в	 Соборе,	 осудившем	 патриарха

Никона.
С	 мая	 1671	 года	 –	 архимандрит,	 настоятель	Московского	 Симонова

монастыря.
С	15	сентября	1674	года	–	архимандрит,	настоятель	Чудова	монастыря

в	Москве.
21	 июля	 1678	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сибирского	 и

Тобольского	с	возведением	в	сан	митрополита.
Скончался	4	февраля	1692	года	от	апоплексического	удара	по	дороге	в

Москву,	недалеко	от	города	Соликамска	(Пермской	губернии).	Погребен	в
Суздальском	Спасо-Евфимиевом	монастыре.

Состояние	 края	 ко	 времени	 вступления	 митрополита	 Павла	 в
управление	 митрополией	 было	 крайне	 печально:	 нравственная
распущенность	 паствы,	 нестроения	 среди	 духовенства,	 шаткость
Православия,	 распространение	 раскольнических	 сект.	 В	 борьбе	 с	 этими
нестроениями	началась	деятельность	митрополита	Павла.

Главной	 задачей	 он	 считал	 улучшение	 состояния	 духовенства.
Несмотря	на	всю	строгость	и	требовательность	митрополита	Павла	в	делах
веры,	 принимаемые	 им	 меры	мало	 приносили	 пользы:	 нестроения	 среди
духовенства	 увеличивались	 и	 способствовали	 другому	 злу	 –
распространению	раскола.

Опровержение	 раскольничьих	 учений	 и	 прекращение	 расколов	 в
Сибири	 –	 вторая	 цель	 деятельности	 митрополита	 Павла.	 Но	 характер
миссионерской	 деятельности	митрополита	 был	 чрезвычайно	 гуманным	и
часто	не	находил	отклика	среди	его	подчиненных.

И	 наконец,	 третьей	 целью	 его	 деятельности	 было	 распространение
Православия	среди	инородцев.

Если	проследить	всю	деятельность	митрополита	Павла,	 взглянуть	на
ее	результаты	для	Сибири,	едва	ли	можно	сделать	заключение	о	большом
ее	успехе.	Зло	слишком	глубоко	укоренилось,	чтобы	быть	прекращенным
одним	человеком	и	с	помощью	тех	средств,	которые	тогда	употреблялись.

Труды:
Наставление	 об	 обращении	 сибирских	 народов-язычников	 в

христианство	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные
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Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841	–	1842.	–	Т.	5,	№	69.	–	С.
101–102.

Литература:
Сулоцкий	А.	И.,	протоиерей.	Тобольские	и	томские	архипастыри,	или

Краткая	История	Тобольской	и	Томской	епархии.	–	Омск,	1881.
Сулоцкий	А.	И.,	протоиерей.	Забота	Павла,	митрополита	Тобольского

и	Сибирского	об	утверждении	христианства	в	своей	епархии	//	Миссионер.
–	1873,	№	34.

Сулоцкий	 А.	 И.,	 протоиерей.	 Описание	 краткое	 всех	 церквей,
существующих	 в	 г.	 Тобольске,	 и	 пространное	 Тобольского	 Софийского
собора.	–	М.,	1852.

Сулоцкий	А.	И.,	протоиерей.	Краткая	история	Тобольской	и	Томской
епархии	//	Иркутские	епархиальные	ведомости.	–	1881.

Абрамов	 Н.	 А.	 Тобольские	 пожары	 //	 Тобольские	 губернские
ведомости.	–	1857,	№	14.

Абрамов	 Н.	 А.	Материалы	 для	 истории	 христианского	 просвещения
Сибири,	 со	 времени	покорения	 ее	 в	 1581	 году	до	начала	XIX	 столетия	 //
Журнал	Министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1854,	№	2,	3.	–	С.
15–56.

Абрамов	Н.	А.	Павел	первый,	митрополит	Сибирский	и	Тобольский	//
Странник.	–	СПб.,	1867,	№	10,	октябрь.

Абрамов	Н.	А.	Павел	первый,	митрополит	Сибирский	и	Тобольский	//
Тобольские	епархиальные	ведомости.	–	1859,	№	23–24.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	6.	–	С.	413.

Сырцов	 И.	 Я.,	 протоиерей.	 Самосожигательство	 сибирских
старообрядцев	 в	 XVII	 и	 XVIII	 столетии	 //	 Тобольские	 епархиальные
ведомости.	–	1887,	№	13.

Недоседов	 А.	 Павел	 I,	 митрополит	 Сибирский	 и	 Тобольский	 //
Тобольские	епархиальные	ведомости.	–	1888,	№	13–14.	–	С.	274.

Словцов	 П.	 А.	 Историческое	 обозрение	 Сибири:	 в	 2	 т.	 –	 2-е	 изд.	 –
СПб.,	1886.

Щеглов	 И.	 В.	 Хронологический	 перечень	 важнейших	 данных	 из
истории	Сибири	1032–	1882	гг.	–	Иркутск,	1883.

Строев	 П.	 М.	 Выходы	 государей,	 царей	 и	 великих	 князей	 Михаила
Феодоровича,	 Алексия	 Михаиловича,	 Феодора	 Алексиевича,	 всея	 Русии
самодержцев	(с	1632	по	1682	г.).	–	М.,	1844.	–	С.	660,	661.
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Бычков	А.	Ф.	Описание	церковно-славянских	и	 русских	рукописных
сборников	Императорской	публичной	библиотеки.	–	СПб.,	1882.	–	С.	355.

Востоков	 А.	 X.	 Описание	 русских	 и	 словенских	 рукописей
Румянцевского	 музея,	 составленное	 Александром	 Востоковым.	 –	 СПб.,
1842.	–	С.	440.
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Мамаев.	 Список	 духовных	 и	 светских	 начальников	 Тобольской
губернии	 со	 времени	 ее	 основания	 //	Календарь	Тобольской	 губернии	на
1890	г.	–	С.	57.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	151,	164,	317,	665.

Мелетий,	 архимандрит.	 Древние	 церковные	 грамоты	 восточного
сибирского	 края	 (1653–1726)	 и	 сведения	 о	 Даурской	 миссии,	 собранные
миссионером	архимандритом	Мелетием.	–	Казань,	1875.	–	С.	8–42.

Забелин	 И.	 Е.	 Материалы	 для	 истории,	 археологии	 и	 статистики
города	Москвы:	в	2	ч.	–	М.,	1884–1891;	1884,	ч.	1.	–	С.	409.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев.	1888.	–	С.
108.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	101.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	1.	–	С.	256.

Памятная	книжка	Тобольской	губернии.	–	Тобольск,	1884.	–	С.	85–86.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	2.	–	С.	387.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1911,	январь.	–	С.	124.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1910,	июнь.	–	С.	635–639.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1729.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	77.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
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Павел,	епископ	Черниговский	и	Брянский	
Сведений	о	епископе	Павле	сохранилось	немного.
В	 апреле	 1332	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Черниговского	 и

Брянского	из	иеромонахов.
Управлял	епархией	до	сентября	1335	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.	–	С.
90.

Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	1888.	–	Кн.	2,	запись
избранных	при	святителе	Феогносте	епископов.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	73.
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Паисий,	епископ	Холмский	и	Бельский
(Ипполитович-Черковский)	

О	преосвященном	Паисии	сведений	сохранилось	немного.
Был	игуменом	Мелецкого	Николаевского	монастыря.
В	 январе	 1621	 года	 хиротонисан	 патриархом	 Иерусалимским

Феофаном	 во	 епископа	 Холмского	 с	 кафедрой	 в	 Галиче.	 Это	 был
последний	православный	епископ	в	Холмской	епархии.	Принимал	участие
в	 нескольких	 Соборах,	 созванных	 митрополитом	 Петром	 (Могилой,	 †
1646)	 по	 поводу	 униатских	 воззрений	 архиепископа	 Мелетия
(Смотрицкого,	 †	 1633).	 Святительствовал	 в	 период	 сильного	 натиска
униатов	на	Православие.	Польский	 король	 отказался	признать	 его	 в	 сане
епископа,	и	преосвященный	Паисий	вынужден	был	удалиться	(около	1633
года)	 в	 Яблочинский	 Онуфриев	 православный	 монастырь,	 где,	 по-
видимому,	и	провел	остаток	своей	жизни.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1048.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892.	–	С.	124,
№	28.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1885,	апрель.	–	С.	205.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869,	сентябрь.	–	С.	364.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1996.	–	Т.	6.	–	С.	409,	447,	451,	459,	475,	493,	498.
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Паисий,	епископ	Туровский	и	Пинский
(Саховский)	

Сведений	о	преосвященном	Паисии	сохранилось	очень	немного.
С	 10	 марта	 1595	 года	 –	 архимандрит	 Минского	 Вознесенского

монастыря.
3	марта	1603	года	упоминается	епископом	Туровским	и	Пинским.
Неизвестно,	 когда	 Паисий	 стал	 униатом,	 но	 уже	 будучи

архимандритом	он	подписался	под	 актом	Брестского	униатского	Собора.
Став	 Пинским	 владыкой	 после	 смерти	 Ионы	 (Гоголя),	 поддерживаемый
польским	 королем,	 сильно	 притеснял	 православных:	 отнимал	 у
православных	 храмы	и	монастыри,	 не	 разрешал	 строить	 новые,	 предавал
анафеме	 православных	 священников	 и	 мирян.	 При	 нем	 окончательно
утвердилась	 в	Пинске	 униатская	 церковь.	На	 кафедре	 находился	 до	 1626
года.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	540,	1046.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	123.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	191,	250,	251,	744.
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Палладий,	епископ	Олонецкий	и
Петрозаводский	(Пьянков	Павел)	

Родился	в	1816	году	в	Пермской	губернии	в	семье	протоиерея.
В	1834	году	окончил	курс	Пермской	духовной	семинарии.
В	 1840	 году	 окончил	 Московскую	 духовную	 академию	 и	 в	 том	 же

году	21	октября	назначен	учителем	Пермской	духовной	семинарии.
8	августа	1841	года	получил	степень	магистра.
19	марта	1844	года	рукоположен	во	священника.
С	29	сентября	1845	года	–	учитель	Вятской	духовной	семинарии.
16	ноября	1846	года	пострижен	в	монашество.
С	16	апреля	1849	года	–	инспектор	Саратовской	духовной	семинарии.
С	14	ноября	1852	года	–	инспектор	Казанской	духовной	семинарии.
11	мая	1854	года	назначен	ректором	Пермской	духовной	семинарии,	а

20	мая	возведен	в	сан	архимандрита.
С	10	июля	1860	года	–	ректор	Подольской	духовной	семинарии.
С	15	июля	1864	года	–	ректор	Орловской	духовной	семинарии.
16	ноября	1869	года	хиротонисан	во	епископа	Кинешемского,	викария

Костромской	епархии.
24	 июня	 1872	 года	 назначен	 епископом	 Сарапульским,	 викарием

Вятской	епархии.
С	 28	 февраля	 1877	 года	 –	 епископ	 Олонецкий	 и	 Петрозаводский.

Скончался	8	января	1882	года.
Труды:
Толкование	на	книги	святых	пророков	Ионы	и	Михея.	–	Вятка,	1874.
Толкование	 на	 книги	 святых	 пророков	 Захарии	 и	Малахии.	 –	Вятка,

1876.
Толкование	на	книги	святых	пророков	Аввакума,	Софонии	и	Аггея.	–

Вятка,	1876.
Толкование	на	псалмы.	–	2-е	изд.	–	Вятка,	1874.
Толкование	на	книги	12	малых	пророков:	в	5	вып.	–	Вятка,	1872–1876.
Толкование	на	святых	пророков	Осию	и	Иоиля.	–	Вятка,	1872,	вып.	1.
Толкование	на	святых	пророков	Амоса	и	Авдия.	–	Вятка,	1872,	вып.	2.
Обозрение	 Пермского	 раскола,	 так	 называемого	 старообрядства.	 –

СПб.,	1863.
Литература:
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	Духовной	Академии

до	ее	преобразования.	1814–1870	гг.	–	М.,	1879.	–	С.	163,	432.
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Языков	Д.	Д.	Обзор	жизни	и	трудов	покойных	русских	писателей:	в	13
вып.	–	СПб.,	1885–1916;	1885.	–	Вып.	2.	–	С.	39.

Языков	 Д.	 Д.	 Писатели,	 умершие	 в	 1881,	 1882,	 1883	 и	 1884	 гг.	 //
Языков	 Д.	 Д.	 Обзор	 жизни	 и	 трудов	 покойных	 русских	 писателей:	 в	 13
вып.	–	СПб.,	1885–1916.	–	Вып.	1–4.

Масанов	 И.	 Ф.	 Словарь	 псевдонимов	 русских	 писателей,	 ученых	 и
общественных	деятелей:	в	3	т.	–	М.,	1941–1949.	–	Т.	1.	–	С.	52.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	417.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1399,	1403,	1407.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	851.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57,	65,	73.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	417.

Московские	Церковные	ведомости.	–	1882,	№	4.
Московские	ведомости.	–	М.,	1882,	№	22	и	23.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1886,	№	5.	–	С.	108.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	ноябрь.	–	С.	8.
–»–	1885,	декабрь.	–	С.	39.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1882,	№	6.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1184.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1699,	1730.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	639.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	151.
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Палладий,	епископ	Рязанский	и	Шацкий
(Юрьев	Павел)	

Родился	 в	 1721	 году	 в	 селе	 Дуделеве	 Горбатовского	 уезда
Нижегородской	губернии.

По	 окончании	Нижегородской	 духовной	 семинарии	 рукоположен	 во
священника	к	нижегородскому	кафедральному	собору.

Овдовев,	в	1751	году	он	был	пострижен	в	монашество	и	возведен	в	сан
игумена	Нижегородского	Иоанновского	монастыря.

С	1752	года	–	игумен	Николаевского	Амвросиева	Дудина	монастыря.
В	1753	году	возведен	в	сан	архимандрита	Нижегородского	Печерского

Вознесенского	монастыря.
18	 июня	 1758	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и

Муромского.
С	1764	года	–	епископ	Рязанский	и	Шацкий.
С	1767	года	–	член	Святейшего	Синода.
20	 марта	 1778	 года	 уволен	 на	 покой	 с	 правом	 управления

Нижегородским	Печерским	Вознесенским	монастырем.
Скончался	2	декабря	1789	года.
Погребен	 в	 Нижегородском	 Печерском	 Вознесенском	 монастыре	 в

Петропавловском	храме.
Епископ	 Палладий	 известен	 своей	 заботой	 об	 образовании	 и

просвещении	 духовенства.	 По	 его	 распоряжению	 Рязанская	 семинарская
контора	 брала	 с	 учеников	 старших	 классов	 (риторики	и	философии),	 а	 с
1767	года	и	с	учеников	богословского	класса	подписку	о	том,	что	они	по
вступлении	 на	 священнослужительские	 места	 «под	 страхом	 штрафа»
обязуются	 каждогодно	 сказать	 по	 три	 или	 по	 крайней	 мере	 по	 две
проповеди.

Его	поучительные	слова	не	отличались	красноречием.
Труды:
Слово	 о	 созидании	 и	 разорении	 общества	 на	 день	 коронования

императрицы	Екатерины	II.	–	М.,	1777.
Краткая	хронология	или	показание	лет	от	начала	мира	по	1776	г.	по	Р.

X.,	разделенная	на	7	веков	по	церковному	штилю.	–	М.,	1777.
Духовное	 завещание	 //	 Памятники	 церковных	 древностей

Нижегородской	 губернии.	 Записки	 императорского	 археологического
общества:	в	14	т.	–	СПб.,	1848–1865;	1857.	–	Т.	10.	–	С.	253–255.

Поучительные	слова:	в	3	ч.	–	М.,	1763.
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Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	100.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	416,	417,	611,	618.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	100.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1411.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	134.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	533.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898,	ч.
1,	№	54.	–	С.	72.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	Кн.	2,	№	62.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1874,	июнь.	–	С.	104.
–»–	1903,	июль-август.	–	С.	212.
–»–	1912,	октябрь.	–	С.	578.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1890,	ноябрь.	–	С.	502.
Русская	старина.	–	СПб.,	1879,	август.	–	С.	599.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1750,	1979.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	639.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	153.
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Пантелеймон,	епископ	Черниговский	
Упоминается	епископом	Черниговским	в	1132	году.
В	 летописи	 называется	 «блаженным»,	 что	 указывает	 на	 его

подвижническую	 и	 богоугодную	 жизнь.	 За	 святость	 жизни	 пользовался
большим	уважением	князей	и	народа.

Скончался	в	1142	году.	Погребен	в	Черниговском	соборе.
Литература:
Историко-статистическое	описание	Черниговской	епархии.	 [Филарет

(Гумилевский)]:	в	7	кн.	–	Чернигов,	1873.	–	Кн.	1.	–	С.	16.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902,	вып.	4.	–	С.	361.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	160.
Русский	паломник.	–	1893,	№	36.	–	С.	570.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

13.	–	С.	269.
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Парфений,	митрополит	Холмогорский	и
Важеский	(Небоза)	

Родился	в	Малороссии.
Прозвище	 Небоза	 означает	 «бедный»,	 «убогий»,	 «несчастный»,

«обездоленный».	В	послании	императору	Петру	I	сам	Парфений	подобрал
к	своему	прозвищу	синоним	–	«рабский».

Длительное	время	он	жил	на	Ближнем	Востоке,	много	путешествовал,
участвовал	 в	 освобождении	 русских	 пленников	 из	 турецкой	 неволи,	 для
живших	в	Турции	соотечественников	совершал	богослужения	(для	тех,	кто
«жаждет	слышати	слово	Божие	русским	языком»).

В	 1686	 году	 Парфений	 встретился	 в	 Константинополе	 со	 своим
знакомым	 по	 Украине	 Иваном	 Лисицей,	 который	 приехал	 из	 Москвы
вместе	 с	 послом	 Никитой	 Алексеевым	 и	 переводчиком	 Авраамом	 к
Константинопольскому	 патриарху	 Дионисию	 за	 грамотами,
санкционирующими	подчинение	Киевской	митрополии	русскому	царю	и
строительство	 в	 Константинополе	 церкви	 Иоанна	 Предтечи.	 Парфений
показывал	приезжим	город,	водил	их	в	Софийский	собор,	куда	«с	великою
трудностию	 и	 платежем	 входят	 христиане»,	 а	 также	 договорился	 о	 том,
чтобы	 освобожденные	 им	 православные	 отправились	 с	 посольством	 в
Россию.	Сам	Парфений	тоже	решил	ехать	с	ними	в	Москву,	однако	доплыл
только	до	Очакова,	где	посольство	было	задержано,	и	ему	пришлось	через
Белгород	 (нынешний	 Белгород-Днестровский)	 возвращаться	 обратно	 на
Восток.

Константинопольский	патриарх	Каллиник	настолько	уважал	русского
инока,	что	в	1691	году	хиротонисал	его	во	епископа	с	возведением	в	сан
митрополита	 Лаодикийского	 (Антиохийский	 патриархат).	 Кизический
митрополит	Кирилл,	оставаясь	при	патриархе	в	Константинополе,	послал
Парфения	 вместо	 себя	 на	 свою	 Кизическую	 кафедру,	 где	 Парфений
находился	 около	 двух	 лет,	 поэтому	 он	 иногда	 называется	 митрополитом
Кизическим.

В	1696	году	Парфений	наконец	добрался	до	России.	По	возвращении	в
Москву	 он	 в	 1698	 году	 преподнес	 императору	 Петру	 I	 панегирик	 по
поводу	 победы	 над	 турками.	 Даровитый	 и	 энергичный	 малоросс
понравился	государю,	и	в	1701	году	он	был	рукоположен	митрополитом	в
Азов.	В	Азов	митрополит	Парфений	не	прибыл.

3	 декабря	 1703	 года	 назначен	 митрополитом	 Холмогорским	 и
Важеским.
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Святитель	 отправился	 к	 месту	 своего	 назначения,	 но	 по	 дороге,
остановившись	в	Ярославском	Спасо-Преображенском	монастыре,	тяжело
заболел	и	2	января	1704	года	скончался.

Погребен	 в	 Печерской	 церкви	 под	 колокольней	 Спасо-
Преображенского	монастыря	в	Ярославле.

Над	 могилой	 его	 поставлена	 деревянная	 рака,	 в	 которой	 прежде
почивали	 мощи	 благоверных	 князей	 Феодора,	 Давида	 и	 Константина,
Ярославских	чудотворцев.

Труды:
Панегирик	Петру	I	по	случаю	победы	над	турками	под	Азовом	(1698).
Стихи	на	победу	над	турецким	султаном	Мустафой	(1698).
Донесение	 Парфения,	 митрополита	 Лаодикийского,	 его

императорскому	 величеству	 государю	императору	Петру	Первому	 о	 том,
как	 он	 освободил	 из	 турецкого	 плена	 российских	 пленных	 //
Отечественные	записки.	–	1828,	№	94.	–	С.	203–220.

Донесение	Петру	I	//	Ярославские	епархиальные	ведомости.	–	1861,	№
4	(часть	неофициальная).	–	С.	29–35.

Записка	 митрополита	 Лаодикийского	 Парфения	 о	 невольниках	 //
Чтения	 в	 Историческом	 обществе	 Нестора-летописца:	 в	 24	 кн.	 –	 Киев,
1879–1914;	1901.	–	Кн.	15,	вып.	1.	–	Отд.	3.	–	С.	24–33.

Литература:
Владимир,	 иеромонах.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский

монастырь,	что	ныне	архиерейский	дом.	–	М.,	1881.	–	С.	22,	81–83,	112.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	491,	813.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	59,	63.
Учреждение	 Архангельской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –

Архангельск,	1889.	–	С.	7–8.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	680,	681.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	259.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1904,	февраль.	–	С.	708.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	апрель.	–	С.	535.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

интернет-портал «Азбука веры»
908

https://azbyka.ru/


т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	238,	1088;	т.	2.	–	С.1763.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	910.
Зиборов	 В.	 К.,	 Яковлев	 В.	 В.	 Парфений	 //	 Словарь	 книжников	 и

книжности	в	Древней	Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3,	ч.	3.	–	С.	15–17.
Миндич	Д.	А.	Азовская	митрополия	//	Православная	энциклопедия.	–

М.,	2000.	–	Т.	1.	–	С.	337–338.
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Парфений,	епископ	Архангельский	и
Холмогорский	(Петров	Пахомий)	

Родился	в	1748	году	в	Нижнем	Новгороде	в	семье	священника.
Образование	получил	в	Новгородской	духовной	семинарии.
В	1770	году	определен	в	ней	учителем.
26	ноября	1776	года	пострижен	в	монашество.
В	 1777	 году	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 а	 в	 1778	 году	 –	 во

иеромонаха.
22	 апреля	 1778	 года	 назначен	 ректором	 Архангельской	 духовной

семинарии.
30	мая	1779	года	возведен	в	сан	архимандрита	и	назначен	настоятелем

Антониево-Сийского	монастыря	Архангельской	епархии.
26	 мая	 1790	 года	 переведен	 в	 Александро-Свирский	 монастырь

Олонецкой	епархии.
С	 6	 февраля	 1800	 года	 –	 настоятель	 Вяжищского	 Николаевского

монастыря	Новгородской	епархии.
С	 14	 июня	 1802	 года	 –	 настоятель	 Иверского	 Богородицкого

монастыря	Новгородской	епархии.
С	12	января	1804	года	–	настоятель	Новгородского	Юрьева	монастыря.
6	 июня	 1809	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Архангельского	 и

Холмогорского.
Скончался	скоропостижно	22	июля	1819	года.
По	случаю	приезда	в	Архангельск	императора	Александра	I	отпевание

покойного	владыки	было	отложено	на	все	время	пребывания	императора.
Погребен	епископ	Парфений	в	Холмогорском	Преображенском	соборе.

Труды:
Симфония	на	Пятокнижие	Моисея.	–	М.,	1823.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	202.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	202.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
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полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	571.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	48,	54,	67,	815,	821,	993.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	423.

Учреждение	 Архангельской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск,	1889.	–	С.	12.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	декабрь.	–	С.	607.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1888.	–	С.	290–292.
Странник.	–	СПб.,	1879,	ч.	2.	–	С.	3–10.
Русский	паломник.	–	1893,	№	27.	–	С.	430.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1090.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	239.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	328.
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Парфений,	архиепископ	Иркутский	и
Нерчинский	(Попов	Петр	Тихонович)	

Родился	в	1811	году	в	Задонском	уезде	Воронежской	губернии	в	семье
священника.

Первоначально	 учился	 в	 Воронежской	 духовной	 семинарии,	 затем	 в
Киевской	духовной	академии.

В	1835	году	окончил	курс	академии	со	степенью	магистра.	В	том	же
году	7	октября	назначен	профессором	Орловской	духовной	семинарии.

13	октября	1836	года	принял	сан	священника.
С	1	октября	1840	года	–	протоиерей	Елецкого	собора.
16	ноября	1841	года	пострижен	в	монашество.
24	 октября	 1842	 года	 определен	 инспектором	 Орловской	 духовной

семинарии.
20	 апреля	 1844	 года	 назначен	 ректором	 Орловской	 духовной

семинарии,	а	20	мая	возведен	в	сан	архимандрита.
С	22	октября	1845	года	–	ректор	Харьковской	духовной	семинарии	и

настоятель	Старо-Харьковского	Преображенского	Куряжского	монастыря.
С	 12	 апреля	 1848	 года	 –	 ректор	 Херсонской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Одесского	Успенского	монастыря.
29	 февраля	 1852	 года	 назначен	 ректором	 Казанской	 духовной

академии.
14	марта	1854	года	хиротонисан	во	епископа	Томского	и	Енисейского.
13	сентября	1860	года	назначен	епископом	Иркутским	и	Нерчинским.
31	марта	1863	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Избран	почетным	членом	Киевской	духовной	академии.
Скончался	21	января	1873	года.
Будучи	 епископом	 Томским,	 он	 познакомился	 с	 методами	 работы

Алтайской	 духовной	 миссии	 и	 впоследствии	 создал	 две	 раздельные
миссии	 в	 Иркутской	 епархии	 –	 Иркутскую	 и	 Забайкальскую	 (1862).	 В
период	 управления	 Иркутской	 епархией	 владыка	 Парфений	 совершил
около	8	тысяч	крещений	среди	бурят	и	отчасти	якутов.

Преосвященный	Парфений	составил	акафист	святителю	Иннокентию,
епископу	Иркутскому.

Литература:
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	2.	–	С.	419.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	491,	557,	969,	1017.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1415.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	338.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	227.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	63,	74.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	338.

Иркутские	 епархиальные	ведомости.	 –	1873.	Странник.	–	1871,	 IV.	–
С.	177.

Пастырский	собеседник.	–	М.,	1889–1890.
Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1918,	№	19–20.	–	С.	110.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1892,	№	7.	–	С.	270;

№	9.	–	С.	337.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	март.	–	С.	186.
–»–	1898,	январь.	–	С.	51.
–»–	1902,	июль-август.	–	С.	154.
–»–	1905,	июль-август.	–	С.	30.
–»–	1911,	март.	–	С.	338–340.
Русский	паломник.	–	1888,	№	47.	–	С.	557–559.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	сентябрь.	–	С.	20.
Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1904,	июнь.	–	С.	30.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	10.	–	С.	214–215.
Православное	 обозрение.	 –	М.,	 1868,	 май.	 –	 С.	 155;	 июль.	 –	 С.	 287;

август.	–	С.	437.
–»–	1870,	январь-июль.	–	С.	224.
–»–	1871,	январь-декабрь.	–	С.	232.
–»–	1874,	январь-декабрь.	–	С.	80.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1895,	май.	–	С.	553.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1873,	№	8.	–	С.	237–244.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	249.
–»–	1912,	№	3.	–	С.	387.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

интернет-портал «Азбука веры»
913

https://azbyka.ru/


1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	131,	516,	582.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	720.
–»–	1871,	июль.	–	С.	158.
–»–	1874,	июль-сентябрь.	–	С.	881–884.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	1031.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	955;	т.	2.	–	С.	2170.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	329.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	 Церкви.	 –	 М.,
1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	2.	–	С.	248,	249.
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Парфений,	епископ	Смоленский	и
Дорогобужский	(Сопковский)	

Родился	в	1717	году	в	городе	Киеве.
Обучался	в	Киевской	духовной	академии.
В	1744	году	вызван	в	Новгородскую	духовную	семинарию	и	назначен

преподавателем	в	ней.
С	1750	года	–	префект	Новгородской	духовной	семинарии.
18	 февраля	 1756	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Антониева

монастыря	и	определен	ректором	Новгородской	духовной	семинарии.
23	 апреля	 1758	 года	 перемещен	 в	 Хутынский	 Спасо-Варлаамиев

монастырь	с	оставлением	в	должности	ректора	духовной	семинарии.
6	 ноября	 1759	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Кексгольмского	 и

Ладожского,	 викария	Новгородской	 епархии,	 с	 оставлением	 в	 должности
настоятеля	Хутынского	монастыря.

7	 марта	 1761	 года	 назначен	 епископом	 Смоленским	 и
Дорогобужским.

Скончался	7	марта	1795	года.
Погребен	в	Успенском	соборе,	у	западных	дверей.
Епископ	 Парфений	 отличался	 особенной	 любовью	 к

храмоздательству.	 Почти	 все	 смоленские	 храмы	 построены	 в	 его
управление,	 в	 частности,	 Одигитриевский,	 Крестовоздвиженский,
Богоявленский	собор	и	другие.	Он	устроил	каменный	архиерейский	дом	и
церкви	в	загородных	домах.

Преосвященный	Парфений	 заботился	о	проповедании	слова	Божия	и
сам	усердно	проповедовал.	По	просьбе	святителя	Георгия	 (Конисского,	†
1795;	 память	 в	 3-ю	 Неделю	 по	 Пятидесятнице	 в	 Соборе	 Белорусских
святых)	 епископом	 Парфением	 была	 написана	 «Книга	 о	 должностях
пресвитеров	 приходских»	 (1776),	 служившая	 руководством	 и	 учебником
для	семинарий.	Будучи	учебным	пособием,	книга	содержала	в	то	же	время
и	 практические	 указания	 по	 различным	 вопросам	 права.	 Будучи
утверждена	 к	 печати	 Святейшим	 Синодом,	 книга	 нашла	 широкое
распространение	 по	 всей	 России	 и	 сохраняла	 свое	 значение	 вплоть	 до
издания	Устава	 духовных	 консисторий	 в	 1841	 году.	 Книга	 неоднократно
переиздавалась.

Отличался	простотой	и	искренним	участием	к	нуждам	человеческим.
Друг	 страждущих	 и	 обидимых.	 Был	 смиренный,	 незлобивый,
благожелательный	ко	всем.
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Много	 трудился	 в	 деле	 обращения	 ушедших	 из	 Православия,
ополяченных	 жителей	 Западной	 Руси	 через	 посредство	 духовной
семинарии,	в	которую	принимались	и	дворяне.

Содержал	многих	сирот	на	своем	иждивении	в	училищах,	а	некоторых
за	свой	счет	отправлял	в	Московский	университет.

Часто	 во	 время	 богослужения	 становился	 на	 клирос	 и	 вместо
причетников	 читал	 положенное	 по	 уставу,	 чтобы	 показать	 собственным
примером,	каково	должно	быть	чтение	в	храме	Божием.

Строго	 взыскивал	 преосвященный	 с	 тех	 священнослужителей,
которые	 не	 исполняли	 своей	 обязанности	 непрестанно	 проповедовать
слово	 Божие.	 За	 неисполнение	 этой	 обязанности	 он	 наказывал,	 как	 за
самое	 важное	 преступление.	 Монашествующим	 назначал	 общеполезное
занятие	–	запись	достопамятных	происшествий.

Тиха	и	покойна	была	кончина	преосвященного	Парфения.	Последние
слова	его	были:	«Господи,	прости;	Владыко,	прости;	Спасителю,	прости».

В	 1758	 году	 епископ	 Парфений	 постригал	 в	 монашество	 святителя
Тихона	 Задонского	 (†	 1783;	 память	 13/26	 августа)	 в	 Новгородском
Антониевом	монастыре.

Труды:
Книга	о	должностях	пресвитеров	церковных.	–	СПб.,	1776;	М.,	1823.
Три	слова	при	открытии	Полоцкого	наместничества.	–	СПб.,	1779.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	15–19,	79,	86.
Поселянин	Е.	Русская	церковь	и	русские	подвижники	18	века.	–	СПб.,

1905.	–	С.	153–156.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	191.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	103.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	39,	57,	60,	592.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	103.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
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церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	734.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.	–	С.	114–133.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912,	март.	–	С.	38–50.

Житие	 и	 подвиги	 в	 Бозе	 почившего	 блаженной	 памяти	 старца	 и
схимонаха	Зосимы,	его	изречения	и	извлечения	из	его	сочинений:	в	2	ч.	–
2-е	изд.	–	М.,	1889.	–	С.	20.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1887,	январь.	–	С.	43.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	3.	–	С.	67.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	9.	–	С.	373.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1246,	1763,	2081.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	910.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19,	33.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	144,	520:	ч.	2.	–	С.	291.
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Парфений,	архиепископ	Воронежский	и
Задонский	(Чертков	или	Васильев-Чертков

Павел	Васильевич)	
Родился	10	августа	1782	года	в	городе	Москве	в	семье	диакона.
С	 1790	 года	 обучался	 в	 Московской	 Славяно-греко-латинской

академии.
В	 1803	 году,	 по	 окончании	 курса	 академии,	 оставлен	 в	 ней

преподавателем.
28	 октября	 1810	 года	 пострижен	 в	 монашество	 и	 определен

проповедником	 духовной	 академии	 и	 соборным	 иеромонахом
Московского	Донского	монастыря.

В	1811	году	назначен	префектом	Московской	духовной	академии	и	в
том	 же	 году	 17	 декабря	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Московского
Крестовоздвиженского	монастыря.

14	октября	1813	года	переведен	в	Московский	Знаменский	монастырь.
С	 12	 августа	 1814	 года	 –	 ректор	 Вифанской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Лужецкого	Рождество-Богородицкого	монастыря.
С	30	июля	1817	года	–	ректор	Московской	духовной	семинарии,	с	21

сентября	того	же	года	–	настоятель	Заиконоспасского	монастыря.
В	 1818	 году	 избран	 членом	 конференции	 Московской	 духовной

академии.
С	17	июня	1819	года	–	настоятель	Московского	Донского	монастыря	и

член	Московской	Синодальной	конторы.
21	 августа	 1821	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимирского	 и

Суздальского.
25	декабря	1833	года	возведен	в	сан	архиепископа.
25	 февраля	 1850	 года	 назначен	 архиепископом	 Воронежским	 и

Задонским.
Скончался	5	августа	1853	года,	прослужив	Церкви	почти	50	лет.
Погребен	 в	 Благовещенском	 соборе	 Митрофаниева	 монастыря	 в

Воронеже.
Преосвященный	 Парфений	 был	 известным	 проповедником,	 многие

его	проповеди	были	изданы	в	печати.
За	 28	 лет	 святительства	 на	 Владимирской	 кафедре	 он	 очень	 много

сделал	 для	 нее.	 Привел	 в	 блестящее	 состояние	 архиерейский	 дом	 и
обеспечил	его	средствами	содержания,	заботился	о	приведении	церквей	в
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благолепный	 вид	 и	 о	 повышении	 нравственного	 уровня	 духовенства
епархии.

Московский	митрополит	Филарет	(Дроздов,	†	1867;	память	19	ноября/
2	 декабря),	 хорошо	 знавший	 и	 ценивший	 преосвященного	Парфения,	 так
отзывался	 о	 владимирском	 периоде	 его	 деятельности:	 «Прежде	 здесь,	 то
есть	 во	 Владимире,	 долго	 не	 сильно	 действовал,	 но	 привлекал	 к	 себе
добродушием	покойный	преосвященный	Парфений».

Отзыв,	по	обычаю,	сдержанный,	но	превосходно	характеризующий	ту
особенную	черту	преосвященного	Парфения,	которая	и	к	нему	привлекала
сердца	знавших	его	людей,	и	его	самого	влекла	к	сердечному	общению	с
ними	и	к	переписке.

О	 преосвященном	 Парфении	 среди	 многочисленного	 духовенства
Владимирской	 епархии	 сохранилась	 масса	 характерных	 рассказов,
эпизодов,	 разного	рода	 воспоминаний.	Рассказывали	 такой	 случай	из	 его
учительской	поры.	Однажды	Чертков	был	у	Нарышкиной,	в	доме	которой
воспитывался	и	был	своим	человеком.	К	Нарышкиной	приехал	полковник
Шепелев,	 только	 что	 получивший	 полк.	 В	 разговоре	 Шепелев	 сказал
Нарышкиной,	что	у	него	нет	хорошего	адъютанта.	«Да	вот	тебе	адъютант»,
–	 ответила	 Нарышкина,	 указывая	 на	 молодого	 Черткова.	 «Помилуй,
матушка,	он	совсем	архиереем	смотрит!»

Возможно,	 эти	 слова	 косвенно	 подействовали	 на	 Черткова	 при
решении	принять	монашество.

Преосвященный	Парфений	–	это	гордость	духовенства	Владимирской
епархии.	 Пожилые	 и	 престарелые	 священники,	 учившиеся	 при	 владыке
Парфении	и	рукоположенные	им,	гордились	тем,	что	служение	начали	при
нем.	 Нужно	 отметить,	 что	 архиепископ	 Парфений	 неокончивших
семинарский	курс	очень	редко	посвящал	в	сан	священника.

Святитель	 Парфений	 был	 истинным	 благодетелем	 сирот	 бедного
духовенства	 и	 всячески	 старался	 облегчить	 участь	 несчастных	 то
устройством	к	месту,	то	пожертвованиями.

Прослужив	в	одной	Владимирской	епархии	28	лет,	он	оставил	о	себе
поистине	«вечную	память»	среди	духовенства	этой	епархии.

Труды:
Слова:
В	 день	 празднования	 иконы	 Знамения	Пресвятой	 Богородицы.	 –	М.,

1813;
В	день	празднования	иконы	Всех	скорбящих	Радость.	–	М.,	1812;
При	погребении	архиепископа	Августина.	–	М.,	1819;
В	Великий	Пяток.	–	М.,	1819;
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На	выбор	судей.	–	М.,	1827.
Речь	 в	Библейском	обществе	и	письмо	к	президенту	 его	 в	Отчете	 за

1821	год.	–	СПб.,	1822.
Литература:
Орлов	 В.	 Высокопреосвященный	 Парфений	 Чертков,	 бывший

архиепископ	Владимирский,	впоследствии	Воронежский.	Его	биография	и
неизданные	доселе	проповеди.	–	Владимир,	1882.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	1.	–	С.	89–91;	т.	5.	–	С.	470–471,	690,	691,
814,	834;	т.	9.	–	С.	90,	207,	211.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1398.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	239.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	157,	161,	181,	214,	659,	830.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	239.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	472.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	237,	619.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т./
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	1.	–	С.	263	и	прим.	1.	–	С.	300,	390,
433	и	прим.	1.	–	С.	466;	том	доп.	–	С	49,	прим.	1.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	2.	–	С.	165	и	прим.	1.

48	 писем	 митрополита	 Московского	 Филарета	 к	 Парфению	 //
Православное	обозрение.	–	М.,	1872,	август.	–	С.	28–32;	сентябрь.	–	С.	33–
48;	 октябрь.	 –	 С.	 49–53.	 См.	 также:	 Душеполезное	 чтение.	 –	 М.,	 1883,
декабрь.	–	С.	500–504.

интернет-портал «Азбука веры»
920

https://azbyka.ru/


Исторический	вестник.	–	СПб.,	1885,	ноябрь.	–	С.	344–361.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	182.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876,	май.	–	С.	156.
–»–	1871.	–	T.	3.	–	С.	255.
Из	 писем	 А.	 Н.	 Муравьева	 к	 С.	 Д.	 Нечаеву	 //	 Русский	 архив.	 –	 М.,

1893.	–	Кн.	2.	–	С.	148.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	185–217.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	594,	845.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь;	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	522,	552;	т.	2.	–	С.	1763.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	22-а	(кн.	44).	–	С.	910.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	330.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	45,	61.
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Парфений,	митрополит	Астраханский	и
Терский	

С	1666	года	–	архимандрит	Юрьева	монастыря	в	Новгороде.
В	1666	–	1667	годах	присутствовал	на	Соборах	Русской	Православной

Церкви;	 по	 делу	 исправления	 церковных	 книг	 и	 осуждению	 раскола,	 о
лишении	 сана	 патриарха	 Никона	 (†	 1681),	 о	 благоустройстве	 Русской
Церкви.

25	 февраля	 1672	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 с
возведением	в	сан	митрополита.

В	 июле	 1672	 года	 участвовал	 в	 возведении	 в	 сан	 патриарха
Московского	и	всея	Руси	митрополита	Новгородского	Питирима	(†	1673).

Скончался	5	октября	1680	года.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	С.	31–33.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	46,	310.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	570.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	326.
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ПАРФЕНИЙ,	епископ	Ростовский,
Ярославский	и	Угличский	

Упоминается	епископом	Ростовским	и	Ярославским	в	1365	году.
По	 списку	 епископов	 Ростовских	 Парфений	 считается	 преемником

Петра	 (†	1365).	В	1365	году	постригал	в	монашество	будущего	святителя
Пермского	Стефана	(†	1396;	память	26	апреля/9	мая).

Скончался	в	1369	году.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	88,	372,	434.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
Минея	апрель.	–	М.,	1985.	–	Ч.	2.	–	С.	219.
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Парфений,	епископ	Смоленский	
Хиротонисан	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Алексием	(†	1379;

память	 12/25	 февраля,	 20	 мая/2	 июня,	 5/18	 октября)	 во	 епископа
Смоленского	 и	 занимал	 Смоленскую	 кафедру	 с	 1364	 по	 1370	 год.	 По
Строеву	и	Макарию	(Булгакову),	рукоположен	около	1365	года.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	14.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	161.
Диев	М.	Я.	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов

древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода),	№	261.	–	С.	138–139.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31–32.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	647.
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Парфений,	епископ	Черниговский	
Упоминается	епископом	Черниговским	в	1124	году.
Литература:
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	151.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
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Пафнутий,	епископ	Луцкий	
В	 1513	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимиро-Волынского	 из

архимандритов	 Супрасльского	 Благовещенского	 монастыря	 Гродненской
губернии.	 Будучи	 епископом	 Владимиро-Волынским,	 Пафнутий	 стойко
защищал	церковные	епископские	земли	от	притязаний	польских	дворян,	и
не	 только	 защищал,	 но	 и	 приобретал	 новые,	 добиваясь	 у	 короля
Сигизмунда	I	грамот	на	их	владение.

В	 1521	 году	 (по	Н.	Д.,	 с	 сентября	 1526	 года)	 перемещен	на	 кафедру
Луцкую.

Скончался	в	1528	году	в	городе	Луцке.
Литература:
Теодорович	 Н.	 И.	 Город	 Владимир	 Волынской	 губернии	 в	 связи	 с

историей	Волынской	иерархии.	–	Почаев,	1893.	–	С.	47–49.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	С.	414–415.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1038,	1043.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1397.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	27,	43.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	2,
№	146.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	768.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	407.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	167,	517.
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Пафнутий,	митрополит	Сарский	и	Подонский
(то	есть	митрополит	Крутицкий)	

Был	 постриженником	 и	 насельником	 Павло-Обнорского	 монастыря
Вологодской	епархии.

В	 1595	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Московского	 Чудова
монастыря.

В	 1598	 году	 участвовал	 в	 Земском	 Соборе,	 избравшем	 на	 престол
Бориса	Годунова.

В	1605	году	хиротонисан	на	Крутицкую	кафедру	с	возведением	в	сан
митрополита.

Митрополит	 Пафнутий	 активно	 выступал	 за	 избрание	 на	 престол
Василия	Шуйского.	 В	 Успенском	 соборе	 Кремля	 он	 нарек	 объявленного
царем	Шуйского	«государем	всея	Руси»	и	отслужил	молебен.	Митрополит
Пафнутий	 был	 в	 числе	 составителей	 грамоты	 об	 избрании	Шуйского	 на
трон,	а	позднее	принимал	участие	в	его	коронации.

В	 феврале	 1607	 года	 по	 поручению	 патриарха	 Ермогена	 (†	 1612;
память	 17	февраля/2	марта,	 12/25	мая	 и	 5/18	 октября)	 двукратно	 ездил	 в
Старицу	за	бывшим	патриархом	Иовом,	чтобы	он	простил	и	разрешил	всех
православных	 христиан	 за	 совершенные	 ими	 нарушения	 крестного
целования	 и	 измены.	 20	 февраля	 1607	 года	 в	 Успенский	 собор	 Кремля
собралось	 множество	 народа,	 прибыли	 оба	 патриарха	 с	 другими
святителями	и	духовенством.	Бывший	патриарх	Иов	встал	у	патриаршего
места,	 а	 патриарх	 Гермоген	 встал	 на	 патриаршем	 месте.	 Тогда	 все
находившиеся	в	храме	христиане	с	великим	плачем	и	воплем	обратились	к
Иову,	просили	у	него	прощения	и	подали	ему	челобитную.	В	челобитной
православные	 исповедовались	 пред	 своим	 бывшим	 патриархом,	 как	 они
клялись	 служить	 верою	 и	 правдою	 царю	 Борису	 Федоровичу	 и	 не
принимать	вора,	называвшегося	царевичем	Димитрием,	и	изменили	своей
присяге,	 как	 клялись	 потом	 сыну	 Бориса	 Федору	 и	 снова	 преступили
крестное	 целование,	 как	 не	 послушались	 его,	 своего	 отца,	 и	 присягнули
Лжедмитрию,	 который	 лютостию	 отторгнул	 его,	 пастыря,	 от	 его
словесных	овец,	а	потому	умоляли	теперь,	чтобы	первосвятитель	простил
и	разрешил	все	 эти	преступления	и	измены	всем	жителям	России	и	 тем,
которые	 уже	 скончались.	 Затем	 архидиаконом	 была	 прочитана
разрешительная	молитва,	составленная	от	имени	обоих	патриархов	и	всего
Собора.	 Со	 слезами	 радости	 православные	 припадали	 к	 стопам	 Иова,
просили	 его	 благословения,	 а	 он	 убеждал	 всех,	 чтобы,	 получив	 теперь
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разрешение,	они	уже	никогда	впредь	не	нарушали	крестного	целования.
В	1607	году	митрополит	Пафнутий	совершал	отпевание	и	погребение

патриарха	Иова.
Скончался	митрополит	Пафнутий	в	1611	году.
Преосвященный	 Пафнутий,	 собрат	 и	 друг	 преподобного	 Адриана

Монзенского	 (†	 1610;	 память	 в	 Соборе	 Костромских	 святых	 23	 января/5
февраля),	 чудотворца,	 был	 муж	 опытный	 в	 духовной	 жизни.	 Вместе	 с
преподобным	 Адрианом	 сподобился	 чудесного	 видения	 будущего
Монзенского	 Ферапонтова	 монастыря.	 Митрополит	 Пафнутий	 был
духовным	 руководителем	 преподобного	 Никодима	 Кожеезерского,
Хозьюгского	(†	1640;	память	3/16	июля).

В	период	с	1598	по	1600	годы	Пафнутий	передал	в	Чудов	монастырь	в
качестве	 вкладов	 рукописи	 «Лествицы»	 Иоанна	 Синайского,	 сочинений
Петра	 Дамаскина,	 «Поучений»	 аввы	 Дорофея,	 «Толкований	 на	 16
пророков»,	 Псалтири	 толковой,	 а	 также	 книгу	 Василия	 Великого	 о
постничестве,	напечатанную	в	1594	году	в	Остроге.	С	1599	по	1600	год	в
Чудовом	 монастыре	 было	 переписано	 17	 объемистых	 томов,	 над
одиннадцатью	из	которых	(Минеями	Четьими	Чудовскими)	трудилось	22
писца.	 Это	 свидетельствует	 о	 существовании	 в	 кремлевской	 обители	 в
период	 настоятельства	 там	 архимандрита	 Пафнутия	 книгописной
мастерской.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	818.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской
Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	декабрь.	–	С.	245–247.

Никодим	 (Кононов),	 иеромонах.	 Архангельский	 Патерик.	 –	 СПб.,
1901.	–	С.	122–125.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882,	5	(май).	–	С.	128.

Зверинский	 В.	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	 о	 православных	 монастырях	 в	 Российской	 империи	 с
библиографическим	указателем:	в	3	т.	–	СПб.,	1890–1897.	–	Т.	2,	№	1357.	–
С.	409.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	163,	1035.
Краткое	историческое	описание	монастырей	Архангельской	епархии.

–	Архангельск,	1902.	–	С.	514.
Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-

Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916,	доп.	кн.	1.	–	С.	514–515	,521.

Исторический	 вестник.	 –	СПб.,	 1896,	 январь.	 –	С.	 215;	февраль.	 –	С.
528.

Русский	инок.	–	1914.	–	№	5,	С.	304.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	73,	90,	91,	111,	738.
Солодкин	 Я.	 Г.	 Пафнутий	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности

Древней	Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3,	ч.	3.	–	С.	23–25.
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Пафнутий,	епископ	Суздальский	и	Тарусский	
В	1566	(по	Н.	Д.,	в	1567)	году	хиротонисан	во	епископа	Суздальского

и	Тарусского.
В	 1568	 году	 царем	 Иваном	 Грозным	 в	 Соловецкий	 монастырь	 была

отправлена	 следственная	 комиссия,	 которая	 должна	 была	 собрать
обвинительный	 материал	 для	 привлечения	 митрополита	 Филиппа
(Колычева,	 †	 1569;	 память	 9/22	 января,	 3/16	 июля)	 к	 соборному	 суду.
Следственную	 комиссию,	 составленную	 из	 личных	 врагов	 митрополита
Филиппа,	 возглавлял	 епископ	 Суздальский	Пафнутий.	 Клевреты	 царские
употребили	 все:	 и	 ласки,	 и	 угрозы,	 и	 дары,	 и	 обещания	 почестей,	 чтобы
найти	 между	 иноками	 лжесвидетелей	 на	 митрополита,	 и	 действительно
некоторых	увлекли.	Записав	клеветы	и	взяв	с	собою	клеветников,	царские
послы	 возвратились	 в	 Москву.	 Немедленно	 открыт	 был	 Собор	 в
присутствии	самого	 государя	и	бояр	для	 суда	над	митрополитом.	Вскоре
после	 суда	 и	 мученической	 кончины	 митрополита	 Филиппа	 царь	 Иван
Грозный	 осознал	 свою	 несправедливость	 против	 святого	 мужа	 и	 излил
свой	 гнев	 на	 клеветников.	 В	 их	 числе	 был	 и	 епископ	 Суздальский
Пафнутий,	 который,	 по	 словам	 А.	 Н.	 Муравьева,	 «скоро	 получил	 мзду:
заточение	было	ему	наградою».

Скончался	 26	 ноября	 1570	 года	 (по	Н.	Д.,	 скончался	 26	 ноября	 1569
года).

Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	655.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	667.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	407.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	168,	170;	т.	2,	ч.	2.	–	С.	357.
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Пафнутий,	архиепископ	Тверской	и
Кашинский	

С	 1617	 года	 –	 игумен	 Нижегородского	 Дудина	 Николаевского
Амвросиева	монастыря.

17	 февраля	 1620	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского	 и
Кашинского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Скончался	 в	 1627	 году.	 Погребен	 в	 Преображенском	 кафедральном
соборе	в	Твери.

Литература:
Титов	 А.	 А.	 Тверские	 епископы	 (материалы	 для	 истории	 Русской

Церкви).	–	М.,	1890.	–	С.	22.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	С.	135.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	443,	617.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	667.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	408.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	286.
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Пахомий,	епископ	Устюжский	и	Тотемский
(Симанский)	

С	1753	года	–	архимандрит	Иосифо-Волоколамского	монастыря.
25	 мая	 1758	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тамбовского	 и

Пензенского.
9	ноября	1766	года	перемещен	на	кафедру	Устюжскую.
11	 июля	 1767	 года	 уволен	 на	 покой	 сначала	 в	 Новоспасский

монастырь,	а	затем	в	Московский	Спасо-Андроников.
Скончался	5	мая	1789	года	в	Спасо-Андрониковом	монастыре.
Преосвященный	 Пахомий	 на	 Тамбовской	 кафедре	 оставил	 о	 себе

самую	тяжелую	память.	Этот	человек	отличался	особой	жестокостью	даже
в	 те	 суровые	 времена.	 Он	 был	 ласков	 только	 к	 посторонним	 лицам,
особенно	к	помещикам.	А	для	духовенства	епископ	был	тем	же,	чем	были
в	 его	 времена	 помещики	 для	 крепостных	 крестьян.	 Он	 сек	 священников
плетьми	 и	 заковывал	 их	 в	 ручные	 кандалы,	 а	 сыновей	 и	 дочерей	 их
нередко	дарил	или	продавал	своим	приятелям.

Со	всех	ставленников	за	посвящение	брал	взятки	от	10	до	50	рублей	с
человека	и	их	же	потом	заставлял	работать	на	архиерейском	дворе:	рыть
канавы,	 возить	 лес	 и	 кирпичи,	 забивать	 сваи	 и	 зимой	 возить	 снег.
Некоторые	ставленники	несли	такую	барщину	по	пять	лет.

Преосвященный	 Пахомий	 жестоко	 расправлялся	 со	 своими
подчиненными,	 за	 самые	 мелкие	 проступки	 клира	 назначал	 суровые
наказания.

На	него	жаловались	в	Святейший	Синод.	Вскоре	после	этого	он	был
переведен	из	Тамбова	в	бедную	Вологодскую	епархию.

Из	жалоб	вологодского	 священства	члены	Святейшего	Синода	могли
убедиться,	что	епископ	Пахомий	не	исправился,	несмотря	на	то,	что	Синод
уже	 неоднократно	 делал	 ему	 замечания	 по	 поводу	 его	 жестокости.
Поэтому	он	вскоре	был	уволен	от	управления	епархией	на	покой.

Литература:
Григорий,	 архимандрит	 Список	 настоятелей	 Московского	 Спасо-

Андроникова	второклассного	монастыря	и	судьба	их.	–	2-е	изд.	–	М.,	1891.
–	С.	41–42.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877	–	С.	184,	735,	891,

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
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России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1414.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721	–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	99.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60,	62.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	99.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1875,	ноябрь-декабрь.	–	С.	354–
411.

–»–	1907,	ноябрь.	–	С.	716.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884,	март.	–	С.	661;	октябрь.	–	С.	127–

132.
–»–	1890.	август.	–	С.	416.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	май.	–	С.	32.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945.	№	4.	–	С.	66.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	726.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2145.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
13.	–	С.	418.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	303.
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Пахомий,	митрополит	Воронежский	и
Елецкий	(Шпаковский)	

Родился	в	1672	году	в	Валахии.
По	происхождению	серб.	Принадлежал	к	дворянскому	роду.
Был	архимандритом	Бессериканского	монастыря	(Валахия).
25	 апреля	 1714	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Воронежского	 и

Елецкого	с	возведением	в	сан	митрополита.
В	 1721	 году	 доносил	Синоду	 о	 бедности	монастырей	 вверенной	 ему

епархии.
Мало	знакомый	с	порядками	в	России,	перед	смертью	попал	под	суд

по	денежным	делам.
Скончался	23	сентября	1723	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	10.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	837.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	10.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	61.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1905,	май.	–	С.	94.
–»–	1907,	апрель.	–	С.	541–543:	июль-август.	–	С.	286;	сентябрь.	–	С.

408;	ноябрь.	–	С.	702.
–»–	1908.	апрель.	–	С.	508.
Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	8.
–»–	1903.	–	Кн.	3.	№	10.	–	С.	252,	253.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	839.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
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13.	–	С.	418–419.
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Пахомий,	архиепископ	Астраханский	и
Терский	

Достоверные	 биографические	 данные	 о	 преосвященном	 Пахомии
имеются	 только	 с	 1638	 года,	 когда	 он	 был	 определен	 архимандритом
Новгородского	Хутынского	Спасо-Варлаамиева	монастыря.

О	более	раннем	времени	жизни	Пахомия	сохранилось	известие,	будто
до	 назначения	 в	Новгород	 он	жил	 в	 Вологде	 при	 местном	 архиепископе
Варлааме.

17	 июня	 1641	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и
Терского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Архиепископ	Пахомий	после	смерти	патриарха	Иоасафа	I	был	в	числе
кандидатов	на	патриаршество.

Скончался	 31	мая	 1655	 года	 во	 время	жестокого	морового	 поветрия,
опустошившего	край.

Архиепископ	 Пахомий	 принимал	 активное	 участие	 в	 жизни	 своей
епархии:	защищал	ногайских	татар	от	притеснений	астраханского	воеводы
Телятевского,	 по	 приказу	 царя	 вместе	 со	 вторым	 воеводой	 Иваном
Траханиотовым	 посадил	 Телятевского	 «за	 приставы»	 и	 управлял	 делами
края,	 пока	 не	 прибыл	 в	 Астрахань	 новый	 воевода	 Репнин.	 Своей
деятельностью	он	снискал	уважение	паствы	и	иноверцев.

Архиепископ	 Пахомий	 упоминается	 в	 связи	 с	 делом	 самозванца
Тимофея	 Акундинова,	 который	 выдавал	 себя	 за	 сына	 царя	 Василия
Шуйского.	 Сторонник	 самозванца	 Костка	 Конюховский	 под	 пыткой
показал,	 что	 владыка	 Пахомий	 и	 его	 дворовые	 люди	 хотели	 помочь
Акундинову,	«потому	что	архиепископ	ему	давно	знаком	и	дружен,	с	тех
пор	 как	 были	на	Вологде	 вместе».	На	 этот	 донос	не	 обратили	 внимания,
так	как	владыка	Пахомий	сохранил	за	собой	кафедру.

Двоюродным	 братом	 архиепископа	 Пахомия	 был	 Федор	 Злобин	 –
известный	книжник	второй	половины	XVII	века.

Архиепископ	 Пахомий	 –	 духовный	 писатель,	 известен	 как
составитель	«Хронографа».	Владыка	задумал	писать	свой	труд	в	1649	году
и	в	течение	года	выписывал	статьи	«на	столбцы»	из	Божественных	книг	и
летописцев.	 Предполагается,	 что	 изложение	 событий	 1619–1650	 годов
принадлежит	самому	архиепископу	Пахомию.	Интересны	оценка	владыки
Пахомия	 деятельности	 патриархов	 Филарета	 и	 Иоасафа	 I	 и	 рассказ	 о
смоленском	походе	боярина	Шеина.

Труды:
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Хронограф	 //	 Изборник	 славянских	 и	 русских	 сочинений	 и	 статей,
внесенных	в	хронографы	русской	редакции	/	Собр.	и	изд.	А.	Попов.	–	М.,
1869.	–	С.	315–321.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1648.
Попов	А.	Н.	Обзор	хронографов	русской	редакции:	в	2	т.	–	М.,	1866–

1869.	–	Т.	2.	–	С.	236–242.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Каменский	 Н.	 Краткая	 история	 Астраханской	 иерархии	 //

Астраханские	епархиальные	ведомости.	–	1883,	№	3.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	50,	310.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	232.
Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою

комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	3,	№	299;	т.	4,	№	32.
Отчет	императорской	публичной	библиотеки	за	1867	год.	–	Пг.,	1868.

–	С.	98–99.
Материалы	 для	 истории	 Астраханской	 епархии	 //	 Астраханские

епархиальные	ведомости.	–	1880,	№	10.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23	(кн.	45).	–	С.	59.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	326,	609,	610,	613.

Зиборов	В.	К.	Пахомий	 //	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3,	ч.	3.	–	С.	25–26.
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Пахомий,	епископ	Ростовский	и	Ярославский
и	Угличский	

С	 1196	 года	 жил	 в	 Киево-Печерском	 монастыре,	 где	 и	 пострижен	 в
монашество.

В	 1201	 году	 назначен	 игуменом	 Высокопетровского	 монастыря	 в
Москве	 и	 исполнял	 обязанности	 духовника	 великого	 князя	 Константина
(память	23	мая/	5	июня,	8/21	июня,	3/16	июля).

10	 ноября	 1214	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Ростовского	 и
Ярославского	и	Угличского.

Скончался	в	1216	году	и	погребен	в	Успенском	соборе.
Епископ	Пахомий	известен	своим	образованием,	«исполнен	книжного

учения».
На	 его	 попечении	 семилетним	 ребенком	 оставался	 Василько

(Василий),	князь	Ростовский	(память	23	мая/	5	июня).
В	 Ростовской	 летописи	 о	 епископе	 Пахомии	 сказано:	 «Сей

блаженный	 епископ	 был	 избранник	 Божий	 и	 истинный	 пастырь,	 а	 не
наемник,	 агнец,	 а	не	волк;	не	собирал	он	богатства	от	чужих	домов	и	не
хвалился	 им,	 но	 еще	 обличал	 грабителей	 и	 лихоимцев;	 усердно	 пекся	 о
сиротах,	 был	 весьма	 милостив	 к	 убогим	 и	 вдовицам,	 смирен,	 кроток,
исполнен	книжного	ученья,	всеми	способами	утешал	печальных...	прежде
был	 добрым	чернецом	 в	Печерском	монастыре	 пять	 лет,	 потом	 управлял
черноризцами	 в	 монастыре	 св.	 Петра	 (вероятно,	 в	 Ярославле.	 –	 Сост.)
тринадцать	 лет,	 наконец,	 два	 года	 держав	 епископию,	 отошел	 к	Богу»	 (в
1216	 году).	 Летопись	 называет	 епископа	 Пахомия	 «искренним,
бескорыстным	 и	 обличителем	 хищников	 и	 мздоимцев,	 щедрым,
сострадательным».	При	нем	был	заложен	знаменитый	Спасо-Ярославский
собор.

Литература:
Титов	А.	А.	Описание	Ростова	Великого.	–	М.,	1891.	–	С.	114.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею

Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882.	–	Т.	1,	март.	–	С.	310.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	330.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Летопись	 о	 ростовских	 архиереях	 с	 примечаниями	 чл.-корр.	 А.	 А.
Титова.	–	СПб.,	изд.	Общества	любителей	древней	письменности,	1890.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	С.	668.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
17.	–	С.	193.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	299.
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Пахомий,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	XIII	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
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Петр,	епископ	Томский	и	Семипалатинский
(Екатериновский	Федор)	

Родился	в	Саратовской	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	 обучался	 в	 Саратовской	 духовной	 семинарии,	 потом

поступил	в	Московскую	духовную	академию.
12	 октября	 1841	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 19	 октября

рукоположен	во	иеродиакона.
С	30	июля	1844	года	–	иеромонах.
12	 декабря	 1844	 года	 по	 окончании	 духовной	 академии	 определен

учителем	Иркутской	духовной	семинарии.
15	ноября	1845	года	удостоен	ученой	степени	кандидата	богословия	и

назначен	инспектором	Иркутской	духовной	семинарии.
6	октября	1852	года	возведен	в	сан	архимандрита.
16	 октября	 1855	 года	 назначен	 ректором	 Иркутской	 духовной

семинарии.
С	 15	 января	 1857	 года	 –	 ректор	 Новоархангельской	 духовной

семинарии	на	острове	Ситхе.
29	 марта	 1859	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новоархангельского,

викария	Камчатской	епархии.
9	ноября	1866	года	перемещен	епископом	Якутским,	викарием	той	же

епархии.
3	июля	1867	года	уволен	на	покой	по	болезни.
С	 13	 октября	 1867	 года	 –	 член	Московской	Синодальной	 конторы	и

управляющий	Воскресенским	Ново-Иерусалимским	монастырем.
4	апреля	1869	года	назначен	епископом	Уфимским	и	Мензелинским.
С	19	ноября	1876	года	–	епископ	Томский	и	Семипалатинский.
9	 июля	 1883	 года	 вторично	 уволен	 на	 покой	 в	 Оптину	 пустынь

Калужской	епархии.
С	 11	 февраля	 1885	 года	 управлял	 Московским	 Заиконоспасским

монастырем.
10	 июля	 того	 же	 года	 назначен	 членом	 Московской	 Синодальной

конторы,	 а	 9	 августа	 –	 управляющим	 Московским	 Новоспасским
монастырем.

Скончался	27	мая	1889	года.
Преосвященный	 Петр	 отличался	 глубоким	 смирением.	 Когда	 один

священник	 инородческого	 прихода	 докладывал	 епископу	 о	 различных
печальных	 явлениях,	 то	 владыка,	 молча	 выслушав	 его,	 с	 сокрушенным
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сердцем	промолвил:	«Их	может	исправить	и	на	путь	наставить	только	Сам
Христос».

Епископ	Петр	–	духовный	писатель.	Из	его	печатных	трудов	наиболее
известны	 сочинения	 о	 монашестве,	 а	 затем	 поучения	 и	 миссионерские
известия.	Свои	сочинения	он	пожертвовал	в	пользу	Оптиной	пустыни.

Епископ	Петр	был	постоянным	членом	Комитета	по	распространению
духовно-нравственных	книг.

Труды:
Поучения	о	вредных	следствиях	пьянства	и	распрей.	–	М.,	1883.
Указание	пути	ко	спасению.	Опыт	аскетики.	–	Сергиев	Посад,	1905.
О	 монашестве.	 –	 Сергиев	 Посад,	 1904.	 Наставление	 и	 утешение	 в

болезни	в	предсмертное	время.	–	М.,	1888.
Наставление	и	утешение	в	скорби.	–	Сергиев	Посад,	1904.
Поучение	о	причащении	Святых	Таин.	–	М.,	1884.
Поучение	перед	исповедью.	–	Киев.
Поучение	о	покаянии.	–	М.,	1889.
Объяснение	 книги	 святого	 пророка	 Исаии	 в	 русском	 переводе,

извлеченное	из	разных	толкований:	в	2	т.	–	М.,	1887.
Толкование	на	23	главы	пророка	Исаии.	–	Уфа,	1873.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	356.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	549–550.

Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости
Браила.	–	1896.	–	С.	73.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	149,	980,	981,	1021.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	356.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	403,	474.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	72,	74,	79,	80.
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Очерк	жизни	настоятеля	Оптиной	пустыни	архимандрита	Исаакия.	–
М.,	Изд.	Козельской	Введенской	Оптиной	пустыни,	1899.	–	С.	19.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1874,	сентябрь.	–	С.	529.
–»–	1875,	май.	–	С.	16.
Русский	паломник.	–	1889,	№	24.	–	С.	292.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1889,	 №	 23.	 –	 С.

656–657.
–»–	1893,	№	23.	–	С.	860.
–»–	1903,	№	50.	–	С.	1966.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1867,	№	20.	–	С.	545.
–»–	1869,	№	4.	–	С.	98.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1884.	ноябрь.	–	С.	476.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	24.	–	С.	463.
–»–	1869,	№	11.	–	С.	245.
Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	391.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	июль.	–	С.	979.
Православное	 обозрение.	 –	М.,	 1866,	 апрель.	 –	 С.	 302;	 декабрь.	 –	 С.

247.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	8.	–	С.	435;	т.	9.	–	С.	545–549;	т.	12.
–	С.	247.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	8.	–	С.	234.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1803,	2170,	2215.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23-а.	–	С.	485.
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Петр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий,
экзарх	Константинопольский	(Могила)	
Родился	 Петр	 21	 декабря	 1596	 года	 в	 семье	 молдавского	 господаря

Симеона,	 носившего	 фамилию	 Могила.	 Фамилия	 эта	 соответствует
русской	 фамилии	 князей	 Холмских	 и	 происходит	 от	 молдавского	 слова
mohila,	 означающего	 холм,	 возвышенность.	 Родной	 дядя	 его	 по	 отцу,
Иеремия,	был	господарем	Молдавии,	а	отец,	Симеон,	господарем	Валахии
и	 потом	 Молдавии.	 Оба	 эти	 господаря	 отличались	 приверженностью	 к
Православию,	 старались	 покровительствовать	Львовскому	православному
братству	и	присылали	ему	значительные	денежные	пособия	на	постройку
братской	церкви.

Образование	получил	во	Львовском	братском	училище.
Выслушал	 полный	 курс	 словесных	 наук	 и	 богословия	 в	 Парижском

университете.	Свободно	владел	латинским	и	греческим	языками.
После	 захвата	 господарства	 Молдавии	 Кантемиром	 Мурзою	 в	 1612

году	 семья	Петра	 (Могилы)	 вынуждена	 была	 искать	 убежища	 в	 Польше,
где	они	имели	сильные	родственные	связи.	 Здесь	Петр	 сначала	поступил
на	 военную	 службу	и	 участвовал	 в	 известной	 битве	 под	Хотином	 в	 1621
году.

Но	 через	 несколько	 лет,	 вероятно	 под	 влиянием	 митрополита
Киевского	 Иова	 (Борецкого,	 †	 1631),	 он	 решился	 оставить	 мир	 и	 около
1624	года	поступил	в	Киево-Печерскую	лавру.	В	1625	году	был	пострижен
в	монашество.

В	 апреле	 1627	 года	 скончался	 архимандрит	 Киево-Печерской	 лавры
Захария	 (Копыстенский),	 и	 в	 том	 же	 году	 братия	 избрала	 настоятелем
архимандрита	Петра	(Могилу).

28	 апреля	 1633	 года	 хиротонисан	 во	 Львове	 епископом	 Львовским
Иеремией	 (Тиссаровским,	 †	 1641)	 во	 епископа	 с	 возведением	 в	 сан
митрополита	Киевского	и	Галицкого.

Скончался	митрополит	Петр	в	ночь	на	1	января	1647	года.
Согласно	 завещанию,	 погребен	 в	 склепе	 Великой	 Церкви	 Киево-

Печерской	лавры,	в	средней	части	храма.
Петр	 (Могила)	 происходил	 из	 знатного	 молдавского	 рода,

славившегося	 ревностью	 к	 православной	 вере.	 Его	 могло	 ожидать
блестящее	будущее,	но	он	оставил	все	и	пришел	в	Киево-Печерскую	лавру,
чтобы	разделить	судьбу	гонимых	польской	властью	православных	иноков.
Надо	 сказать,	 что,	 несмотря	 на	 гонения,	 в	 лавре	 в	 то	 время	 собралось
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много	 высокообразованных	 иноков,	 поставивших	 своей	 целью	 оказать
поддержку	Православию.	Среди	них	 были	 святогорские	 иноки:	Киприан,
получивший	 образование	 в	 Венеции	 и	 Падуе;	 Иосиф,	 протосингелл
Александрийского	патриарха;	Виленский	протоиерей	Лаврентий	Зизаний
Тустановский	 и	 другие.	 Одни	 из	 них	 занимались	 переводами
святоотеческих	 книг,	 другие	 писали	 труды	 в	 защиту	 Православия.	 В
лаврской	типографии	печатались	книги	для	церквей	и	училищ.

В	такой	среде	молодой	инок	Петр	завершил	свое	образование,	начатое
за	границей.	Воодушевленный	их	примером,	с	благословения	митрополита
Иова	 (Борецкого)	и	 архимандрита	лавры	Захарии	 (Копыстенского),	 он	на
свои	средства	отправил	 за	 границу	несколько	способных	молодых	людей
для	усовершенствования	в	науках.

В	 1627	 году,	 после	 смерти	 архимандрита	 Захарии,	 по	 настоянию
ученых	монахов,	30-летний	Петр	был	избран	архимандритом	лавры.	Этого
звания	он	не	сложил	и	будучи	митрополитом	и	всегда	усиленно	заботился
о	 лавре.	 Его	 попечением	 была	 обновлена	 церковь	 Успения	 Божией
Матери,	 украшены	 святые	 пещеры,	 возвращен	 под	 управление	 лавры
древний	 Пустынно-Николаевский	 монастырь;	 он	 же	 основал
Голосеевскую	пустынь	и	на	свой	счет	устроил	богадельню.

Много	сил	положил	он	и	на	основание	высшего	духовного	училища	в
Киеве,	 необходимого	 для	 защиты	 Православия	 от	 униатов,	 получавших
высшее	образование	в	Риме	и	в	своих	коллегиях.

Архимандрит	 Петр	 дождался	 возвращения	 посланных	 за	 границу
юношей	 и	 поставил	 их	 учителями,	 взял	 ученых	 из	 Львовского	 братства,
организовал	 в	 Киево-Печерской	 лавре	 училище	 по	 образцу	 тогдашних
латинских	 коллегий,	 а	 в	 1631	 году	 перевел	 его	 в	 Братский	 монастырь	 и
соединил	 с	 братской	 школой.	 Так	 было	 положено	 начало	 Киево-
Могилянской	 коллегии,	 которая	 в	 1701	 году	 была	 преобразована	 в
Киевскую	 духовную	 академию.	 При	 училище	 было	 организовано	 первое
общежитие	для	бедных	учеников.	Для	содержания	училища	Петр	(Могила)
отдал	несколько	деревень	из	своего	имения	и	волостей	лаврских.	Создание
этого	 училища	 благословил	 патриарх	 Константинопольский	 Кирилл
Лукарис,	 митрополит	 Киевский	 Исаия	 (Копинский,	 †	 1640),	 письменно
одобрили	 православные	 епископы	 и	 знатнейшее	 духовенство	 и	 братство
лаврское.	 Один	 из	 братии	 подписался	 так:	 «Антоний	 Мужиловский,
иеромонах	 и	 старец	 монастыря	 Печерского,	 в	 том	 кровь	 свою	 пролить
готов».

В	 1628	 году	 под	 руководством	 архимандрита	 Петра	 состоялось
осуждение	«Апологии»	Мелетия	Смотрицкого.
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В	 1632	 году	 архимандрит	Петр	 (Могила)	 был	 депутатом	 на	 сейме	 в
Варшаве,	избравшем	нового	короля	польского	Владислава	IV.	В	это	время
усиленными	 стараниями	 Петра	 (Могилы)	 и	 других	 православных
депутатов,	 в	 первый	 раз	 после	 основания	 унии,	 было	 торжественно
признано	 существование	 Православной	 Церкви	 наряду	 с	 униатской.
Одним	из	условий	соглашения	с	польским	королем	Владиславом	IV	было
отрешение	 многих	 прежде	 избранных	 епископов	 и	 выбор	 новых.
Митрополит	Киевский	Исаия	(Копинский)	был	признан	лишенным	сана,	а
на	 его	 место	 был	 избран	 Петр	 (Могила)	 с	 сохранением	 лаврского
архимандритства.	 Это	 избрание	 дало	 повод	 для	 упреков	 Петру	 в
неблагодарности	 к	 своему	 благодетелю	 митрополиту	 Исаии.	 Но	 Петр
понимал,	что	борьба	с	униатами	еще	только	разгорается,	что	престарелый
и	слабый	митрополит	Исаия	не	может	вести	ее	достаточно	энергично;	он
сам	 поставил	 это	 на	 вид	 православным	 членам	 сейма	 и	 без	 колебаний
принял	избрание,	а	затем	и	хиротонию.

Пользуясь	 правами,	 которые	 давал	 ему	 сан	 митрополита	 Киевского,
Петр	 (Могила)	 приступил	 к	 возвращению	 православным	 храмов	 и
монастырей,	которые	были	захвачены	униатами,	в	том	числе	Софийского
собора	 и	 Выдубицкого	 монастыря.	 Он	 восстановил	 старинную	 церковь
Спаса	 на	 Берестове,	 а	 также	 церковь	 Трех	 Святителей,	 которую	 отдал
Братскому	монастырю.	В	1635	году	были	открыты	и	очищены	от	развалин
остатки	 Десятинной	 церкви,	 под	 развалинами	 которой	 обрели	 мощи
святого	равноапостольного	князя	Владимира.	Средства	для	восстановления
разрушенных	 во	 времена	 унии	 храмов	 и	 монастырей	 митрополит	 Петр
(Могила)	 брал	 отовсюду:	 от	 лавры,	 из	 своего	 личного	 имущества,	 из
пожертвований	 благочестивых	 людей,	 обращался	 за	 помощью	 и	 к
московскому	царю.

В	 своем	 духовном	 завещании	 митрополит	 Петр	 писал:	 «...видя,	 что
упадок	веры	и	благочестия	в	русском	народе	происходит	не	от	чего	иного,
как	от	совершенного	недостатка	у	него	просвещения	и	школ,	дал	обет	Богу
моему:	 все	 мое	 имущество,	 доставшееся	 от	 родителей,	 и	 все,	 что	 будет
оставаться	от	доходов	с	имений,	принадлежащих	вверенным	мне	по	моему
служению	 святым	 местам,	 обращать	 частию	 на	 восстановление
разрушенных	 храмов	 Божиих,	 от	 которых	 остались	 жалкие	 развалины,
частию	 на	 основание	 школ	 в	 Киеве	 и	 утверждение	 прав	 и	 вольностей
народа	 русского...»	 Поэтому	 огромное	 значение	 митрополит	 Петр
придавал	изданию	церковных	книг.	При	Петре	(Могиле)	Киево-Печерская
типография	стала	самой	главной	в	ряду	западнорусских	типографий	как	по
количеству,	так	и	по	достоинству	ее	изданий.	Им	был	исправлен	и	издан	в
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1629	году	Служебник,	в	котором	впервые	было	дано	изъяснение	литургии
для	 руководства	 священникам,	 чего	 в	 прежних	 Служебниках	 не	 было.
Псалтирь	и	Триодь	Постная	были	изданы	дважды.	При	последнем	издании
Триодь	 была	 сличена	 с	 греческим	 текстом	 «тщанием»	 архимандрита
Захарии	 (Копыстенского)	 и	 в	 ней	 помещены	 синаксари,	 переведенные	 с
греческого	Тарасием	Левоничем	Земкою	«на	общую	российскую	беседу»,
т.	е.	на	простой	общенародный	язык.	Два	раза	были	изданы	Акафисты.	В
1629	году	был	издан	Номоканон	с	предисловием	Петра	(Могилы).	Триодь
Цветная	и	Служебник	изданы	даже	его	«благословением	и	исправлением»,
или	«тщанием»,	т.	е.	были	предварительно	им	самим	исправлены.	При	нем
был	составлен	Патерик	Печерский	и	введен	обычай	совершения	пассий.	В
1637	 году	 по	 благословению	 митрополита	 Петра	 (Могилы)	 в	 Киевской
лавре	 напечатано	 было	 «Евангелие	 учительное».	 К	 1640	 году
митрополитом	 Петром	 был	 подготовлен	 Катехизис	 и	 рассмотрен	 на
Соборе	 в	 Киеве.	 Затем	 Катехизис	 был	 послан	 на	 Ясский	 Собор	 на
рассмотрение	всех	восточных	патриархов.	Под	именем	митрополита	Петра
(Могилы)	 Катехизис	 стал	 известным	 как	 на	 Востоке,	 так	 и	 в	 России.
Одобрив	 Катехизис,	 они	 утвердили	 его	 своими	 подписями	 11	 мая	 1643
года.	 Желание	 митрополита	 Петра	 исполнилось.	 Оставалось	 только	 его
напечатать.	 Из	 Константинополя	 митрополит	 так	 и	 не	 дождался
возвращения	своей	книги.	Но	не	теряя	надежды	издать	Катехизис	в	полном
виде,	 когда	 он	 будет	 получен	 из	 Константинополя,	 митрополит	 решился
немедленно	 напечатать	 его	 в	 сокращенном	 виде.	 Книга	 была	 издана	 в
Киево-Печерской	 типографии	 сперва	 на	 польском	 языке,	 доступном	 и
иноверцам,	 для	 того,	 как	 сказано	 в	 предисловии,	 чтобы	 «зажать	 рот
бесстыдным	неприятелям	восточного	Православия,	которые	осмеливаются
взводить	на	него	разные	ереси»,	а	потом	в	1645	году	и	на	русском	языке,
чтобы	 служить	 руководством	 для	 православных.	 Как	 велика	 была	 нужда
даже	 в	 таком	 кратком	 Катехизисе,	 видно	 из	 того,	 что	 в	 1646	 году	 он
дважды	 перепечатан	 во	 Львове	 епископом	 Львовским	 Арсением
(Желиборским,	 †	 1662),	 а	 в	 1649	 году	 с	 некоторыми	 изменениями
напечатан	 и	 в	 Москве	 по	 благословению	 патриарха	 Иосифа	 (†	 1652).	 К
концу	 1646	 года	 митрополит	Петр	 издал	 в	Киево-Печерской	 типографии
книгу,	которая	имела	огромное	значение	для	Церкви,	–	«Евхологион,	альбо
Молитвослов,	или	Требник».

Митрополит	 Петр	 стремился	 дать	 православному	 духовенству
надежное	руководство	к	совершению	таинств	и	других	церковных	служб,	в
котором	не	было	бы	погрешностей	и	содержались	бы	чинопоследования	на
все	 случаи	 церковной,	 общественной	 и	 частной	 жизни.	 Кроме	 самого

интернет-портал «Азбука веры»
947

https://azbyka.ru/


текста	богослужения,	митрополит	Петр	поместил	в	своем	Требнике	также
и	 наставления	 священникам,	 как	 они	 должны	 готовиться	 и	 приступать	 к
богослужению,	как	понимать	смысл	того	или	иного	чинопоследования.	Он
указывал	 затруднительные	 случаи	 и	 давал	 им	 объяснения.	 Значение
Требника,	 составленного	 митрополитом	 Петром	 (Могилою),	 до	 сих	 пор
велико	 для	 Церкви;	 и	 ныне	 к	 нему	 обращаются	 как	 к	 авторитетному
руководству	 при	 разрешении	 спорных	 вопросов	 православной
богослужебной	практики.

Печатание	церковных	книг	продолжалось	при	Петре	(Могиле)	во	всех
западнорусских	типографиях.	Во	Львове	действовали	три	типографии.	Во
всех	этих	львовских	типографиях	было	напечатано	тогда	до	25	церковных
книг.	Иноки	виленского	Свято-Духова	монастыря	трудились	сразу	в	двух
своих	 типографиях	 –	 в	Вильне	и	Евье	 и	 напечатали	 до	 15	 книг.	В	Киеве
была	 теперь	 только	 одна	 –	 Киево-Печерская	 типография,	 и	 в	 ней
напечатано	 до	 12	 книг.	 Петр	 (Могила)	 обращал	 особое	 внимание	 на
печатание	церковных	книг.	В	лаврской	типографии	все	книги	печатались
только	его	«благословением	и	повелением»;	при	некоторых	он	помещал	от
своего	имени	предисловие	к	читателям.

Особенного	 труда	 потребовало	 обличение	 сочинения	 отступника	 от
Православия	Кассиана	Саковича,	который	в	1642	году	издал	на	польском
языке	книгу	под	заглавием:	«Перспектива,	или	Изображение	заблуждений,
ересей	и	суеверий	Греко-Русской	дезунитской	Церкви,	находящихся	как	в
догматах	 веры,	 так	 в	 совершении	 таинств	 и	 в	 других	 обрядах	 и
церемониях».	 Книга	 Саковича,	 проникнутая	 явною	 неприязнью	 к	 той
Церкви,	 к	 которой	 он	 некогда	 принадлежал,	 наполненная	 ложью,
клеветами	 и	 насмешками	 против	 нее	 и	 представлявшая	 состояние	 ее	 в
самом	 мрачном,	 безотрадном	 виде,	 не	 могла	 не	 произвести	 тягостного
впечатления	 на	 православных,	 тем	 более	 на	 их	 архипастыря	 Петра
(Могилу),	и	он	не	остался	безмолвным.	В	1644	году	он	выпустил	книгу	на
польском	языке	под	заглавием	«Лифос,	или	Камень,	брошенный	с	пращи
истины	святой	Православной	Русской	Церкви	смиренным	отцом	Евсевием
Пименом	 (по-русски:	 православным	 пастырем)	 на	 сокрушение
лживотемной	 Перспективы...	 Кассиана	 Саковича».	 Это	 была	 полная
апологетика	 Православной	 Западнорусской	 Церкви	 против	 тогдашних
нападений	 на	 нее	 униатов	 и	 латинян,	 а	 отчасти	 и	 ее	 литургика	 с
объяснением	ее	богослужения,	 таинств	и	обрядов,	ее	постов,	праздников,
устройства	 храмов	 и	 прочее.	 В	 Москве	 по	 указу	 царя	 Алексея
Михайловича	 книга	 эта	 под	 названием	 «Камень»	 в	 славянском	 переводе
списана	была	еще	в	1652	году.
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Митрополит	Петр	вел	строго	аскетическую	жизнь.
Скончался	он	скоропостижно,	прожив	всего	50	лет.	За	девять	дней	до

своей	 кончины,	 чувствуя	 себя	 больным,	 он	 написал	 духовное	 завещание.
Своей	любимой	Киевской	коллегии	он	завещал	библиотеку,	недвижимую
собственность,	 приобретенную	 для	 нее,	 и	 значительную	 сумму	 денег,	 а
наставников	 ее	 обязывал,	 чтобы	 они	 жили	 по	 его	 правилам	 и	 каждый
четверг	 совершали	о	нем	поминовение.	Много	митрополит	Петр	 завещал
лавре	и	другим	монастырям	и	церквам,	воздвигнутым	им	из	развалин.	Он
вполне	мог	сказать:	«Все,	что	имел	я,	посвятил	вместе	с	собой	на	хвалу	и
служение	Богу».

«Имя	Петра	Могилы	–	одно	из	лучших	украшений	нашей	церковной
истории.	Он,	несомненно,	превосходил	всех	современных	ему	иерархов	не
только	 Малорусской,	 но	 и	 Великорусской	 Церкви	 и	 даже	 всей	 Церкви
Восточной,	превосходил	своим	просвещением,	еще	более	своею	любовию
к	просвещению	и	своими	подвигами	на	пользу	просвещения	и	Церкви»,	–
писал	 выдающийся	 историк	 Русской	 Церкви	 митрополит	 Макарий
(Булгаков,	†	1882).

Но	 существует	 и	 совершенно	 противоположное	 мнение	 о	 нем.	 Вот
отзыв	 архиепископа	 Филарета	 (Гумилевского,	 †	 1866):	 «Признаюсь
искренно,	 что	 Могила	 мне	 очень	 не	 нравится	 по	 образу	 мыслей	 и
некоторых	 дел,	 да	 и	 нет	 почти	 ничего	 у	 него	 собственного,	 а	 все,	 что
названо	его	именем,	принадлежит	не	ему.	Потому	мне	очень	не	хотелось
бы,	 чтобы	 дано	 было	 ему	 почетное	 место	 между	 учителями	 и
просветителями	Церкви.	Папистический	энтузиазм	или	фантазия	не	дают
права	на	такое	звание».

Труды:
Триодь	Постная.	–	Киев,	1627.
Агапита	диакона	главизны	поучительны.	–	Киев,	1628.
Акафисты.	–	Киев,	1629.
Служебник.	–	Киев,	1629.
Номоканон.	–	Киев,	1629.
Триодь	Цветная.	–	Киев,	1631.
Крест	Христа	Спасителя	и	каждого	человека.	–	Киев,	1631.
Анфология,	сиреч	молитвы.	–	Киев,	1636.
Евангелие	учительное.	–	Киев,	1637.
Лифос,	или	Камень,	брошенный	с	пращи	истины	святой	православной

Русской	 Церкви	 смиренным	 отцом	 Евсевием	 Пименом	 на	 сокрушение
лживо-темной	Перспективы...	Кассиана	Саковича.	–	Киев,	1644;	М.,	1652.

Собрание	 короткой	 науки	 об	 артикулах	 веры	 православных
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кафолических	христиан.	–	Киев,	1645.
Слово	на	брак	Януша	Радзивилла.	–	Киев,	1645.
Краткий	катехизис.	–	Киев,	1643;	Львов,	1646;	М.,	1649.
Евхологион,	альбо	Молитвенник,	или	Требник.	–	Киев,	1646.
Духовное	 завещание	 //	Памятники,	 изданные	 временною	 комиссиею

для	 разбора	 древних	 актов,	 высочайше	 учрежденною	 при	 Киевском,
Подольском	 и	 Волынском	 генерал-губернаторе:	 в	 4	 т.	 –	 1845–1859.	 –	 С.
149–181.

Грамота	 бельским	 гражданам	 с	 благословением	 на	 учреждение
братства	 и	 школы	 //	 Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,
собранные	и	изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–
1853.	–	Т.	5,	№	9.

Грамота,	 данная	 Петром	 Могилою	 львовскому	 типографу	 Михаилу
Слезке	на	друкование	книг	 //	Киевские	 епархиальные	ведомости.	 –	 1873,
№	22.	–	Отд.	2.	–	С.	645–652.

Православное	исповедание	веры.	–	Амстердам,	1662;	М.,	1696.
Литература:
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–	М.,	1883.	–	С.	134.
Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в

древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	123.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4.

Сергий	 (Ларин),	 епископ.	Православие	и	 гитлеризм	 (машинопись).	–
Одесса,	1946–1947.	–	С.	110.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	164,	167,	295,	307,	383,	397,	478,	717,	828.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	641,	643,	647,	648,	652.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	5–6.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	190–193.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916;	сентябрь.	–	С.	408,	прим.	2.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	декабрь.	–	С.	708.
–»–	1901,	февраль.	–	С.	132;	июль-август.	–	С.	33–73.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	СПб.,	1897,	№	1.	–	С.	23.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1869,	июль-сентябрь.	–	С.	439–

486.
–»–	1870,	июль-сентябрь.	–	С.	110,	129,	154,	438,	542,	562,	563,	575.
–»–	1888,	февраль.	–	С.	206.
–»–	1890,	ноябрь-декабрь.	–	С.	535–557.
Душеполезные	размышления.	–	М.,	1878–1887;	1884.	–	С.	357–400.
Русский	инок.	–	1916,	№	6.	–	С.	371.
Русский	паломник.	–	1893,	№	44.	–	С.	695.
Русская	старина.	–	СПб.,	1872,	декабрь.	–	С.	687.
–»–	1876,	июнь.	–	С.	288–289.
–»–	1888,	ноябрь.	–	С.	543.
–»–	1907,	май.	–	С.	381.
–»–	1911,	июнь.	–	С.	634.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	41.	–	С.	650;	№	42.	–	С.	665.
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–»–	1895,	№	10.	–	С.	310.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1950,	№	7.	–	С.	29.
–»–	1954,	№	5.	–	С.	35.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1884,	№	4.	–	С.	125.
Православное	обозрение.	–	М.,	1865,	апрель.	–	С.	203–204.
–»–	1874,	январь-февраль.	–	С.	210–243;	март-апрель.	–	С.	303–326.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	350,	352.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1802–1803.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	484–485.
Н.	Д(урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14.
Русская	Православная	Церковь	988–1988.	Очерки	истории	I-XIX	вв.	–

М.,	1988.	–	Выпуск	I.	–	С.	64–69.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	335,	343,	345–347,	445–447,	450,	451,	454,	460,
462,	466–468,	470–481,	483,	488,	493,	495–501,	505–507,	511–524,	528–534,
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Петр,	архиепископ	Белгородский	и
Обоянский	(Смелич)	

По	происхождению	серб.
С	января	1713	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
С	25	января	1721	года	–	советник	Святейшего	Синода.
С	31	июля	1725	года	–	архимандрит	Александро-Невского	монастыря.
20	 июня	 1736	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Белгородского	 и

Обоянского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
11	 сентября	 1742	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Воскресенский	 Ново-

Иерусалимский	монастырь.
Скончался	27	ноября	1744	года.
Архиепископ	Петр	 был	 известен	 как	 истинный	 защитник	 духовного

просвещения.
С	 вступлением	 на	 Белгородскую	 кафедру,	 имевшую	 такой	 важный

центр	 образования,	 как	 Харьковский	 коллегиум,	 его	 деятельность	 по
развитию	 просвещения	 приобрела	 еще	 большее	 значение.	 Архиепископ
Петр	значительно	расширил	программу	введением	ряда	новых	предметов.
Для	этого	в	коллегиум	были	приглашены	специальные	преподаватели.	Но
одно	это	учебное	заведение	не	могло	удовлетворить	нужд	такой	обширной
епархии.	 Поэтому	 в	 городах	 Белгороде,	 Курске	 и	 Старом	 Осколе	 были
открыты	подготовительные	славяно-латинские	школы.	В	этих	школах	дети
получали	 первоначальное	 образование,	 а	 затем	 завершали	 его	 в
Харьковском	коллегиуме.

Положительной	особенностью	архиепископа	Петра	в	деле	школьного
воспитания	 было	 смягчение	 жесткой	 в	 то	 время	 школьной	 дисциплины.
Своим	 указом	 он	 требовал	 всестороннего	 обучения	 детей	 и	 избежания
излишних	и	неосмотрительных	наказаний.

Преосвященный	 Петр	 был	 строг	 ко	 всем	 проявлениям	 суеверных
обычаев	 и	 к	 недостоинству	 в	 поведении	 как	 среди	 паствы,	 так	 и	 среди
духовенства.

Он	 категорически	 выступил	 против	 укоренившегося	 обычая	 иметь	 в
храмах	 свои	 иконы,	 которые	 каждый	 владелец	 окружал	 особым
почитанием	и	вниманием,	что	могло	привести	к	идолопоклонству.

Строго	 преследовал	 архиепископ	 и	 духовенство	 за	 употребление
спиртных	напитков.	Своим	указом	он	потребовал	при	появлении	случаев
пьянства	виновных	наказывать	и	штрафовать.

К	 тем	 же	 лицам,	 которые	 не	 подчинялись	 его	 архипастырским
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распоряжениям.	 архиепископ	был	очень	 строг	и	применял	жесткие	меры
наказания,	вплоть	до	отлучения	от	Церкви.

Наряду	 с	 положительными	качествами	 в	 деятельности	 архиепископа
Петра	имели	место	и	некоторые	отрицательные	стороны.	Одной	из	таких
отрицательных	 сторон	 было	 взимание	 платы	 в	 пользу	 архиепископа	 за
обновление	ставленных	грамот	священства.

В	 результате	 представленных	 против	 него	 обвинений	 архиепископ
Петр	был	уволен	из	Белгородской	епархии	на	покой.

Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков.	1902.	–	С.	55–62.
Рункевич	 С.	 Г.	 Александро-Невская	 лавра	 1713–1913:	 Историческое

исследование	 доктора	 церковной	 истории	С.	 Г.	 Рункевича.	 –	СПб.,	 1913.
прилож.	–	С.	55.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403.

Толстой	 Ю.	 В	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	50.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	ч.	1.	–	С.	172.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	474.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	147,	152,	269,	634.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	57.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	август.	–	С.	574.
–»–	1907,	октябрь.	–	С.	434.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1890,	август.	–	С.	407.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1886.	февраль.	–	С.	266.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1243.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	50.
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Петр,	епископ	Аккерманский,	викарий
Кишиневской	епархии	(Троицкий	Платон

Алексеевич)	
Родился	в	семье	священника	Вологодской	епархии.
Первоначальное	 образование	 получил	 во	 Владимирской	 духовной

семинарии.
7	 октября	 1835	 года	 окончил	 Киевскую	 духовную	 академию	 со

степенью	 магистра	 и	 определен	 профессором	 Киевской	 духовной
семинарии.

10	апреля	1852	года	пострижен	в	монашество;	13	апреля	рукоположен
во	иеродиакона;	17	апреля	–	во	иеромонаха.

С	28	января	1853	года	–	инспектор	Киевской	духовной	семинарии;	в
том	же	году	8	ноября	возведен	в	сан	архимандрита.

С	 8	 января	 1857	 года	 –	 ректор	 Киевской	 духовной	 семинарии	 и
настоятель	Киевского	Пустынного	Николаевского	монастыря.

С	 15	 июля	 1858	 года	 –	 настоятель	 посольской	 церкви	 в
Константинополе.

С	23	августа	1860	года	–	настоятель	посольской	церкви	в	Афинах.
29	 мая	 1869	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Аккерманского.	 викария

Кишиневской	епархии.
Скончался	10	октября	1873	года.	Погребен	в	Бессарабском	Оргеевском

Курковском	 Рождество-Богородицком	 монастыре,	 настоятелем	 которого
он	был.

Преосвященный	 Петр,	 несмотря	 на	 слабость	 здоровья	 и	 тяжкие
недуги,	 мучившие	 его	 долгое	 время,	 до	 последнего	 дня	 своей	 жизни
занимался	 делами,	 порученными	 его	 ведению.	 Оставил	 о	 себе	 память
архипастыря	 благоговейного,	 доброго,	 трудолюбивого	 и	 участливого	 к
горестям	и	нуждам	ближних.

Литература:
Курдиновский	В.	 Список	 древних	 церквей	 Бессарабской	 губернии	 //

Труды	 Бессарабского	 церковного	 историко-археологического	 общества	 /
Под	ред.	Курдиновского	В.	–	Кишинев,	[1910].	–	Вып.	4-й.

Пархомович	 А.	 Преосвященный	 Петр,	 епископ	 Аккерманский,
викарий	 Кишинёвской	 епархии	 //	 Труды	 Бессарабского	 церковного
историко-археологического	 общества	 /	 Под	 ред.	 Курдиновского	 В.	 –
Кишинев,	[1910].	–	Вып.	2.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1402.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	554.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	414.

Труды	 Бессарабского	 церковного	 историко-археологического
общества	/	Под	ред.	Курдиновского	В.	–	Кишинев,	1912.	–	Вып.	7-й.	–	С.	21.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1869,	№	1.	–	С.	32.
–»–	1878,	№	8.	–	С.	199.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	март.	–	С.	486.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	июнь.	–	С.	699.
Странник.	–	СПб.,	1872,	май.	–	С.	75.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	534.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	72.
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Петр,	архиепископ	Галицкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует)	

Упоминается	 в	 1245	 году	 как	 участник	 Лугдунского	 Собора,	 на
который	он	был	послан	галицким	князем	Даниилом	Романовичем.	В	связи
с	нашествием	татарского	хана	Батыя	князь	Даниил	Романович	вынужден
был	обратиться	за	помощью	к	папе	Римскому,	испрашивая	помощи	против
врагов	 всего	 христианства.	 О	 посольстве	 архиепископа	 Петра	 сообщает
Буртонский	летописец,	однако	не	упоминает	о	том,	кем	он	был	прислан	и
для	 чего	 явился	 на	 Лугдунском	 Соборе.	 Вероятно,	 архиепископ	 Петр
нарочито	 скрывал	 причину	 своего	 посольства,	 чтобы	 не	 обратить
внимания	 татар	 на	 князя	 Даниила,	 вступающего	 в	 договор	 с	 главою
Римской	 Церкви	 против	 варварских	 покорителей	 всей	 Руси.	 На
Лугдунском	 Соборе	 архиепископ	 Петр,	 по	 свидетельству	 Буртонского
летописца,	подал	подробное	известие	о	татарах,	о	происхождении	их,	вере,
обычаях	и	отвечал	также	на	предложенные	ему	вопросы.	Таким	образом,
Западная	 Европа	 получила	 первое	 подробное	 известие	 о	 татарах	 от
Галицкого	 архиепископа	 Петра,	 вследствие	 чего	 папа	 Иннокентий	 IV
отправил	 из	 Лугдуна	 францисканца	 Иоанна	 Плано-Карпино	 с	 пятью
монахами	того	же	чина	через	Польшу	и	Русь	к	татарскому	хану.

Литература:
Ветроградов	 В.	 С.	 Православная	 Церковь	 в	 Галиции	 //	 Богословские

труды.	–	М.,	ИМП,	1990.	–	Сб.	№	30.	–	С.	265.
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Петр,	святитель,	митрополит	Киевский	и	всея
Руси	(†	1326;	память	24	августа/6	сентября,

5/18	октября	и	21	декабря/3	января)	
Родился	на	Волыни	от	благочестивых	родителей.
Семи	лет	отрок	Петр	был	отдан	учиться	грамоте.
В	 12	 лет	 постригся	 в	 монахи,	 служил,	 нося	 воду	 и	 дрова	 в

монастырской	 поварне,	 выучился	 по	 собственному	 желанию	 «иконному
письмени	и	бысть	иконник	чюден».

На	 реке	 Рати	 на	 Волыни	 (между	 Львовом	 и	 Бельзом)	 основал
собственный	 монастырь.	 Впоследствии	 был	 игуменом	 созданного	 им	 на
реке	Рате	монастыря.

Когда	 этот	 монастырь	 посетил	 во	 время	 своего	 путешествия	 в
Константинополь	митрополит	Киевский	и	Владимирский	Максим	(†	1305;
память	6/19	декабря),	Петр	подарил	ему	написанный	им	образ	Пресвятой
Богородицы.	После	 смерти	митрополита	Максима	один	из	 владимирских
игуменов,	 Геронтий,	 заявил	 притязания	 на	 сан	 митрополита.	 Он
отправился	 в	 Константинополь	 за	 патриаршим	 благословением,	 по-
видимому,	по	инициативе	великого	князя	Михаила	Ярославича	Тверского,
взяв	 эту	 икону	 для	 поставления	 в	 митрополиты.	 Но	 прежде	 него	 туда
прибыл	 Петр,	 посланный	 Галицким	 великим	 князем	Юрием	 Львовичем,
недовольным	 переносом	 места	 пребывания	 митрополита	 из	 Киева	 во
Владимир	и	желавшим	раздела	русской	митрополии.	Патриарх	Афанасий,
за	 несколько	 лет	 до	 этого	 (в	 1303	 году)	 давший	 Галиции	 отдельного
митрополита,	 теперь	 (в	 мае-июне	 1308	 года)	 рукоположил	 Петра	 в
митрополиты	всея	Руси,	а	привезенную	Геронтием	икону	передал	Петру.

Из	 Константинополя	 святитель	 Петр	 возвратился	 в	 Киев	 –	 столицу
русской	 митрополии,	 однако	 оставался	 там	 недолго	 (город	 был	 в
развалинах,	разрушенный	татарами).

В	 1309	 году	 святитель	 Петр	 переехал	 во	 Владимир	 и	 перенес	 туда
свою	первосвятительскую	кафедру	и,	несмотря	на	то,	что	был	встречен	в
северо-восточной	 Руси	 враждебно,	 «нача	 учити	 заблудшая	 крестьяны,
ослабевша	 нужа	 ради	 поганых	 иноверец»,	 обходя	 «Волынскую	 землю,
Киевскую	и	Суздальскую	землю».

5	 июня	 1309	 года	 он	 рукоположил	 архиепископа	 Новгородского
Давида	(†	1325).

В	1310	году	был	в	Брянске,	убеждал	там	князя	Святослава,	изгнавшего
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оттуда	 своего	 племянника	Василия,	 вернуть	 ему	 город	 или	 поделиться	 с
ним	 княжением,	 но	 тщетно,	 и	 пережил	 там,	 укрывшись	 в	 церкви,	 набег
татаро-монголов,	 с	помощью	которых	Василий	вернул	себе	 город	и	убил
Святослава.

В	 1311	 году	 рукоположил	 епископа	 Ростовского	 Прохора	 (†	 1328;
память	в	Соборе	Ростово-Ярославских	святых	23	мая/5	июня).

В	 1311	 году	 в	 Переяславле-Залесском	 состоялся	 Собор,	 явившийся
результатом	какой-то	жалобы,	поданной	на	митрополита	Петра	епископом
Тверским	 Андреем	 (†	 1323),	 сыном	 литовского	 князя	 Герденя.	 На	 этом
Соборе	 в	 присутствии	 детей	 великого	 князя,	 Дмитрия	 и	 Александра
Михайловичей	Тверских,	митрополит	Петр	сумел	доказать	свою	правоту.
Доносчик	был	посрамлен,	но	 святитель	Петр	кротко	простил	его,	 сказав:
«Не	ты	сие	сотворил,	но	древний	завистник	рода	человеческого	–	диавол»

В	 1312	 году	 митрополит	 Петр	 лишил	 сана	 епископа	 Сарайского
Измаила.

В	1313	году	святитель	Петр	с	великим	князем	Михаилом	Ярославичем
(†	1318;	память	22	ноября/5	декабря)	ходил	в	Орду	по	случаю	восшествия
на	 престол	 хана	 Узбека.	 В	 1315	 году	 получил	 от	 этого	 хана	 ярлык,
согласно	 которому	 подвластные	 митрополиту	 лица	 освобождались	 от
княжеского	суда.

В	1325	 году	из	Владимира	в	Москву	была	перенесена	митрополичья
кафедра.

Весной	 1325	 года	 в	 Москве	 митрополит	 Петр	 рукоположил
архиепископа	 Новгородского	 Моисея	 (†	 1362;	 память	 25	 января/7
февраля).

В	1325	году	похоронил	убитого	в	Орде	великого	князя	Владимирского
Юрия	Даниловича.

Обходя	 города	 Суздальской	 земли,	 узнавая	 и	 испытывая	 людей	 и
князей,	 он	 особенно	 полюбил	 кроткого	 и	 миролюбивого	 великого	 князя
Московского	 Ивана	 Даниловича	 Калиту.	 В	 то	 время	 как	 из
великокняжеской	 Твери	 шла	 крамола	 и	 вражда,	 в	 Москве	 тихолюбивый
князь	 заботился	более	всего	о	 тишине,	вселяя	уверенность,	что	желанное
спокойствие	будет	крепко	и	на	будущее	время.

В	августе	1326	года	по	желанию	и	совету	митрополита	Петра	великий
князь	 Иван	 Данилович	 Калита	 заложил	 в	 Москве	 первую	 каменную
церковь	 в	 честь	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы.	 «Если	 ты,	 –	 сказал
святитель,	–	упокоишь	старость	мою	и	возведешь	здесь	храм	Богоматери,
то	и	сам	прославишься	с	родом	своим	паче	иных	князей,	и	град	твой	будет
славен	 перед	 всеми	 градами	 русскими,	 и	 святители	 поживут	 в	 нем,	 и
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взыдут	 руки	 его	 на	 плечи	 врагов	 его,	 и	 прославится	 Бог	 в	 нем».	Князь	 с
усердием	 приступил	 к	 постройке	 храма,	 но	 святитель	Петр	 не	 дождался
окончания	 строительства.	 Он	 только	 успел	 собственными	 руками
приготовить	 себе	 в	 алтаре	 гроб,	 но	 освятить	 церковь	 не	 успел.	 Перед
смертью	он	завещал	все	свое	имение	на	строительство	этой	церкви,	заочно
благословил	 отсутствовавшего	 князя	 и	 во	 время	 вечерней	 службы
скончался	с	молитвой	на	устах	и	с	воздетыми	к	небу	руками.

Скончался	 митрополит	 Петр	 с	 20	 на	 21	 декабря	 1326	 года	 и	 был
погребен	в	приготовленной	им	самим	гробнице	в	стене	Успенского	собора
Московского	Кремля,	с	левой	стороны	жертвенника.

Канонизирован	 сначала	 в	 1327	 году	 на	 Соборе	 во	 Владимире,	 где
епископ	 Ростовский	 Прохор	 прочел	 записанные	 по	 инициативе	 Ивана
Даниловича	Калиты	посмертные	чудеса	митрополита	Петра.

В	 1339	 году,	 при	 митрополите	 Феогносте	 (†	 1353;	 память	 14/27
марта),	 по	 благословению	 патриарха	Константинопольского	Иоанна XIV,
митрополит	 Петр	 был	 причислен	 к	 лику	 святых.	 С	 тех	 пор	 ни	 одно
значительное	 государственное	 событие	 в	 истории	 России	 не	 обходилось
без	молитвы	у	 гроба	 святителя	Петра.	Святитель	призывался	 в	 свидетели
при	 составлении	 государственных	 договоров.	 У	 раки	 святого	 целовали
крест	 на	 верность	 великому	 князю	 Московскому.	 При	 гробе	 его
нарекались	и	избирались	русские	первосвятители.

В	 связи	 с	 перестройкой	 Успенского	 собора	 дважды	 совершилось
перенесение	мощей	святителя	Петра	–	в	1472	и	1479	годах,	в	память	чего
установлено	празднование	24	августа	/6	сентября.

Святые	 мощи	 митрополита	 Петра	 находятся	 в	 Успенском	 соборе
между	 северным	 предалтарем	 главного	 престола	 и	 приделом	 святых
апостолов	Петра	и	Павла.

Чтобы	понять,	 каким	сокровищем	для	паствы	был	митрополит	Петр,
достаточно	 вспомнить	 о	 дне	 его	 рукоположения	 Константинопольским
патриархом	 Афанасием	 в	 храме	 Святой	 Софии	 в	 Царьграде.	 Когда	 Петр
явился	в	храм	Святой	Софии,	храм	наполнился	благоуханием,	и	патриарх
пророчески	сказал	тогда:	«Повелением	Божиим	притек	к	нам	дивный	муж,
который	благодатию	Божией	упасет	вверенное	ему	стадо».

Кротость	 и	 милосердие	 митрополита	 Петра	 были	 беспредельны.	 Он
отдавал	бедным	все,	что	имел,	до	убогой	своей	власяницы.

Святитель	Петр	утверждал	на	Руси	православную	веру,	ниспровергая
ереси,	 подвергая	 церковному	 прещению	 еретиков.	 Для	 духовного
назидания	своей	паствы	митрополит	Петр	неоднократно	писал	послания.
До	 наших	 дней	 сохранилось	 шесть	 посланий,	 связанных	 с	 именем
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митрополита	Петра.
Выдающаяся	церковно-государственная	деятельность	святителя	Петра

уже	 современникам	 давала	 основание	 сравнивать	 его	 со	 святителями
Василием	 Великим,	 Григорием	 Богословом	 и	 Иоанном	 Златоустом.
Главный	 подвиг	 святителя	 Петра	 –	 борьба	 за	 единство	 Русского
государства	и	благословение	Москвы	как	собирательницы	Русской	земли.

Великий	святитель	предстательством	своим	пред	Господом	много	раз
оберегал	землю	нашу	от	вражеских	нападений	и	почитается	как	небесный
покровитель	Москвы	и	всей	земли	Русской.
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Петр,	епископ	Переяславский	
Упоминается	в	1072	году	в	числе	архиереев,	принимавших	участие	в

первом	 перенесении	 мощей	 святых	 благоверных	 князей	 Бориса	 и	 Глеба.
Скончался	в	1082	году.

Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	217.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1047.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
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Петр,	епископ	Ростовский	и	Ярославский	
Осенью	1364	года	он	назначен	епископом	Ростовским	и	Ярославским.
Рукоположен	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси	Алексием	(†	1378;

память	12/25	февраля	и	20	мая/5	июня).
Святительствовал	очень	непродолжительное	время.
Скончался	в	1365	году	во	время	моровой	язвы.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1995.	–	Т.	3.	–	С.	372,	431.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	331.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
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Пимен,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Савелов	Петр)	

Родился	в	1678	году.
Происходил	 из	 тульских	 дворян.	 Подвиг	 иночества	 начал

послушником	в	Московском	Новоспасском	монастыре.
Из	любви	к	уединению	оставил	военную	службу	в	звании	капитана	и

принял	 монашеский	 постриг	 во	 Флорищевой	 Успенской	 пустыни
Владимирской	епархии.

С	 1718	 года	 –	 архимандрит	 Толгского	 Богородицкого	 монастыря	 в
городе	Ярославле.

В	 1736	 году	 назначен	 архимандритом	 Костромского	 Ипатьевского
монастыря.

29	 июня	 1740	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и
Белозерского.

Епископ	Пимен	отличался	благочестием	и	воздержанием.
Скончался	26	мая	1753	года.	Погребен	в	Вологодском	соборе	во	имя

Святой	Софии	Премудрости	Божией.
Эпитафия	над	его	гробом	гласит:	«Слово	премудростию	бысть	в	нем

растворено,	житие	же	благими	делы	испещрено».
Литература:
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902,	вып.	9,	ч.	2,	май.	–	С.	154–155.

Суворов	 Н.	 Описание	 Вологодского	 кафедрального	 Софийского
собора.	–	М.,	1863.	–	С.	65–66.

Чернопятов	В.	Дворянское	сословие	Тульской	губернии:	в	12	т.	–	М.,
1908–1912.	–	Т.	7.	Тульский	некрополь.	–	С.	138.
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Пимен,	епископ	Вологодский	и
Великопермский	(Ходыкин)	

Упоминается	игуменом	Соловецкого	монастыря.
16	 февраля	 1520	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Вологодского	 и

Великопермского.
В	1524	 году	по	благословению	епископа	Пимена	жителями	Сямской

волости	построен	Сямский	Рождественский	мужской	монастырь.
Скончался	в	1524	году.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	730,	816.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.
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Пимен,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(Черный)	(†	1571;
память	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в

Соборе	Новгородских	святых,	22	сентября/5
октября	в	Соборе	Тульских	святых)	

До	 епископства	 был	 клириком	 Кирилло-Белозерского	 монастыря
Новгородской	епархии.

20	 ноября	 1552	 года	 хиротонисан	 в	 архиепископа	 Новгородского	 и
Псковского,	а	6	декабря	уже	прибыл	в	Новгород	и	сразу	же	проявил	себя
как	 деятельный	 и	 рачительный	 иерарх:	 «Еще	 смертоносное	 поветрие	 не
престало	в	Новегороде,	он	же	нача	служити	во	святей	Софеи	и	поставляти
по	 обителемь	 игумены,	 а	 по	 всем	 церквам	 священники,	 и	 оттоле	 нача
милость	Божия	быти,	помале	и	поветрие	преста».

За	 семнадцать	 с	 лишним	 лет	 правления	 архиепископ	 Пимен	 много
сделал	 для	 преуспеяния	 вверенной	 ему	 епархии.	 Энергичный	 иерарх
закладывает	 и	 освящает	 новые	 церкви	 и	 устраивает	 монастыри.	 В	 1554
году	 архиепископ	 Пимен,	 как	 почитатель	 памяти	 блаженного	 Николая
Кочанова,	 Христа	 ради	 юродивого,	 Новгородского	 (†	 1392;	 память	 27
июля/9	 августа),	 выстроил	 над	 гробом	 его	 храм	 во	 имя	 святого
великомученика	 Пантелеймона,	 память	 которого	 празднуется	 в	 день
кончины	блаженного	Николая,	27	июля.	30	апреля	1558	года	им	открыты
мощи	святителя	Никиты,	епископа	Новгородского,	затворника	Печерского
(†	 1108;	 память	 31	 января/13	 февраля	 и	 30	 апреля/13	 мая),	 по	 особому
видению.	Во	 сне	 явился	 ему	муж	с	 едва	 заметной	бородой	и	 сказал	 ему:
«Мир	 тебе,	 возлюбленный	 брат!	 Не	 бойся,	 я	 предместник	 твой,	 шестый
епископ	 Новгорода,	 Никита.	 Приспело	 время,	 и	 Господь	 повелевает
открыть	мощи	мои	народу».	Проснувшись,	Пимен	услышал	звон	к	утрени
и	 поспешил	 в	 собор.	 На	 пути	 встретился	 ему	 благочестивый	 новгородец
Исаакий,	 который	 в	 ту	 же	 ночь	 также	 видел	 во	 сне	 святителя	 Никиту,
повелевшего	ему	передать	владыке,	чтобы	не	медлил	с	открытием	мощей.
Услышав	 от	 Исаакия	 о	 бывшем	 ему	 видении,	 архиепископ	 немедленно
приступил	 к	 открытию	 святых	 мощей.	 Когда	 была	 поднята	 крышка
гробницы,	 увидели	 священные	 сокровища	 благодати:	 не	 только	 тело
угодника	Божия,	но	и	ризы	его	сохранились	в	нетлении.	По	распоряжению
архиепископа	 Пимена	 игумен	 Московского	 Даниловского	 монастыря
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Иоасаф	написал	вторую	редакцию	Жития	святителя	Никиты.	В	1560	году
архиепископ	Пимен	основал	Введенский	Тихвинский	женский	монастырь.
В	1566	году	освятил	новую	церковь	Рождества	Богородицы	на	Волотовом
погосте,	 а	 в	 1568	 году	 –	 новую	 церковь	 Николая	 Чудотворца.	 Заботился
владыка	Пимен	и	о	старых	храмах:	в	1557	году	«обложил»	Никитинскую
церковь,	 в	 1558	 году	 поновил	 придел	 Иоакима	 и	 Анны	 в	 Софийском
соборе,	а	через	два	года	устроил	в	соборе	царское	и	святительское	места,	в
1560	 году	 освятил	 придел	 Космы	 и	 Дамиана	 в	 Андреевской	 церкви	 на
Щитной	 улице.	В	 1558	 году	 архиепископ	Пимен	 организовал	 доставку	 и
торжественную	 встречу	 чудотворных	 икон,	 взятых	 царским	 войском	 в
Нарве,	 в	 1561	 году	 провожал	 три	 образа,	 затребованных	 царем	 из
Софийского	 собора.	 Для	 Софийского	 собора	 был	 отлит	 самый	 большой
новгородский	 колокол-благовестник	 в	 500	 пудов,	 который	 в	 1570	 году
царем	Иваном	Грозным	был	перевезен	в	Александровскую	слободу.

Согласно	Житию	митрополита	Филиппа,	архиепископ	Пимен	первым
внял	 клевете,	 порочившей	 митрополита	 Филиппа	 (Колычева,	 †	 1569;
память	 9/22	 января,	 3/16	 июля),	 и	 изрек	 вместе	 с	 другими:	 «Како	 царя
утвержает,	самому	же	неистовая	творящу».	В	ответ	гонимый	митрополит
будто	 бы	 пророчески	 заявил	 архиепископу	 Пимену:	 «И	 тщишися	 чужий
престол	 восхитити,	 но	 и	 своего	 помале	 извержен	 будеши».	 Однако
мучения,	которые	претерпел	архиепископ	Пимен	во	время	новгородского
похода	Ивана	Грозного,	 оправдали	 его	 в	 глазах	 современников.	 Резкий	 в
своих	оценках	А.	М.	Курбский	не	решается	безоговорочно	осудить	 главу
новгородской	 Церкви:	 с	 одной	 стороны,	 «глаголют	 его	 похлебовати
мучителю,	и	гонитель	был	вкупе	на	Филиппа	митрополита»,	но,	с	другой
стороны,	 «был	Пимин	 чистаго	 и	 зело	 жестокаго	 жительства».	 В	 течение
длительного	времени	«царь	мирволил	к	Новогородскому	владыке».	Будучи
в	Русской	Церкви	вторым	лицом	после	митрополита,	архиепископ	Пимен
должен	был	принимать	участие	в	ответственных	государственных	делах.	В
начале	 1565	 года	 архиепископ	 Пимен,	 наряду	 с	 архимандритом
Московского	 Чудова	 монастыря	 Левкием,	 возглавил	 делегацию	 в
Александрову	 слободу,	 которая	 просила	 Ивана	 Грозного	 вернуться	 к
власти.

По	доносу	архиепископ	Пимен	был	обвинен	в	намерении	«Новгород	и
Псков	 отдати	 литовскому	 королю».	 Царь	 прибыл	 в	 Новгород	 и	 в
продолжение	шести	недель,	со	2	января	по	13	февраля	1570	года,	совершал
свои	страшные	казни,	от	которых	погибло	несколько	тысяч	новгородцев	и
окрестных	поселян.	Ограблены	были	не	только	жилища	граждан,	но	и	все
монастыри,	все	церкви,	начиная	с	Софийского	собора;	из	них	взяты	были
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кроме	 казны	 священные	 сосуды,	 лучшие	 иконы,	 ризы,	 колокола	 и
отправлены	в	Москву.	До	пятисот	игуменов,	иеромонахов,	иеродиаконов	и
старцев	 собраны	 были	 из	 всех	 новгородских	 монастырей,	 всенародно
поставлены	на	правеж	и	по	повелению	царя	забиты	палицами	до	смерти,	а
потом	 развезены	 по	 своим	 монастырям	 для	 погребения.	 При	 въезде	 в
Новгород	царь	не	только	отказался	принять	благословение	архиепископа,
но	и	публично	обвинил	его	в	измене.	Расправа	Ивана	Грозного	с	опальным
владыкой	 произвела	 большое	 впечатление	 на	 современников,	 о	 чем
свидетельствуют	 не	 только	 летописные	 известия,	 но	 и	 рассказы
иностранцев.	 Если	 верить	 сообщению	 Альберта	 Шлихтинга,	 царь,
надругавшись	 над	 саном	 Пимена,	 сказал,	 что	 ему	 не	 пристало	 быть
архиепископом,	 но	 следует	 стать	 скоморохом	 и	 жениться.	 Воплощая	 в
жизнь	 свою	 жестокую	 шутку,	 царь	 велел	 посадить	 архиепископа	 на
кобылу,	которую	назвал	его	женой,	вручил	святителю	бубны	и	волынку	–
атрибуты	скомороха.	Так	владыку,	как	шута,	возили	по	улицам	города.	В
таком	 же	 виде	 отправили	 архиепископа	 в	 Александровскую	 слободу,	 а
затем,	 лишив	 сана,	 сослали	 в	 Николаевский	 Веневский	 монастырь	 под
Тулой,	 где	 он	 вскоре	 скончался.	 А.	 М.	 Курбский	 в	 своей	 «Истории»
утверждал,	 будто	царь	 еще	 в	Новгороде	повелел	 утопить	 архиепископа	 в
реке.

Ссылку	свою	святитель	провел	в	посте	и	молитве.
Скончался	25	сентября	1571	года.
Архиепископ	 Пимен	 почитаем	 народом	 за	 свою	 праведную,

богоугодную	жизнь.
Сохранилось	 два	 сочинения,	 подписанных	 именем	 архиепископа

Пимена.
В	 посланиях	 архиепископ	 Пимен	 проявил	 себя	 начитанным

книжником.	В	числе	книг	келейной	библиотеки	священника	Кремлевского
Благовещенского	 собора	 Сильвестра	 сохранился	 автограф	 архиепископа
Пимена	 –	 переписанный	 им	 «Масленик	 соборной»	 (ГПБ,	 Кир.-Белоз.
собр.,	№	519/776).

Труды:
Послание	 во	 Псков	 от	 20	 августа	 1556	 года	 //	 Субботин	 Н.	 И.,

профессор.	 Царские	 вопросы	 и	 соборные	 ответы	 о	 многоразличных
церковных	чинах	(Стоглав).	С	предисловием.	–	М.,	1890.	–	С.	416–424.

Послание	 царю	 Ивану	 Грозному,	 «еже	 побарати	 храбре	 противу
безбожный	Литвы	и	прескверных	лютор»	от	24	 января	1563	 г.	и	послано
«под	град	Полтеск»	 //	ПСРЛ.	–	СПб.,	1906.	–	Т.	13,	2-я	пол.	–	С.	351–353
(репринт:	М.,	1965);	М.,	1965.	–	Т.	29.	–	С.	306–308.
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Пимен,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	
Был	 игуменом	 Горицкого	 Успенского	 монастыря	 в	 Переяславле-

Залесском.
В	 1379	 году	 в	 числе	 трех	 архимандритов	 сопровождал	 в

Константинополь	 архимандрита	 Московского	 Новоспасского	 монастыря
Митяя	(†	1379)	для	поставления	в	сан	митрополита.

Приближаясь	 к	 Константинополю,	 архимандрит	 Митяй	 внезапно
скончался.	 Сопровождавшие	 архимандрита	 Митяя	 позволили	 себе
самовольный	 поступок,	 избрав	 из	 числа	 трех	 сопровождавших
архимандритов	кандидата	на	Киевскую	митрополию	в	лице	архимандрита
Пимена.	 Воспользовавшись	 незаполненными	 княжескими	 грамотами,
которые	были	у	архимандрита	Митяя,	они	самовольно	написали	послание
греческому	 императору	 и	 патриарху,	 прося	 поставить	 на	 Русскую
митрополию	 архимандрита	 Пимена.	 Прочитав	 послание,	 император	 и
патриарх	 не	 высказали	 никакого	 сомнения	 по	 поводу	 его,	 однако
отказались	 ставить	 на	 Русь	 второго	 митрополита,	 так	 как	 уже	 был
назначен	митрополит	Киприан.	Но	Пимен	и	бояре	не	успокоились	этим,	а
заняли	 на	 имя	 великого	 князя	 (по	 его	 грамотам)	 огромные	 суммы	 и
преподнесли	всем	богатые	подарки.	Таким	образом	они	добились	того,	что
Пимен	 был	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Киевского	 и	 всея	 Руси.	 Однако
великий	 князь	 не	 захотел	 признать	Пимена	митрополитом.	Когда	Пимен
со	 своей	 свитой	 приблизился	 к	 Коломне,	 то,	 по	 приказанию	 великого
князя,	был	схвачен	и	отправлен	в	Пухлому,	где	пробыл	в	заточении	целый
год,	а	затем	переведен	в	Тверь.

Константинопольский	 патриарх	 не	 раз	 писал	 великому	 князю	 и
убеждал	 его	 принять	 Пимена	 на	 Москву,	 а	 Киприана	 удалить.	 Эти
послания,	 постоянно	 направленные	 против	 Киприана	 в	 защиту	 Пимена,
могли	 немало	 подействовать	 на	 великого	 князя.	 А	 тут	 еще	 случилось
событие,	 которое	 окончательно	 побудило	 его	 последовать	 убеждениям
Константинопольского	 патриарха.	 За	 два	 дня	 до	 опустошения	 Москвы
ханом	Тохтамышем	в	августе	1382	года	митрополит	Киприан	возвратился
из	 Новгорода.	 В	Москве	 царило	 всеобщее	 смятение	 и	 беспорядок,	 и	 для
безопасности	 владыка	 Киприан	 решился	 переехать	 вместе	 с	 великой
княгиней	 Евдокией	 из	 Москвы	 в	 Тверь.	 После	 разграбления	 Москвы
войска	 Тохтамыша	 взяли	 Переяславль,	 Владимир,	 Юрьев,	 Звенигород,
Можайск	 и	 другие	 подмосковные	 города.	 7	 октября	 1382	 года	 великий
князь	 послал	 звать	 митрополита	 Киприана	 в	 Москву	 и,	 укорив	 его	 в

интернет-портал «Азбука веры»
974

https://azbyka.ru/


малодушии	за	удаление	из	столицы	в	минуты	опасности,	объявил	ему,	что
не	 желает	 более	 иметь	 его	 своим	 архипастырем.	 Великого	 князя	 могло
огорчить	не	столько	то,	что	владыка	Киприан	удалялся	из	Москвы,	сколько
то,	что	он	удалялся	именно	в	Тверь	–	к	родственнику	Ольгерда	и	давнему
врагу	 московского	 князя	 Михаилу	 Александровичу,	 который	 первый
потом	послал	дары	хану	Тохтамышу	и	получил	от	него	ярлык.

Изгнав	 владыку	 Киприана	 в	 Киев,	 великий	 князь	 отправил	 послов
просить	 на	 Русскую	 митрополию	 прежде	 обесславленного	 им
митрополита	Пимена	и	принял	его	с	великой	честью.	Однако	в	душе	князь
по-прежнему	не	уважал	владыку	Пимена	 за	 его	 самовольный	поступок	и
через	 несколько	 месяцев	 избрал	 нового	 кандидата	 на	 митрополию	 –
Суздальского	 епископа	 Дионисия.	 Посылая	 епископа	 Дионисия	 в
Константинополь,	 великий	 князь	 своими	 грамотами	 просил	 патриарха
поставить	владыку	Дионисия	на	Русскую	митрополию,	а	на	митрополита
Пимена	написал	многие	обвинения.	Патриарх	исполнил	просьбу	великого
князя,	поставил	Дионисия	митрополитом	Киевским	и	всея	Руси,	а	для	суда
над	 владыкой	 Пименом	 отправил	 в	 Россию	 двух	 своих	 митрополитов
Матфея	и	Никандра,	которые	прибыли	в	Москву	зимой	1384	года.	Разобрав
дело	 Пимена,	 они	 нашли	 его	 виновным	 и	 объявили	 низверженным.	 Но
Пимен	таким	решением	остался	недоволен	и	9	мая	1385	года	отправился	в
Константинополь	 сам	 в	 сопровождении	 одного	 ростовского	 игумена
Авраамия,	 жалуясь	 патриарху	 на	 несправедливость	 и	 незаконность	 суда
над	ним.	Патриарх	решил	собрать	в	Константинополе	Собор	для	суда	над
ним	 в	 присутствии	 тех	 митрополитов,	 которые	 осудили	 его	 в	 Москве.
Однако	Пимен	на	 суд	не	 явился,	 а	 уехал	в	Россию.	В	июле	1388	 года	он
прибыл	в	Москву.	Собор	в	Константинополе	 заочно	осудил	митрополита
Пимена	 и	 произнес	 ему	 отлучение	 и	 низложение.	 Но	 владыка	 Пимен	 в
Москве	 продолжал	 священнодействовать	 и	 рукоположил	 нескольких
епископов.	 Великий	 князь	 вступил	 с	 ним	 в	 спор,	 и	 в	 1389	 году	 Пимен
вынужден	 был	 тайно	 снова	 поехать	 в	 столицу	 Греции.	 По	 дороге	 (на
Черном	 море)	 он	 был	 схвачен	 и	 заключен	 в	 оковы	 своими	 азовскими
заимодавцами,	 которым	 много	 задолжал	 во	 время	 поставления	 своего	 в
митрополиты.	Уплатив	им	значительную	сумму,	он	с	трудом	освободился
от	 них.	 Но,	 не	 достигнув	 Константинополя,	 11	 сентября	 1389	 года
скончался	в	Халкидоне.

Погребен	в	церкви	святого	Иоанна	Предтечи.
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Питирим,	священномученик,	епископ
Пермский	(†	1455;	память	29	января/11
февраля,	19	августа/1	сентября,	в	3-ю
Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе

Вологодских	святых)	
Святитель	Питирим	был	уроженцем	города	Ярославля.	В	первые	годы

иноческой	жизни	был	наставляем	неким	великим	старцем	Кириллом.
С	1440	года	–	архимандрит	Московского	Чудова	монастыря.
В	1440	году	крестил	новорожденного	наследника	Василия	II	Темного

–	будущего	великого	князя	Ивана	III.
Епископом	Пермским	Питирим	был	хиротонисан	между	1441	и	1447

годами.
Вычегодско-Вымская	летопись	датирует	его	поставление	1444	годом.
В	 1447	 году	 упоминается	 епископом	 Пермским,	 когда	 наряду	 с

другими	 иерархами	 составлял	 увещевательное	 послание	 великому	 князю
Московскому	 Дмитрию	 Шемяке.	 Епископ	 Питирим	 был
последовательным	 противником	 Дмитрия	 Шемяки.	 Это	 следует	 и	 из
упомянутого	 послания,	 и	 из	 рассказа	 Вычегодско-Вымской	 летописи	 о
том,	 как	 Шемяка	 понуждал	 владыку	 Питирима	 освободить	 его	 от
«проклятого	 слова»,	 и	 наконец	 из	 сообщения	 Пахомия	 Серба,	 что
Пермский	 владыка	 от	 «братоубийственою	 кровию	 руце	 осквернившаго...
много	лютая	подъят».	О	мучениях,	которые	претерпел	владыка	Питирим	в
Устюге	от	Шемяки,	упоминает	и	Житие	епископа	Питирима.

В	Москве	епископ	Питирим	оставался	до	конца	1448	года,	так	как	15
декабря	в	числе	других	представителей	высшего	духовенства	участвовал	в
поставлении	 епископа	 Рязанского	 Ионы	 в	 митрополита	 Московского	 и
всея	Руси.

Деятельность	 епископа	 Питирима	 в	 Пермской	 епархии	 была
направлена	 в	 основном	 к	 обращению	 в	 христианство	 многих
неправославных	 народностей,	 населявших	 Пермский	 край.
Преосвященный	Питирим	приложил	много	забот	к	церковному	устройству
вновь	 просвещенных	 мирных	 племен	 зырян	 и	 других,	 теснимых	 дикими
племенами	вогуличей	(манси).	После	одного	из	опустошительных	набегов
вогуличей	 под	 предводительством	 Асыка,	 владыка	 Питирим	 раздал
пострадавшим	 привезенные	 из	 Москвы	 дары,	 и	 по	 его	 ходатайству
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великий	князь	уменьшил	получаемую	с	них	дань.
Не	 обращая	 внимания	 на	 лишения	 и	 опасности,	 святитель	 посещал

самые	 отдаленные	 концы	 своей	 епархии,	 и	 не	 только	 зыряне,	 но	 и
вогуличи,	кочевавшие	по	притокам	Печоры,	убедились	в	истине	проповеди
святителя	 Питирима	 и	 начали	 принимать	 крещение.	 Видя	 успех	 его
проповеди,	воинственные	вогуличи	решили	убить	епископа	Питирима.

В	 воскресный	 день	 19	 августа	 1455	 года	 после	 литургии	 святитель
Питирим	 в	 сопровождении	 клира	 и	 народа,	 несших	 иконы	 и	 хоругви,
отправился	 на	 мыс,	 образуемый	 слиянием	 рек	 Выми	 и	 Вычегды,	 для
совершения	водосвятного	молебна.	В	это	время	на	них	устремилась	толпа
вогуличей,	 и	 первой	 жертвой	 пал	 святитель	 Питирим,	 убитый	 их
предводителем	Асыкой.

Сорок	 дней,	 пока	 не	 был	 получен	 ответ	 из	 Москвы,	 тело	 святого
Питирима	 оставалось	 в	 срубе,	 сооруженном	 на	 месте	 мученической
кончины,	 и,	 несмотря	 на	 знойный	 август,	 тление	 не	 коснулось	 его.	 На
поклонение	 к	 нему	 сходились	 жители	 ближних	 и	 дальних	 селений,	 и
многие	получали	благодатную	помощь.

Святитель	 был	 погребен	 в	 Усть-Вымском	 Благовещенском
кафедральном	соборе	 возле	 своего	предшественника,	 святителя	Герасима
(†	ок.	1449;	память	24/6	февраля,	29	января/	11	февраля).

Мощи	 святителя	 почивают	 в	 Усть-Вымском	 Благовещенском
кафедральном	соборе.

Память	преставления	 его	 была	 внесена	 в	 устав	 уже	 в	 1522	 году.	А	 с
1607	года,	по	благословению	святителя	Ермогена,	патриарха	Московского
и	всея	Руси,	был	написан	образ	трех	Пермских	святителей	и	помещен	над
их	 мощами	 в	 Благовещенском	 соборе	 в	 Усть-Выми.	 С	 этого	 же	 времени
была	установлена	общая	память	их	29	января/11	февраля.

В	 1649	 году	 в	 Вологде	 в	 честь	 трех	 Пермских	 святителей	 был
воздвигнут	храм.

Святитель	 Питирим	 является	 автором	 одной	 из	 редакций	 Жития
митрополита	 Алексия	 и	 служб	 на	 память	 митрополита	 Алексия	 и	 на
обретение	его	мощей.

Если	 верить	 местным	 преданиям,	 святитель	 Питирим	 читал	 по-
гречески	 и	 был	 незаурядным	 оратором;	 перед	 смертью	 он	 обратился	 к
своей	пастве	с	утешительным	и	напутственным	словом	(см.	Михайлов	М.
Устьвым.	 «Вологодские	 губернские	 ведомости»,	 1850.	 Часть	 неофиц.,	№
32,	 с.	 366).	 Сохранилась	 рукопись,	 вложенная	 святителем	 Питиримом	 в
Благовещенский	 собор	 в	 Усть-Выми,	 как	 сообщает	 запись	 по	 листам,
сделанная	в	XVI	веке	(ГИМ,	собр.	Уварова,	№	264).
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Труды:
Житие	Алексия	митрополита	(краткая	редакция).
Служба	на	память	митрополита	Алексия	(12	февраля).
Служба	на	обретение	мощей	митрополита	Алексия	(20	мая).
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

248	и	прим.	19.
Муравьев	А.	Н.	Русская	Фиваида	на	Севере.	–	СПб.,	1855.	–	С.	9.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	33.
Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской

церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (прил.	 к	 журн.	 Русский	 паломник.	 –
1908).	–	СПб.,	б.	г.,	январь.	–	С.	179.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1408.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	200–201.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	162,	729.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	461.
Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских

святых.	–	М.,	1903.	–	С.	28.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	681.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	108.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1911,	декабрь.	–	С.	105.
Русский	паломник.	–	1908,	№	7.	–	С.	111.
–»–	1914,	№	8.	–	С.	123.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
15.	–	С.	204.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1810.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	735.
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Минея	январь.	–	М.,	1982.	–	Ч.	2.	–	С.	492–494.
Минея	август.	–	М.,	1989.	–	Ч.	2.	–	С.	309–310.
Буланин	Д.	М.	Питирим	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2.	ч.	2.	–	С.	193–195.
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Питирим,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Был	 уроженцем	 города	 Суздаля,	 постриженником	 Спасо-Евфимиева

монастыря.
С	 1650	 года	 –	 архимандрит	 Суздальского	 Спасо-Евфимиева

монастыря.
В	1654	году	переведен	в	Московский	Новоспасский	монастырь.
В	начале	1655	года	хиротонисан	во	епископа	Сарского	и	Подонского

(Крутицкого)	с	возведением	в	сан	митрополита.
Когда	в	1656	году	по	случаю	объявления	войны	шведам	царь	Алексей

Михайлович	 выезжал	 из	 Москвы	 к	 своему	 войску,	 готовившемуся	 к
военным	 действиям	 на	 западных	 границах,	 в	 его	 свите	 находился
новопоставленный	 Крутицкий	 митрополит	 Питирим.	 В	 Полоцке
произошла	 его	 встреча	 с	 Симеоном	Полоцким,	 который	 выступил	 перед
царем	и	его	свитой	с	торжественным	стихотворным	приветствием.	В	этом
сочинении	к	митрополиту	Питириму	были	обращены	следующие	строки:

И	твое	святительство	хвалим,
Буди	Питириме
Освященный	митрополите	всегда	и	ныне,
Яже	на	сей	войне	всячески	потрудился	ecu,
Всегда	утверждая	воинство	сладкими	словесы,
Дабы	несумненно	шли	воевати	за	веру,
Ты	же	о	сем	приносил	всегда	святую	оферу.
По	обычаю,	как	митрополит	Крутицкий,	он	в	течение	шести	лет	(с	10

июля	 1658	 по	 5	 августа	 1664	 года)	 был	 местоблюстителем	 патриаршего
престола	после	самовольного	оставления	его	патриархом	Никоном.

С	6	августа	1664	года	–	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий.
В	 1666–1667	 годах	 выступал	 на	 Соборе,	 низложившем	 патриарха

Никона	 и	 осудившем	 старообрядчество.	 Собору	 предшествовала
торжественная	 встреча	 прибывших	 в	 Москву	 восточных	 патриархов
Макария	 Антиохийского	 и	 Паисия	 Александрийского.	 Митрополит
Питирим	 говорил	 им	 приветственную	 речь	 при	 встрече	 в	 Кремле	 у
Успенского	собора.

7	 июля	 1672	 года,	 уже	 в	 преклонных	 летах,	 был	 избран	 патриархом
Московским	и	всея	Руси,	и	через	десять	месяцев	после	этого	он	скончался.

В	 том	же	 году	 крестил	 в	Московском	Чудовом	монастыре	 будущего
императора	Российского	Петра	I.

В	1673	году	по	благословению	патриарха	Питирима	основан	Тверской
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Осташковский	женский	монастырь	в	честь	иконы	Пресвятой	Богородицы
«Знамение».

За	 два	 дня	 до	 кончины,	 17	 апреля	 1673	 года,	 написал	 духовное
завещание.

Скончался	 19	 апреля	 1673	 года.	 Погребен	 в	 Успенском	 соборе
Московского	Кремля.

Сохранилось	два	документа,	связанные	с	Собором	1666–1667	годов,	к
написанию	 которых	 имел	 непосредственное	 отношение	 митрополит
Питирим.	 Это	 лаконичное	 «Исповедание»	 православности	 восточных
патриархов.	 греческих	 богослужебных	 книг	 и	 московского	 церковного
Собора	 1654	 года	 –	 документ,	 открывающий	 собой	 соборный	 акт	 1666
года,	 подписанный	 вслед	 за	 митрополитом	 Питиримом	 прочими
архиереями	 и	 другими	 духовными	 лицами,	 и	 Ответ	 царю	 на	 первом
заседании	Собора	(сохранился	в	изложении	Симеона	Полоцкого).

Литература:
Богословский	М.	С.,	протоиерей.	Московская	иерархия.	Патриархи.	–

М.,	1895.	–	С.	30.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

539,	540,	551.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	свяшенно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1405,	1406.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	37,	101,	398,	832,	845.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	99.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	7,	36–37,	146,	665,	1036.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	661.

Обозрение	 епархии	 преосвященным	 Ионафаном.	 епископом
Ярославским	и	Ростовским.	–	Ярославль.	1881.	–	С.	82.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	2.	–	С.	423.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1894,	май.	–	С.	440.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1890,	сентябрь-октябрь.	–	С.	489–523.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	12,	19,	40.
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Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1944,	№	9.	–	С.	15.
–»–	1945,	№	6.	–	С.	68.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1810.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	23-а	(кн.	47).	–	С.	735.
Полное	 собрание	 русских	 летописей.	 –	СПб.,	 1841.	 –	Т.	 3.	 –	С.	 193–

197.
Попов	 М.	 Г.	 Материалы	 для	 истории	 патриарха	 Московского

Питирима	//	Христианское	чтение.	–	1890.	№	9–10.	–	С.	489–523.
Материалы	для	истории	раскола	за	первое	время	его	существования	/

Под	ред.	Н.	Субботина.	–	М.,	1876.	–	Т.	2.	–	С.	34,	64–65,	74–77.
Дело	о	патриархе	Никоне	/	Изд.	Археографической	комиссии.	–	СПб.,

1897.	–	С.	120.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	337–348.
Понырко	Н.	В.	Питирим	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	СПб.,	1998.	–	Вып.	3,	ч.	3.	–	С.	38–39.
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Питирим,	архиепископ	Нижегородский	и
Алатырский	(Петр)	

Родился	 в	 1665	 году	 в	 селе	 Горицах	 близ	 города	 Шуи	 в	 семье
раскольников.

С	1704	года	(по	обращении	в	Православие)	–	строитель	Николаевского
монастыря	 в	 Переяславле-Залесском,	 а	 с	 1713	 года	 –	 игумен	 этого	 же
монастыря.

С	 1707	 года	 ревностно	 боролся	 против	 раскола	 в	 губерниях:
Ярославской,	Костромской.	Владимирской,	Нижегородской.

Около	1705	года	основал	Кержебелбашский	мужской	монастырь.
С	1709	года	–	строитель	этого	монастыря.
В	1717	году	(или	1718-м)	возведен	в	сан	архимандрита.
23	 марта	 1719	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Алатырского.
24	 мая	 1724	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 за	 благочестие	 и

неутомимый	труд	в	приведении	раскольников	к	Православию.
С	21	июля	1730	года	–	член	Святейшего	Синода.
В	 1734	 году	 Святейший	 Синод	 назначил	 особую	 Комиссию	 по

изучению	 недавно	 возникшей	 квакерской	 ереси,	 в	 которую	 наряду	 с
архиепископом	Феофаном	(Прокоповичем,	†	1736)	входил	и	архиепископ
Питирим.

Скончался	8	мая	1738	года.
Родившись	 в	 семье	 раскольников,	 Питирим	 получил	 и	 воспитание,

согласное	 с	 их	 духом.	 С	 юности	 стремясь	 к	 отшельнической	 жизни,	 он
ушел	 к	 раскольникам	 в	 скит	 на	 Ветку,	 где	 и	 был	 пострижен	 ими	 в
монашество,	 после	 чего	 вернулся	 на	 родину	 и	 был	 наставником
раскольников	 и	 защитником	 их	 преданий.	 Такими	 путями	 вел	 его
Промысл	Божий.

Пылая	ревностью	к	защите	раскола,	он	желал	иметь	в	своих	руках	как
можно	более	доказательств	правоты	их	учения	и	поэтому	кроме	изучения
Священного	 Писания	 со	 свойственной	 ему	 ревностью	 обратился	 к
изучению	соборных	постановлений	и	творений	святых	отцов	Церкви,	всех
богослужебных	 книг,	 истории	 Русской	 Церкви,	 церковной	 археологии	 и
других.	 И	 вот	 здесь-то	 открылась	 перед	 ним	 благодатию	 Божией	 вся
нищета	 раскольничьего	 суемудрия.	 Поняв	 свои	 заблуждения,	 он	 с
искренним	 убеждением	 явно	 отказался	 от	 них	 и	 с	 чувством	 любви	 и
преданности	перешел	 в	 лоно	Православной	Церкви.	Так	Промысл	Божий
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из	среды	раскольников	воздвиг	их	же	оружием	борца	против	них.
С	 необыкновенным	 умом	 и	 глубоким	 знанием	Священного	Писания

Питирим	 соединял	 святость	 жизни,	 достойную	 уважения.	 Желая
подражать	 в	 действиях	 великому	 ревнителю	 Православия	 святителю
Димитрию	 Ростовскому	 (†	 1709;	 память	 21	 сентября/4	 октября,	 28
октября/10	 ноября),	 он	 переселился	 в	 Переяславский	 Никольский
монастырь,	где	был	поставлен	строителем,	а	затем	и	игуменом	и	обратил
на	себя	внимание	молодого	царя	Петра	I	строгостью	жизни,	опытностью	в
делах	веры.

Вскоре	 для	 борьбы	 с	 расколом	 архимандрит	Питирим	 был	 назначен
царем	 Петром	 I	 на	 Нижегородскую	 епархию	 и	 приказал	 ему	 обращать
староверов	 этой	 области	 в	 Православие.	 И	 в	 этом	 деле	 никакие
препятствия	 не	 могли	 остановить	 его	 святой	 ревности,	 он	 имел	 в	 виду
только	 Православие	 и	 спасение	 раскольников.	 И	 Бог,	 видя	 его	 истинное
усердие	ко	благу	Церкви,	невидимо	помогал	ему	и	подкреплял	во	всех	его
трудах.

Встретясь	 со	 святителем	 Димитрием	 Ростовским	 за	 год	 до	 его
кончины,	 он	 показал	 ему	 свои	 обличения	 против	 раскола,	 и	 святитель,
видя	 пламенную	 ревность	 его,	 высказал	 ему	 от	 себя	 искреннюю
благодарность	и	хвалу.

С	 глубоким	 самоотвержением	 Питирим	 ходил	 по	 селам,	 деревням,
глухим	скитам	и	тайным	местам,	где	укрывались	раскольники,	и,	находясь
в	 постоянной	 опасности	 от	 расколоучителей,	 нисколько	 не	 охладевал	 в
своей	ревности.	И	наедине,	и	перед	сонмом	их,	не	страшась,	проповедовал
истину	и	обличал	ложь.

Слава	 о	 подвигах	 его	 разносилась	 повсюду.	 К	 нему	 присылали
раскольников	 из	 других	 мест,	 и	 его	 примерная	 деятельность
сопровождалась	огромным	успехом.

Кроме	 борьбы	 с	 расколом,	 он	 обращал	 к	 христианской	 вере	 и
иноверцев.	При	обращении	в	Православие	он	требовал,	чтобы	желающий
обращения	 «был	 свидетельствован	 духовником,	 должен	 у	 него
исповедоваться	и	приобщиться	Святых	Таин».

Чтобы	отделить	мирян	и	соединить	вместе	обращенных	из	иноческого
сана	 раскольников	 и	 раскольниц,	 им	 основаны	 монастыри:	 мужской
Кержебелбашский	 Успенский	 и	 два	 женских	 –	 Троицкий	 Белбашский	 и
Рождественский	на	Санахте.	Все	они	находились	под	его	наблюдением	и
покровительством.

Великие	 труды	 святителя	 сопровождались	 огромным	 успехом.	 За	 19
лет	 им	 обращено	 от	 раскола	 к	 Православию	 около	 восьмидесяти	 тысяч
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человек,	 не	 считая	 тех,	 которые	 были	 им	 обращены	 во	 время	 его
игуменства	и	архимандритства.

Он	 много	 заботился	 о	 распространении	 духовного	 просвещения	 –
домашнего	 и	 общественного.	 Он	 был	 первым	 из	 иерархов,	 решившихся
открыть	 духовное	 училище	 в	 своей	 епархии.	 Произвел	 преобразование	 в
двух	нижегородских	школах,	присоединив	к	ним	третью	новую,	высшую,
под	 названием	 славяно-латинской.	 Все	 три	 школы	 стали	 называться
духовными	 семинариями.	 Всего	 в	 своей	 епархии	 он	 учредил	 тринадцать
приготовительных	к	семинарскому	образованию	школ.

Архиепископ	 Питирим	 известен	 в	 Нижегородской	 епархии	 как
архипастырь	 строгий,	 но	 великий.	 Был	 он	 строг	 к	 суеверию
раскольничьему,	к	предрассудкам	и	порокам	среди	духовенства	и	мирян.
Этой	строгости	требовало	возложенное	на	него	служение.	Но	велик	он	был
умом,	 силою	 воли,	 терпением	 и	 правдою,	 велик	 он	 был	 по	 трудам	 и
заслугам	для	Православной	Церкви.

Добрая	 и	 честная	 жизнь	 его	 была	 столь	 безукоризненна,	 что	 самые
враги	не	находили	средств	к	его	обвинению	и	осуждению.

Подвиги	 его,	 по	 словам	 Петра	 Великого,	 могут	 быть	 названы
равноапостольскими.

Между	устными	сказаниями	о	подвигах	Питирима	замечателен	один
рассказ.	Питирим	шел	 к	 дому	 одного	 раскольника,	 который	 намеревался
его	 убить.	 В	 это	 время	 дочь	 человека,	 готовившегося	 к	 убийству,	 по
внушению	Божию,	выбежала	навстречу	Питириму	и	сообщила	ему	о	злом
намерении	своего	отца.	Таким	образом	Питирим	спасся	от	явной	смерти.
А	 спасшая	 его	 девица,	 удалившись	 от	 родителей,	 постриглась	 в
монашество	 и	 заслужила	 любовь	 и	 уважение	 своими	 иноческими
подвигами.

Ко	времени	кончины	архиепископа	Питирима	в	его	епархии	осталось
не	более	двух	тысяч	раскольников.
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Питирим,	святитель,	епископ	Тамбовский	и
Козловский	(Прокопий)	(†	1698;	память	28
июля/10	августа	в	Соборе	Тамбовских
святых,	в	воскресенье	перед	28	июля	в

Соборе	Смоленских	святых)	
Родился	27	февраля	1645	года	в	городе	Вязьме	Смоленской	губернии.
Его	родители	были	благочестивыми	христианами	и	привили	любовь	к

Богу	и	святой	Церкви	своим	детям.
С	 раннего	 детства	 Прокопий	 любил	 посещать	 Божий	 храм	 и

участвовал	в	церковном	чтении	и	пении.
Одной	из	характерных	особенностей	детских	лет	Прокопия	была	его

любовь	к	своему	святому,	преподобному	Прокопию	Декаполиту	(†	ок.	750;
память	 27	 февраля/12	 марта),	 в	 день	 памяти	 которого	 он	 родился.	 Эта
любовь	осталась	непоколебимой	на	всю	его	жизнь	и	выражалась	в	частом
молитвенном	обращении	к	святому	и	в	подражании	его	добродетелям.	Без
молитвенного	 обращения	 к	 Прокопию	 он	 никогда	 ничего	 не
предпринимал.

Первоначальное	 образование	 Прокопий	 получил	 в	 местных	 школах.
Кроме	обычной	грамоты	он	научился	иконописанию.	Позднее	он	написал
копии	почитавшихся	в	Вязьме	смоленских	чудотворных	икон.

Обладая	 незаурядными	 способностями,	 Прокопий	 мог	 бы	 быть
выдающимся	деятелем	на	любом	жизненном	поприще.	Но	Промысл	Божий
указал	ему	самое	достойное	назначение.

Пленившись	 монашеской	 жизнью,	 он	 рано	 оставил	 мир	 и	 ушел	 в
монастырь.	Монашеская	жизнь	Прокопия	началась	 в	Вяземском	Иоанно-
Предтеченском	 монастыре,	 основанном	 преподобным	 Герасимом
Болдинским	 (†	 1554;	 память	 1/14	 мая).	 Пройдя	 испытательный	 срок,
Прокопий	 на	 21-м	 году	 жизни	 был	 пострижен	 в	 монашество	 с	 именем
Питирима.

Под	 руководством	 старцев-подвижников	 молодой	 инок	 усердно
исполнял	 все	 монашеские	 правила;	 постоянно	 совершенствуясь,	 он
восходил	от	подвига	к	подвигу.	Вскоре	Питирим	был	рукоположен	в	 сан
иеродиакона,	а	затем	иеромонаха.

Вскоре	братия	монастыря	избрали	его	игуменом.	Будучи	настоятелем
монастыря,	он	оправдал	доверие	братии,	являясь	для	всех	любвеобильным
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отцом	 и	 мудрым	 руководителем	 в	 их	 духовном	 совершенствовании.
Причем	 сам	 всегда	 был	 образцом	 для	 всех	 в	 исполнении	 иноческих
подвигов.	Как	наиболее	достойный	по	высоте	подвижнической	жизни	и	по
мудрому	 управлению	монастырем,	 игумен	Питирим	 30	 января	 1677	 года
был	возведен	в	сан	архимандрита.

Высокие	 достоинства	 архимандрита	 Питирима	 привлекли	 внимание
высшего	духовного	начальства.	В	это	время	для	устроения	и	приведения	в
порядок	 открытой	 в	 1682	 году	 Тамбовской	 епархии	 требовался	 умный,
деятельный	 и	 отличающийся	 благочестием	 и	 богоугодной	 жизнью
епископ.	 Выбор	 патриарха	 Иоакима	 (Савелова,	 †	 1690)	 пал	 на
архимандрита	Питирима,	которого	он	знал	и	ценил.

15	 февраля	 1685	 года	 архимандрит	 Питирим	 в	 Успенском	 соборе	 в
Москве	был	хиротонисан	патриархом	Иоакимом	во	епископа	Тамбовского.
Однако	в	Тамбов	святитель	отправился	не	сразу.	Очевидно,	на	некоторое
время	 он	 был	 оставлен	 при	 патриархе.	 Во	 время	 пребывания	 в	 Москве
святитель	 Питирим	 изучил	 положение	 и	 нужды	 Тамбовской	 епархии	 и
разработал	план	необходимых	мероприятий	для	укрепления	благочестия	в
своей	 пастве	 и	 распространения	 христианства	 среди	 иноверцев,
составлявших	большинство	населения	того	края.

Тамбовская	епархия	была	образована	незадолго	до	назначения	на	нее
святителя	Питирима	 –	 в	 1682	 году.	Епархию	населяли	 в	 основном	люди,
непросвещенные	 светом	 Христовой	 веры:	 мордва,	 черемисы,	 мещера,
татары,	 а	 также	 раскольники.	 Среди	 населения	 было	много	 ссыльных	 из
центральной	России	и	беглых	преступников.	Церковная	жизнь	в	 епархии
шла	вяло.	Существовавшие	храмы	были	очень	бедны	и	нуждались	в	самом
необходимом.	 Даже	 кафедральный	 собор	 поражал	 своей	 бедностью.
Монастырская	жизнь	в	 епархии	 также	находилась	 в	 упадке.	Монастырей
было	 немного,	 и	 они	 были	 не	 благоустроены.	 Такова	 была	 епархия,
вверенная	епископу	Питириму.

В	 начале	 1686	 года	 владыка	Питирим	 выехал	 в	 Тамбов.	 По	 пути	 он
заехал	 в	 Воронеж	 для	 духовной	 беседы	 со	 святителем	 Митрофаном
Воронежским.	Торжественная	встреча	в	первом	городе	епархии	–	Козлове
смутила	 смиренного	 святителя,	 поэтому	 в	 Тамбов	 он	 въехал	 1	 марта	 с
сопровождавшими	 его	 несколькими	 монахами	 и	 келейником	 Василием
еще	 до	 восхода	 солнца,	 и	 лишь	 немногие	 благочестивые	 христиане
встретили	его	в	храме	за	ранним	богослужением.

В	самое	короткое	время	новый	епископ	завоевал	всеобщую	любовь	и
признательность.	 Его	 внешний	 вид,	 ласковый	 и	 приветливый,	 внушал	 к
нему	доверие	и	уважение.
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Для	 епископа	 Питирима	 в	 Тамбовской	 епархии	 открылось	 широкое
поле	 деятельности.	 Ему	 первому	 пришлось	 заняться	 благоустройством
новой	 епархии,	 так	 как	 предшественник	 его	 находился	 на	 Тамбовской
епархии	всего	один	год	и	не	успел	для	нее	ничего	сделать.	По	приезде	в
Тамбов	 преосвященный	 Питирим	 все	 свое	 внимание	 направил	 на
религиозно-нравственное	 воспитание	 своей	 паствы.	 Основными
мероприятиями	 для	 достижения	 этой	 цели	 было	 строительство,
восстановление	 и	 благоустройство	 храмов,	 подготовка	 достойного
священства,	 благоустройство	 монашеской	 жизни	 и	 строительство
монастырей.

За	 время	 епископства	 Питирима	 число	 церквей	 в	 Тамбовском	 крае
достигло	 168-ми.	 Это	 количество	 храмов	 хотя	 и	 невелико	 было	 по
сравнению	 с	 количеством	 церквей	 в	 других	 епархиях,	 но	 оно	 служило
доказательством	 того,	 что	 христианство	 в	 крае	 стало	 преобладающим.
Причем	 в	 связи	 с	 бедностью	 епархии	 средства	 на	 строительство	 церквей
епископ	 Питирим	 приобретал	 только	 за	 счет	 благотворителей	 и	 своих
собственных.

Наиболее	 выдающимся	 событием	 было	 строительство	 нового
каменного	 кафедрального	 собора,	 который,	 однако,	 не	 был	 закончен	 при
жизни	епископа	Питирима.

Особую	 пастырскую	 заботу	 проявил	 святитель	 Питирим	 к
монастырям.	 По	 его	 инициативе	 были	 построены	 и	 новые	 обители:
женская	Вознесенская	в	Тамбове	 (1690),	игуменией	которой	стала	сестра
святителя	Питирима	Екатерина,	и	мужская	Трегуляевская	(Тригуляевская)
во	имя	Крестителя	Господня	Иоанна	 (1688)	в	семи	верстах	от	Тамбова,	в
пустынном,	 окруженном	лесами	месте.	Название	 эта	обитель	получила	в
связи	 с	 тем.	 что	 святитель	 Питирим	 любил	 уединение	 и	 при	 всякой
возможности	 гулял	 в	 окрестностях	 Тамбова	 и	 в	 одиночестве	 предавался
богомыслию.	 Однажды	 (15	 сентября	 1686	 года)	 он,	 совершая	 прогулку	 с
навестившим	его	святителем	Митрофаном	Воронежским	и	благочестивым
иноком	 Иннокентием,	 просил	 у	 них	 совета	 о	 выборе	 места,	 которое	 и
благословили	они	для	основания	обители.	Во	вновь	построенной	обители
святитель	имел	свою	келию.

Заботясь	 о	 благолепном	украшении	храмов	и	монастырей,	 святитель
Питирим	старался,	 чтобы	и	населенные	пункты	имели	вид	христианских
поселений.	Так,	 сразу	по	прибытии	 в	Тамбов	на	 крепостных	 воротах	и	 в
городских	 слободах	 около	 караульных	 постов	 он	 установил	 распятия
Христа	 Спасителя	 и	 иконы	 Божией	 Матери,	 которые	 привез	 с	 собой.
Ограждая	город	иконами,	святитель	вверял	его	покрову	Господа	и	Божией
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Матери	 и	 возбуждал	 в	 жителях	 благочестие.	 Привезенная	 святителем
Питиримом	 копия	 чудотворной	 Смоленской	 иконы	 Божией	 Матери,
выполненная,	 возможно,	 им	 самим,	 была	 поставлена	 в	 Преображенском
кафедральном	 соборе	 в	 Тамбове.	 Эта	 икона,	 а	 также	 привезенные
святителем	 Казанская	 (также	 написанная,	 вероятно,	 им	 самим)	 и
Ильинско-Черниговская,	получившая	затем	название	Тамбовской	иконы,	и
икона	 святителя	 Николая	 прославилась	 чудотворениями.	 Девпетерувская
(Питиримовская)	 икона	 Божией	 Матери	 была	 родительским
благословением	 святителю,	 с	 ней	 он	 не	 расставался	 до	 конца	 жизни	 и
завещал	ее	перед	кончиной	кафедральному	собору.

Большую	 воспитательную	 работу	 святитель	 проводил	 с	 различными
народностями.	 населявшими	 Тамбовский	 край,	 обращая	 их	 в
христианство.	Он	учил	во	время	своих	поездок	по	епархии,	у	себя	дома	и
особенно	 в	 храме,	 который	 считал	 главным	 источником	 благочестия.
Епископ	 учил	 верных	 и	 неверных,	 заблуждающихся	 и	 сомневающихся,
давал	 наставления	 и	 самому	 духовенству,	 нуждавшемуся	 в	 них.	 Советуя
христианам	относиться	с	любовью	друг	к	другу,	он	сам	показывал	пример
истинной	любви	ко	всем.	Тамбовский	архипастырь	доступен	был	для	всех,
со	всеми	обращался	как	брат	и	друг.	Никто	не	уходил	от	него	без	ласки	и
доброго	слова.	Его	двери	были	открыты	для	всех	приходивших	за	советом
и	 помощью.	 Нетребовательный	 в	 личной	 жизни,	 он	 все	 свои	 средства
тратил	на	 храмы,	монастыри	и	нужды	ближних.	Избегая	 всяких	 удобств,
святитель	совершал	поездки	по	епархии	в	простой	повозке.

Святитель	вел	активную	борьбу	с	расколом.
Епископ	 Питирим	 не	 пропускал	 ни	 одного	 богослужения.	 Любил	 и

сам	 священнодействовать.	Если	не	 служил,	 то	 стоял	на	 клиросе	и	пел.	С
особенной	любовью	относился	к	ссыльным,	для	которых	выстроил	церковь
во	имя	святого	Иоанна	Предтечи.

Благочестивая	 жизнь	 преосвященного	 Питирима,	 исполненная
великих	 трудов	 и	 высоких	 подвигов	 во	 славу	 Божию,	 ознаменовалась
особым	 видимым	 благоволением	 Божиим	 к	 нему.	 На	 50-м	 году	 жизни
епископ	Питирим	 сильно	 заболел	 и,	 чувствуя	физическую	 слабость,	 уже
готовился	 к	 отшествию	 в	 вечность.	 В	 этот	 момент	 он	 обратился	 с
пламенной	молитвой	к	Богу,	прося	Его	не	 здравия	и	продления	жизни,	к
которой	 он	 никогда	 не	 имел	 привязанности,	 а	 об	 оставлении	 грехов	 и
даровании	вечной	жизни	в	Царстве	Небесном.	Он	с	глубоким	смирением
обратился	к	своему	постоянному	молитвеннику	преподобному	Прокопию
со	 следующими	 словами	 молитвы:	 «Пастырю	 и	 наставниче	 мой,
преподобие	отче	Прокопие,	помолимся	Господу	Богу	о	душе	моей».	И	на
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этот	 умилительный	 призыв	 преподобный	 видимо	 предстал	 перед
епископом	 Питиримом	 молящимся	 за	 него	 Господу	 со	 следующими
словами:	 «Бессмертный	 Боже!	 Хвалу	 Тебе	 воздаю	 –	 Царь	 бо	 един	 всем,
помилуй	 душу	 его	 и	 сподоби	 сего	 Царствия	 Небесного!»	 По	 молитве
преподобного	 в	 облаке	 явился	 Спаситель,	 в	 левой	 руке	 державший
Евангелие,	а	правою	благословлявший	с	облака	молившегося	епископа.	Об
этом	замечательном	событии	поведал	хранитель	тайн	епископа	Питирима,
постоянно	бывший	при	нем	благочестивый	старец	Василий.	После	смерти
преосвященного	 Питирима	 это	 явление	 было	 запечатлено	 на	 иконе,
помещенной	над	его	гробницей.

Это	 чудесное	 событие	 возвратило	 к	 жизни	 епископа	 Питирима,
тяжелая	болезнь	оставила	его,	и	он	еще	прожил	около	трех	лет.

В	 этот	 период	 он	 усиленно	 занялся	 строительством	 каменного
кафедрального	 собора,	но	чувствуя,	 что	дни	 его	уже	 сочтены	и	окончить
всего	 строительства	 он	 не	 сможет,	 святитель	 приложил	 все	 усилия	 к
окончанию	 строительства	 и	 отделки	 одного	 из	 приделов	 храма,	 который
сам	и	освятил	в	честь	святителя	Николая.	Новый	собор	святитель	снабдил
за	 свой	 счет	 необходимой	 утварью,	 ризами	 (одна	 из	 риз	 святителя
Питирима	была	передана	позднее	святителю	Иннокентию	Иркутскому	 (†
1731:	память	26	ноября/	9	декабря,	9/22	февраля).

В	этом	соборе	он	завещал	и	похоронить	себя.
Кончина	епископа	Питирима	последовала	28	июля	1698	года,	 в	день

празднования	 особо	 чтимой	 им	 чудотворной	 иконы	 Божией	 Матери
Смоленской.

Горько	 оплакивала	 тамбовская	 паства	 кончину	 своего	 любимого
архипастыря.	Но	 и	 по	 смерти	 своей	 он	 не	 оставлял	 всех	 прибегающих	 к
нему	с	просьбой	о	помощи.

В	начале	XIX	века	в	тамбовском	кафедральном	соборе	была	заведена
книга,	в	которой	отмечались	чудесные	исцеления	от	гробницы	святителя.
Было	 зарегистрировано	260	чудес.	С	просьбой	к	 святителю	Питириму	об
исцелении	обращались	не	только	православные,	но	и	иноверцы.

28	 июля	 1914	 года,	 по	 ходатайству	 Тамбовского	 архиепископа
Кирилла	(Смирнова,	†	1937;	память	7/20	ноября),	преосвященный	епископ
Питирим	был	причислен	к	лику	святых.
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Платон,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Городецкий	Николай	Иванович)	

Родился	 2	 мая	 1803	 года	 в	 посаде	 Погорелое	 Городище	 Ржевского
уезда	Тверской	губернии	в	семье	священника.

В	1811	году	поступил	в	Ржевское	духовное	училище.
В	1817	году	перешел	в	Тверскую	духовную	семинарию.
В	 1823	 году,	 по	 окончании	 курса	 духовной	 семинарии,	 послан	 в

Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
7	 сентября	 1827	 года	 окончил	 духовную	 академию	 со	 званием

магистра	и	назначен	профессором	в	Орловскую	духовную	семинарию.
С	9	марта	1828	года	занимал	должность	преподавателя	французского

языка.
С	 14	 апреля	 1829	 года	 –	 инспектор	 духовной	 семинарии,	 секретарь

семинарского	правления	и	ревизор	духовных	училищ.
25	сентября	1829	года	переведен	бакалавром	в	Санкт-Петербургскую

духовную	академию.
17	 мая	 1830	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 25	 мая	 рукоположен	 во

иеродиакона;	26	мая	–	во	иеромонаха.
5	 мая	 1831	 года	 назначен	 инспектором	 Санкт-Петербургской

духовной	академии,	а	6	ноября	того	же	года	возведен	в	сан	архимандрита.
В	этот	период	исполнял	и	другие	должности:	библиотекаря,	члена	Совета
духовной	 академии,	 эконома	 академии,	 редактировал	 академический
журнал	«Христианское	чтение».

20	 декабря	 1837	 года	 определен	 ректором	 Костромской	 духовной
семинарии	 и	 профессором	 богословских	 наук.	 Кроме	 того,	 управлял
Костромским	 Богоявленским	 монастырем,	 был	 членом	 консистории,
цензором	проповедей	местного	духовенства	и	членом	Комитета	попечения
в	тюрьмах	города	Костромы.

28	апреля	1839	года,	после	воссоединения	западнорусских	униатов	с
Православною	 Церковью,	 поставлен	 настоятелем	 Виленского	 Свято-
Духова	монастыря.

8	 сентября	 1843	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Ковенского,	 викария
Литовской	епархии.

6	 ноября	 1848	 года	 переведен	 епископом	 Рижским,	 викарием
Псковской	епархии.

С	 27	 июня	 1849	 года	 по	 15	 апреля	 1856	 года	 управлял	 Псковской
епархией.
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С	11	марта	1850	года	–	епископ	вновь	учрежденной	самостоятельной
Рижской	епархии	и	управляющий	Псковской	епархией.

21	апреля	1850	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	конца	1860	года	–	присутствующий	в	Святейшем	Синоде	 (почти	в

течение	четырех	лет).
9	марта	 1867	 года,	 по	 личной	 просьбе,	 переведен	 архиепископом	на

кафедру	Донскую	и	Новочеркасскую.
В	1871	году	открыл	в	Новочеркасске	Миссионерский	комитет.
В	1876	году	избран	почетным	членом	Санкт-Петербургской	духовной

академии.
25	апреля	1877	года	перемещен	на	кафедру	Херсонскую	и	Одесскую.
С	 4	 февраля	 1882	 года	 –	 митрополит	 Киевский	 и	 Галицкий,	 член

Святейшего	Синода	и	священноархимандрит	Киево-Печерской	Успенской
лавры.

Скончался	1	октября	1891	года	в	Киеве.
Со	 времени	 назначения	 настоятелем	 Виленского	 Свято-Духова

монастыря	 у	 митрополита	 Платона	 начался	 самый	 важный	 период	 в	 его
жизни	–	период	чисто	администраторского	служения	Церкви	и	Отечеству
преимущественно	 на	 окраинах	 Русского	 государства,	 где	 требовалась	 от
представителя	 Православной	 Церкви	 особенная	 зоркость,	 стойкость	 и
мудрый	такт	в	управлении	делами.

Платон	 сделался	 ревностным	 сотрудником	 преосвященного
Литовского	 Иосифа	 (Семашко,	 †	 1868),	 который	 незадолго	 перед	 тем	 с
миллионною	 паствою	 оставил	 унию	 и	 присоединился	 к	 Православной
Церкви.	Будучи	 епископом	Ковенским,	 преосвященный	Платон	 особенно
заботился	 об	 утверждении	 в	 воссоединенном	 духовенстве	 и	 обществе
преданности	Православной	Церкви,	ее	богослужению	и	постановлениям.

С	 переходом	 в	 Ригу	 архипастырская	 деятельность	 владыки	 Платона
расширилась.	В	это	время	немцы-лютеране	теснили	православных	эстов	и
латышей.	 Нападки	 немцев	 на	 Православие	 и	 православных	 усилились,
когда	 образовалась	 самостоятельная	 русская	 епархия.	 Владыка	 Платон	 с
редкой	твердостью	характера	преодолел	массу	интриг	и	увеличил	паству
присоединением	сорок	одной	тысячи	человек.

Преосвященный	 Платон	 украсил	 неустроенные	 до	 него	 храмы	 в
Остзейском	 крае	 и	 построил	новые,	 возвысил	 епархиальное	 духовенство,
преобразовал	Рижское	духовное	училище	в	духовную	семинарию,	открыл
около	350	приходских	школ.

Миссионерская	 деятельность	 владыки	 Платона	 простиралась	 не
только	на	одних	лютеран,	но	и	на	раскольников.
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Заботами	 преосвященного	 Платона	 было	 основано	 в	 Псковской	 и
Рижской	 епархиях	 семь	 единоверческих	 приходов	 и	 присоединено	 к
Православию	 три	 тысячи	 раскольников.	Архиепископ	Платон	 действовал
против	раскольников	мирным	путем	и	чуждался	репрессивных	мер.

В	 Одессе,	 где	 паства	 подверглась	 чужеземным	 влияниям,	 им
учреждено	 было	Братство	 святого	 апостола	Андрея	Первозванного.	 Здесь
же	им	было	основано	женское	епархиальное	училище.

Немало	 было	 сделано	 митрополитом	 Платоном	 и	 в	 Киеве	 для
просвещения	вверенной	ему	паствы.	Он	постоянно	заботился	о	церковно-
приходских	 школах	 и	 особенно	 о	 духовной	 семинарии	 и	 академии,
преобразовал	 Братство	 святого	 князя	 Владимира,	 основал	 и	 открыл	 два
женских	училища.

За	свою	долголетнюю	и	полезную	деятельность	награжден	орденами:
святого	 Андрея	 Первозванного	 с	 алмазами,	 святого	 князя	 Владимира	 I
степени,	 святого	 Александра	 Невского,	 святой	 Анны	 I	 степени	 и	 двумя
панагиями,	 украшенными	 драгоценными	 камнями.	 Из	 иностранных
орденов	 он	 имел:	 сербский	 орден	Иакова I	 степени,	 Черногорский	 орден
князя	Даниила	I	степени,	болгарский	орден	Александра	I	степени.

Преосвященный	 Платон	 состоял	 членом	 многих	 ученых	 и
благотворительных	обществ	и	учреждений.

Митрополит	Платон	отличался	чрезвычайной	ласковостью,	добротой,
сердечным,	живым	 отношением	 ко	 всем,	 кто	 только	 обращался	 к	 нему	 с
какой-либо	нуждою.

В	1888	году	пожертвовал	пятнадцать	тысяч	рублей	на	возобновление
Киевского	 Межигорского	 Спасо-Преображенского	 монастыря,
упраздненного	после	пожара.

Митрополит	 Платон	 пользовался	 большой	 известностью	 не	 только
как	энергичный	деятель,	но	и	как	талантливый	проповедник.

Труды:
Пастырское	 послание	 к	 глаголемым	 «старообрядцам».	 –	 Киев.	 1888.

См.	также:	Церковные	ведомости.	–	1888,	№	31–32,	№	33.	–	С.	823,	886.
Речь,	 предшествующая	 благодарственному	 молебствию	 по	 случаю

избавления	благоверного	государя	императора	Александра	Николаевича	от
угрожающего	ему	убийства	в	19	день	ноября	1879	г.

Пастырское	 вразумление	 посылающим	 безымянные	 письма.	 –	 Киев.
1885.

Слова	и	речи	на	разные	случаи.
Христос	Воскресе!	(Слово	на	Святую	Пасху).	–	Киев.	1890.
Три	слова	о	ходатайстве	святых.	–	Киев.	1883.
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Слова	и	речи,	сказанные	во	время	управления	Херсонской	епархией.	–
Киев,	1883.

Избранные	 слова	 и	 беседы,	 произнесенные	 в	 разные	 годы	 на	 дни
воскресные	и	праздничные.	–	Киев.	1892.

Избранные	мысли	из	душеспасительных	поучений.	–	СПб.,	1895.
Две	речи.	–	Киев,	1882.
Речь	 при	 открытии	 Рижского	 Петропавловского	 братства.	 –	 СПб.,

1866.
Беседа	 в	 день	 празднования	 50-летнего	 юбилея	 со	 времени

воссоединения	 бывших	 в	 России	 униатов	 с	 православной	 греко-
российской	церковью	в	1839	году.	–	Киев,	1899.

Прощание	с	рижской	паствой.	–	СПб.,	1867.
Письма	к	Иннокентию,	архиепископу	Херсонскому	и	Таврическому	//

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1892.
Предсмертное	 слово	увещания	приснопамятного	 старца-архипастыря

к	заблуждающимся	в	вере	штундистам	и	прочим	сектантам.	–	Киев.	1897
Литература:
Снесарев	 Н.	 Донская	 епархия	 и	 10-летнее	 управление	 ею

архиепископа	Платона.	–	Новочеркасск,	1887.
Андронников	 Н.	 О.	 Исторические	 записки	 о	 Костромской	 духовной

семинарии	и	Костромской	губернской	гимназии.	–	Кострома.	1874.	–	С.	49.
Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–

СПб.,	1857	–	С.	273,	339,	342,	352,	371,	418,	446.
Колосов	 В.	 И.	 История	 Тверской	 духовной	 семинарии.	 Ко	 дню	 150-

летнего	юбилея	семинарии.	–	Тверь.	1889.	–	С.	433–434.
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	3.	1901:	т.	4,	5,	6,	9.
Извеков	Н.	Д.	Исторический	очерк	состояния	Православной	Церкви	в

Литовской	епархии	за	время	1839–1889.	–	М.,	1899.	–	С.	2,	23,	31,	51,	53,
150,	227,	248,	263,	311,	335,	336,	353,	395.

Князев	 А.	 Управление	 высокопреосвященным	 Платоном	 (ныне
митрополитом	Киевским)	Херсонскою	епархией	1877–1882.	–	Киев.	1884.

Кириллов	 А.	 Пребывание	 высокопреосвященного	 Платона,
митрополита	Киевского	и	Галицкого	в	Новочеркасске	с	19/V	по	23/VI	1886
г.	–	Новочеркасск.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888).	–	Киев.	1888.	–	С.
251.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
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1907.	–	С.	20,	357–359.
Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого

и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса.	1913.	–	Т.	1.	–	С.	193,	203,	138,	270.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1400,	1403,	1404,	1410,	1416.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	306.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	313.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	382,	383,	539,	855,	1014,	1016.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	16,	73,	75,	76,	77.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	313.

Пятидесятилетний	 юбилей	 службы	 Святой	 Церкви	 и	 отечеству
высокопреосвященного	Платона,	архиепископа	Херсонского	и	Одесского.
–	Одесса,	1877.

Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,
1844–1891;	1884.	–	Т.	33.	–	С.	328;	1889,	кн.	3.

Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –	 М.,	 1846–
1918;	1877.	–	Кн.	2.	–	С.	35.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т./
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	5.	–	С.	499–502.

Письма	 митрополита	 Московского	 Филарета	 к	 наместнику	 Свято-
Троицкой	Сергиевой	лавры	архимандриту	Антонию	(1831–1867	гг.):	в	4	ч.
–	М.,	1877–1884;	1883,	ч.	3.	–	С.	35–36.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	1.	–	С.	83;	ч.	2.	–	С.	211,	276.

Русский	календарь	А.	Суворина	на	1893	г.	–	СПб.,	1893.	–	С.	333.
Письма	 Филарета	 митрополита	 Московского	 к	 А.	 Н.	 Муравьеву.	 –

Киев,	1869.	–	С.	54,	56,	57,	72,	75.
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Библиографические	записки.	–	М.,	1892,	№	1.	–	С.	36.
Руководство	для	сельских	пастырей.	–	1882,	№	13	и	14.	–	С.	309–352.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914,	т.	1.	–	С.	946.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	865.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	540;	прим.	1.	–	С.	544.

Освящение	 собора	 в	 Риге	 митрополитом	 Платоном	 (Городецким).
(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).

Посещение	костела	митрополитом	Платоном	(Городецким).	(Каталог
СПб.,	Синод,	библ.).

Благодеяние	 православному	 эсту	 митрополитом	 Платоном
(Городецким).	(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).

Обед	 в	 честь	 митрополита	 Платона	 (Городецкого)	 от	 донского
дворянства.	(Каталог	СПб.,	Синод.	библ.).

Письмо	рижан	к	митрополиту	Платону	(Городецкому).	(Каталог	СПб.,
Синод,	библ.).

Прощание	 с	 Ригой	 митрополита	 Платона	 (Городецкого).	 (Каталог
СПб.,	Синод,	библ.).

Пребывание	 в	 Новочеркасске	 митрополита	 Платона	 (Городецкого).
(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).

Пребывание	в	Вильне	митрополита	Платона	 (Городецкого).	 (Каталог
СПб.,	Синод,	библ.).

25-летие	его	служения.	(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).
40-летие	его	служения.	(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).
60-летие	его	служения.	(Каталог	СПб.,	Синод,	библ.).
Промысл	Божий	из	жизни	покойного	митрополита	Киевского	Платона

//	Кормчий.	–	М.,	1907,	№	42.	–	С.	501–502.
Высокопреосвященнейший	Платон,	митрополит	Киевский	(некролог).

–	Киев,	1891.	См.	также:	Душеполезное	чтение.	–	М.,	1891,	№	11.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	41.	–	С.	326–336.
Тверские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	535–538.
Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	470–483.
Херсонские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	607–612.
Донские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	881–885.
Рижские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	664–683.
Костромские	епархиальные	ведомости.	–	1891.	–	С.	463–466.
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Минские	епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	20.	–	С.	531–533.
Московские	ведомости.	–	М.,	1887,	№	251.
–»–	1891,	№	272–273,	275,	278.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	август.	–	С.	20.
–»–	1873,	январь.	–	С.	25.
–»–	1874,	январь.	–	С.	18–20;	апрель,	май,	июнь.	–	С.	127,	127;	июль.	–

С.	293.
–»–	1875,	май.	–	С.	XII.
–»–	1877,	март.	–	С.	654.
–»–	1879,	февраль.	–	С.	276.
–»–	1882,	июнь.	–	С.	162–163,	168–169,	175–176;	июль.	–	С.	183,	186,

327;	сентябрь.	–	С.	178–206;	декабрь.	–	С.	423,	465.
–»–	1884,	июнь.	–	С.	65–66,	78–79,	88–89,	96–97,	109–112;	июль.	–	С.

141;	 август.	–	С.	145,	158;	 сентябрь.	–	С.	217–218;	октябрь.	–	С.	262–264;
ноябрь.	–	С.	409–445;	декабрь.	–	С.	487.

–»–	 1886,	 февраль.	 –	 С.	 272,	 279;	 апрель.	 –	 С.	 12,	 17–21,	 28,	 57,	 72,
76,93,	101;	май.	–	С.	4–6;	август.	–	С.	38–39,	12,	21–27;	декабрь.	–	С.	65,	77,
84–85,	97,	105–107.

–»–	1887,	сентябрь.	–	С.	81–84;	октябрь.	–	С.	116;	ноябрь.	–	С.	138.
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Платон,	митрополит	Московский	и
Коломенский	(Левшин	Петр	Георгиевич)	
Родился	29	июня	1737	года	в	селе	Чашникове	Московской	губернии	в

семье	причетника.
Образование	 начал	 в	 Коломенской	 духовной	 семинарии,	 потом

перешел	в	Московскую	Славяно-греко-латинскую	академию .
В	 1757	 году,	 по	 окончании	 духовной	 академии,	 назначен	 учителем

пиитики	и	греческого	языка	в	ней	же.
В	 1758	 году	 приглашен	 настоятелем	 Троице-Сергиевой	 лавры	 и	 в

Троицкую	духовную	семинарию	учителем	риторики.
14	 августа	 1758	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 30	 августа

рукоположен	во	иеродиакона.
22	июля	1759	года	рукоположен	во	иеромонаха	и	назначен	префектом

Троице-Сергиевой	духовной	семинарии	и	первым	соборным	иеромонахом
Троице-Сергиевой	лавры.

С	1761	года	–	ректор	духовной	семинарии.
С	 1762	 года	 (или	 с	 1763-го)	 –	 придворный	 проповедник	 и

законоучитель	наследника	Павла	Петровича.
С	1763	года	–	наместник	Троице-Сергиевой	лавры.
16	 июля	 1766	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Троице-Сергиевой

лавры.	Назначен	членом	Святейшего	Синода.
10	 октября	 1770	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского	 и

Кашинского	 с	 возведением	 в	 сан	 архиепископа	 и	 с	 оставлением
настоятелем,	архимандритом	Троице-Сергиевой	лавры.

21	 января	 1775	 года	 назначен	 архиепископом	 Московским,	 по-
прежнему	оставаясь	в	должности	архимандрита	Троице-Сергиевой	лавры.

С	15	ноября	1775	года	–	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской
академии.

29	 июня	 1787	 года	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Московского	 и
Калужского.	В	1799	году	велено	именоваться	Московским	и	Коломенским.

13	 июня	 1811	 года	 в	 связи	 с	 тяжелой	 болезнью	 (разбит	 параличом)
уволен	от	епархиальных	дел	до	выздоровления.

Скончался	11	ноября	1812	года	в	Вифании,	где	и	погребен.
Нетленно	 почивает	 в	 созданном	 им	 Спасо-Вифанском	 монастыре,	 в

Преображенском	храме.	Имеет	благодать	исцеления	детей,	которых	очень
любил	при	жизни.

В	 своей	 автобиографии	 митрополит	 Платон	 описывает,	 что	 родился
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он	на	Петров	день,	на	восходе	солнца.	Отец	его,	причетник	Егор	Данилов,
получил	известие	о	рождении	сына	в	тот	момент,	когда	ударил	в	колокол	к
заутрене,	и,	«оставив	звон,	потек	от	радости	узреть	родившегося».	Такова
была	простота	нравов,	что	никто	не	поставил	ему	этого	в	вину,	наоборот,
люди,	узнав	причину	перерыва	звона,	радовались	с	отцом.

Родители	 Петра,	 будущего	 митрополита	 Платона,	 были	 люди
благочестивые.	Мать	 его,	Татьяна	Ивановна,	 как	 только	ребенок	начинал
говорить,	 научила	 его	 произносить	 имя	 Божие	 и	 учила	 молитвам,
доступным	 его	 детскому	 возрасту.	 К	 тому	 же	 она	 была	 трудолюбивая
хозяйка	 и,	 несмотря	 на	 скудость	 средств,	 умела	 одевать	 детей	 опрятнее,
чем	другие,	более	богатые.

С	 шести	 лет	 Петра	 начали	 учить	 грамоте,	 а	 восьми	 лет	 он	 уже
свободно	 читал	 и	 пел	 в	 церкви	 и	мог	 один	 править	 на	 клиросе	 во	 время
литургии.	 Имел	 «светлый	 и	 приятный»	 голос	 (впоследствии	 тенор),	 за
который	его	любили	и	в	селе,	и	позже	в	академии.	На	десятом	году	Петр
был	 отдан	 в	 Заиконоспасскую	 духовную	 академию	 (Славяно-греко-
латинскую	 академию).	 Отец	 его	 в	 это	 время	 был	 священником,	 но,	 по
стечению	 обстоятельств,	 не	 в	 московской,	 а	 в	 Коломенской	 епархии.	По
существовавшему	порядку,	он	и	детей	должен	был	отдать	в	Коломенскую
духовную	 семинарию,	 но	 ему	 этого	 очень	 не	 хотелось,	 и	 он	 усиленно
просил,	чтобы	Петра	и	его	младшего	брата	Александра	приняли	в	лучшую
тогда	 Заиконоспасскую	 Славяно-греко-латинскую	 школу,	 позже
преобразованную	в	академию.	Секретарь	Московской	консистории	и	два.
и	 три	 раза	 отказывал	 ему,	 но	 он	 продолжал	 настаивать.	 Наконец
удивленный	секретарь	пред	всеми	сказал:	«Ну,	ты	прямо	отец	детям:	здесь
мы	не	можем	обирать	денег	от	священников,	кои	просят,	чтобы	их	детей	в
школу	не	брали,	а	от	тебя	не	можем	отвязаться,	чтобы	детей	твоих	в	школу
определить».

Настойчивость	отца	увенчалась	успехом,	и	дети	были	определены	по
его	желанию.

Когда	детей	привели	в	духовную	академию,	их	принял	префект	Иоанн
Козлович	 (впоследствии	 епископ	 Переяславский:	 †	 1757).	 Ободряя
новичков,	 он	 сказал	 им:	 «Учитесь,	 детки,	 после	 Протопопове	 будете».
Предсказание	 его	 сбылось	 в	 такой	 степени,	 на	 которую	 он	 даже	 не
решался	 намекнуть:	 Александр	 впоследствии	 стал	 протопопом
Московского	 Архангельского	 собора	 и	 членом	 Синода,	 а	 Петр-Платон	 –
«протопопов	начальником».

Годы	 обучения	 для	 Петра	 были	 очень	 трудны	 в	 материальном
отношении.	Жил	 он	 в	Москве	 у	 старшего	 брата	 Тимофея,	 бывшего	 в	 то
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время	пономарем	в	храме	Софии	Премудрости	Божией	на	берегу	Москвы-
реки,	и	в	училище	ходил	«босиком,	с	грошом	на	обед»,	а	новые	коты	нес	в
руках	 и	 надевал	 только	 у	 входа	 в	 духовную	 академию.	 Однако	 это	 не
смущало	 его.	 Всю	 жизнь	 он	 был	 веселого	 нрава,	 любил	 посмеяться	 и
пошутить,	 но	 не	 увлекался	 юношескими	 забавами,	 а	 всему	 предпочитал
чтение	книг,	которые	перечитывал	с	жадностью,	и	хождение	в	церковь.

Учился	он	блестяще,	так	что	однажды	был	переведен	через	класс.	На
его	беду,	в	этом	именно	классе	преподавался	греческий	язык.	Заметив,	что
отстает	 в	 этом	 отношении	 от	 товарищей,	 и	 не	 имея	 средств	 купить
учебник,	 Петр	 выпросил	 на	 время	 у	 товарища	 греческий	 учебник	 на
латинском	 языке,	 переписал	 его	 и	 начал	 учиться	 самоучкой.	 Сначала	 он
обращался	 к	 помощи	 товарищей,	 а	 потом	 начал	 ходить	 в	 греческий
монастырь,	 прислушивался	 к	 чтению	 и	 пению	 греков,	 замечал	 их
произношение.	 Со	 временем	 он	 достиг	 такого	 совершенства,	 что	 по
окончании	 духовной	 академии	 был	 назначен	 преподавателем	 греческого
языка.	 Также	 самоучкой	 он	 учился	 географии,	 истории,	 французскому
языку	и	другим	наукам,	всю	жизнь	изучал	что-нибудь	новое.

Блестящие	 успехи	 Петра	 Левшина,	 как	 его	 тогда	 звали,	 привели	 к
тому,	 что	 когда	 в	 Москве	 открылся	 университет,	 он	 был	 назначен	 туда
студентом,	 но	 отказался,	 так	 как	 стремился	 к	 принятию	 монашества.
Подобный	случай	повторился	в	1760	году,	когда	иеромонах	Платон	вместе
с	архимандритом	Гедеоном,	настоятелем	лавры,	был	в	Санкт-Петербурге.
Известный	покровитель	просвещения	И.	И.	Шувалов	предложил	отправить
его	на	свой	счет	в	Париж	в	Сорбоннский	университет,	но	архимандрит	на
это	не	согласился.

По	 академическому	 обычаю,	 на	 Петра	 Левшина	 была	 возложена
обязанность	толковать	Катехизис	по	воскресным	дням.	За	эти	толкования
его	 называли	 «вторым	 Златоустом»	 и	 «московским	 апостолом».	 На
собеседования	 сходилось	 множество	 народа,	 некоторые	 с	 детьми.	 Во
вместительной	палате	теснота	и	духота	были	чрезмерные,	так	что	молодой
проповедник	 во	 время	 двухчасовой	проповеди	 обливался	 потом.	Усердие
слушателей	 воодушевляло	 его.	Впоследствии	 он	 говорил,	 что	 никогда	 не
был	 так	 счастлив,	 как	 в	 это	 время,	 и	 никогда	 его	 с	 таким	 усердием	 и
жадностью	 не	 слушали,	 хотя	 когда	 он	 стал	 архиереем,	 «собрания	 тоже
были	велики	и	ревностны».

Испытываемый	им	в	то	время	высокий	духовный	подъем	он	объяснял
тем,	что	«был	тогда	сердцем	чище»,	и	со	смирением	говорил,	что	теперь
его	грехи	умножились.

Через	 год	 после	 окончания	 духовной	 академии	 Петр	 Левшин	 был
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переведен	 преподавателем	 в	 духовную	 семинарию	 при	 лавре.	 Скоро	 он
был	пострижен	в	монашество	с	именем	Платона	и	через	год	рукоположен
во	 иеромонаха.	 Архимандритом	 лавры	 был	 в	 то	 время	 Гедеон
(Криновский,	 †	 1763;	 впоследствии	 епископ	 Псковский,	 Изборский	 и
Нарвский),	придворный	проповедник	и	член	Святейшего	Синода.	Живя	в
Петербурге,	 он	 не	 раз	 вызывал	 к	 себе	 иеромонаха	 Платона.	 Проповеди
отца	Платона	в	Санкт-Петербурге	привлекли	к	нему	внимание	некоторых
высокопоставленных	 лиц.	Он	 сделался	 известен	 императрице	 Екатерине,
которая	 назначила	 его	 законоучителем	 наследника	 престола	 Павла
Петровича,	 а	 через	 10	 лет,	 когда	 Платон	 был	 уже	 архиепископом
Тверским,	и	невесты	наследника,	Натальи	Алексеевны.	Интересно,	что	на
последнем	 назначении	 настояла	 мать	 невесты,	 герцогиня	 Гессен-
Дармштадтская,	 читавшая	 на	 немецком	 языке	 сочинение	 архиепископа
Платона	«Сокращенное	христианское	богословие».	После	смерти	Натальи
Алексеевны	 преосвященный	Платон	 был	 законоучителем	 и	 второй	 жены
Павла	 Петровича,	 Марии	 Федоровны.	 Такое	 положение	 вынуждало
преосвященного	 Платона,	 вопреки	 своему	 монашескому	 сану,	 иногда
держать	себя	светским	человеком.	Он	бывал	на	приемах	во	дворце,	бывал
даже	 в	 театре,	 в	 большой	 ложе,	 назначенной	 для	 членов	Синода.	 Но	 его
тяготило	 это	 вращение	 среди	 светских	 людей,	 и	 он	 был	 рад,	 когда	 его
назначили	 архимандритом	 Троице-Сергиевой	 лавры	 и	 он	 по	 должности
мог	жить	в	тихом	Сергиевском	подворье.

В	сентябре	1770	года	Платон	был	назначен	архиепископом	в	Тверь,	а	в
январе	 1775	 года	 переведен	 в	 Москву	 с	 оставлением	 архимандритом
Троице-Сергиевой	лавры.	Но,	как	члену	Синода	и	законоучителю	великой
княжны,	по-прежнему	жить	ему	приходилось	в	Санкт-Петербурге.	Только
с	 большим	 трудом,	 ссылаясь	 то	 на	 болезнь,	 то	 на	 необходимость	 лично
заняться	 епархиальными	 делами,	 удавалось	 ему	 «отпроситься»	 на
некоторое	время	в	лавру	и	епархию.

Наведением	 порядка	 в	 епархиях	 митрополит	 Платон	 занимался	 со
свойственной	ему	энергией.	Он	обращал	особенное	внимание	на	духовные
школы	 и	 обители.	 Испросил	 увеличение	 средств	 Тверской	 духовной
семинарии	с	восьмисот	рублей	в	год	до	двух	тысяч	рублей,	благодаря	чему
увеличилось	 количество	 учащихся.	 Построил	 при	 Московской	 духовной
академии	общежитие	(бурсу)	и	довел	число	учеников	с	250–300	человек	до
тысячи.	 Завел	 малые	 школы	 при	 монастырях	 на	 монастырские	 средства.
Заботился	 о	 развитии	 в	 питомцах	 духа	 истинной	 церковности,	 выдвигал
даровитейших	 на	 служение	 Церкви.	 Сонм	 его	 учеников-иерархов	 очень
велик,	 а	 учеными	и	 добропорядочными	 священниками	 он	 наполнил	 чуть
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ли	не	всю	Москву	и	даже	окрестности.
Сам	 строгий	 инок,	 всей	 душой	 преданный	 монашеству,	 он	 много

обителей	 устроил	 и	 благоукрасил	 и	 воскресил	 в	 них	 дух	 истинного
монашества,	 призвав	 для	 этого	 учеников	 великого	 старца	 Паисия
(Величковского,	 †	 1794;	 память	 15/28	 ноября).	 Из	 обновленных	 им
обителей	особенно	замечательны	были	Пешношская	и	Оптинская.

Митрополит	 Платон	 с	 детства	 был	 глубоким	 и	 благоговейным
почитателем	 преподобного	 Сергия	 (†	 1392;	 память	 5/18	 июля,	 25
сентября/8	 октября).	 Он	 составил	 ему	 акафист	 и	 в	 течение	 всей	 своей
жизни	усиленно	заботился	о	благолепии	и	благосостоянии	лавры.	В	начале
его	 служения	 в	Москве	 (1778	 год)	 он	 на	 полученные	 из	 казны	 тридцать
тысяч	 рублей	 богато	 украсил	 лавру,	 сделав	 чуть	 ли	 не	 во	 всех	 храмах
стенную	роспись	и	новые	иконостасы	(в	Троицком	соборе	–	обложенный
серебром),	 устроил	 Серапионовскую	 и	Максимовскую	 палатки	 и	 многое
другое.

В	 1808	 году	 были	 покрыты	медью	 с	 позолотой	 главы	 в	 Троицком	 и
Успенском	 соборах ,	 на	 Духовской	 и	 трапезной	 церквах.	 Сделана	 сень
серебряная	 на	 столбах	 в	 Троицком	 соборе	 ценою	 в	 20	 тысяч	 рублей	 и
серебряная	рака	над	мощами	преподобного	Никона.

В	1795	году	митрополит	пожертвовал	туда	серебряный	семисвечник,
дарохранительницу	 весом	 9	 фунтов	 золота	 и	 32	 фунта	 серебра.
Семисвечник	 этот	 в	 виде	 разделяющейся	 на	 семь	 частей	 ветви	 с
чеканными	 листьями	 представляет	 собой	 образец	 художественной
ювелирной	 работы	 и	 в	 то	 же	 время	 христианского	 настроения
жертвователя.	 На	 семисвечнике	 сделана	 надпись:	 «Твоя	 от	 Твоих,	 Тебе
приносит	 через	 Твоего	 Архиерея,	 Всечестного	 и	 Великого	 Архиерея
грешный	Платон	в	лето...	якоже	вдовицы	прими	и	мою	лепту».

Кроме	 того,	 митрополит	 Платон	 основал	 и	 благоукрасил	 известный
каждому	 благочестивому	 уму	 монастырь	 Вифанию,	 в	 1779	 году
возобновил	Николаевскую	Берлюковскую	пустынь,	 в	 1808	 году	 построил
храм	во	имя	Святой	Троицы	в	Троицком	Стефано-Махрищском	монастыре
Владимирской	 губернии	 и	 т.	 д.	 Возобновил	 архиерейские	 палаты	 в
Москве,	 разрушенные	 и	 разграбленные	 во	 время	 чумного	 мятежа	 в	 1771
году.

Большой	 заслугой	 митрополита	 Платона	 (тогда	 еще	 архиепископа),
вскоре	после	назначения	его	на	Московскую	кафедру,	было	уничтожение
«бесчестного	 крестца»	 у	Спасских	 ворот,	 где	 собирались	 отрешенные	 от
мест,	а	иные	и	запрещенные	или	состоящие	под	судом	«бродяги-попы».	За
самую	 малую	 цену	 (5–10	 копеек)	 нанимались	 они	 служить	 обедни.

15
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«Делало	 это	 нестерпимый	 соблазн,	 но	 Бог	 помог	 архиепископу	 все	 сие
перенести,	так	что	сего	и	следа	не	осталось,	хотя	оно	продолжалось,	может
быть,	 через	 несколько	 сот	 лет	 и	 хотя	 прежние	 архиереи	 в	 том	 же
старались,	но	не	успели».	И	мало	того,	что	не	успели,	но	всего	несколько
лет	 назад	 попытка	 епископа	 Амвросия	 уничтожить	 этот	 крестец	 была
одной	 из	 причин,	 приведших	 к	 мятежу	 и	 его	 убийству,	 так	 что,	 кроме
всего	прочего,	для	этого	дела	требовалось	и	немалое	мужество.

Уменьшил	 митрополит	 Платон	 и	 число	 домовых	 церквей,	 соединил
приходы,	 чтобы	 они	 могли	 безбедно	 содержать	 священников,	 так	 как
заметил,	 что	 чем	беднее	 духовенство,	 тем	более	подвержено	 оно	 разным
порокам.

«Не	 много	 уважал»	 он	 и	 принятые	 тогда	 выборы	 прихожанами
священно-	 и	 церковнослужителей,	 которые	 часто	 вели	 к
злоупотреблениям.	 Сначала	 многие	 были	 этим	 недовольны,	 но	 потом
увидели,	 что	 священники	 им	 назначаются	 хорошие	 и	 гораздо	 лучше
выбранных	ими,	и	перестали	роптать.

Как	 писал	 сам	 Платон,	 «в	 производстве	 дел	 он	 не	 взирал	 ни	 на
сильные	 лица,	 ни	 на	 просьбы,	 ни	 на	 слезы,	 коли	 то	 находил	 со
справедливостью	 законною	 несообразным	 и	 с	 расстройством	 общего
порядка	паствы».	Когда	считал	нужным,	не	считался	он	и	с	 тем,	что	мог
навлечь	 на	 себя	 царское	 неудовольствие.	 Этим	 пользовались	 враги
митрополита,	 опасавшиеся	 его	 ума	 и	 влияния.	 Было	 время,	 когда	 только
дружба	с	Г.	А.	Потемкиным	спасала	его	от	царской	опалы.	За	связь	с	И.	В.
Лопухиным	и	И.	П.	Тургеневым	его	чуть	было	не	обвинили	в	масонстве.
Оправдало	 его	 только	 найденное	 в	 бумагах	 Н.	 И.	 Новикова	 письмо
Лопухина,	который	писал,	что	«никак	не	мог	убедить	Платона	вступить	в
их	общество».

Так	 получилось	 и	 при	 восшествии	 на	 престол	 императора	 Павла.
Павел	очень	любил	своего	бывшего	учителя,	15	лет	переписывался	с	ним,
но	на	него	произвело	неприятное	впечатление	то,	что	во	время	коронации
митрополит	 предложил	 ему	 при	 входе	 в	 алтарь	 снять	 шпагу.	 Заметно
охладел	 к	 нему	 Павел	 после	 того,	 как	 преосвященный	 Платон	 стал
протестовать	против	награждения	духовенства	орденами.

Между	тем	силы	митрополита	иссякали.	Еще	в	сравнительно	молодом
возрасте	 он	 страдал	 от	 тяжелых	 геморроидальных	 и	 почечных	 колик	 (от
камней	 в	 почках),	 доводивших	 его	 подчас	 до	 полного	 изнеможения.	 С
годами	 приступы	 усилились,	 заставляя	 опасаться	 за	 его	 жизнь.	 Не	 раз
просил	 он	 об	 увольнении	 на	 покой,	 но	 получал	 ответ,	 что	 может,	 когда
захочет,	жить	в	Троице-Сергиевой	лавре,	поручив	дела	викарию.
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В	1805	или	1806	году	с	ним	произошел	удар,	от	которого	митрополит
уже	 не	 оправился.	Силы	 его	 слабели.	Управление	 делами	 он	 постепенно
передавал	 викарию,	 епископу	 Августину	 (Виноградскому,	 †	 1819).
Наконец	в	1811	году	он	был	освобожден	совершенно	до	выздоровления.	Но
после	 этого	 (уже	 в	 самом	 конце	 своей	 жизни)	 митрополиту	 Платону
пришлось	 перенести	 страшное	 душевное	 потрясение	 –	 нашествие
Наполеона,	 взятие	 и	 пожар	Москвы.	 Когда	 уже	 столица	 начала	 пустеть,
улицы	 ее	 были	 наполнены	 только	 отъезжавшими	 из	 нее	 или	 обозами	 с
военными	снарядами	и	ранеными,	тогда	из	Вифании	прибыл	митрополит
Платон	в	последний	раз	взглянуть	на	любезную	ему	Москву.	Говорят,	что
он	 хотел	 было	 ехать	 на	 Бородинское	 поле	 или	 Поклонную	 гору	 и
благословением	своим	воодушевить	воинство	к	битве	за	Москву.

Приехав	в	Чудов	монастырь	28	августа,	он	сел	в	креслах	на	входном
крыльце	и	долго	со	слезами	смотрел	на	Кремль,	как	будто	прощаясь	и	как
будто	предчувствуя	свою	вечную	с	ним	разлуку	и	его	жребий.

1	сентября	митрополит	Платон	возвратился	из	Москвы	в	Вифанию,	а	2
сентября	французы	заняли	столицу.	Но	и	после	этого	митрополит	никак	не
хотел	 оставлять	 Вифанию,	 и	 только	 когда	 неприятель	 стал	 появляться	 в
ближних	селениях,	принуждаемый	окружающими,	выехал	в	Махрищи.

Митрополит	 Платон	 был	 одним	 из	 величайших	 русских	 святителей
XVIII	века	и	плодовитейшим	духовным	писателем	своего	времени.	Он	не
только	писал	и	проповедовал,	но	и	других	побуждал	к	тому	же.	Он	имел
дар	слова	как	в	проповеди,	так	и	в	рассказах.	Проповеди	его	–	не	образец
красноречия,	 но	 надобно	 было	 видеть	 и	 слышать	 его	 декламацию	 –	 без
порывов,	 всегда	 умеренную,	 всегда	 достойную	 сана	 и	 святыни.	 Речь	 его
была	 исполнена	 жизни,	 и	 если	 не	 все,	 слушая	 проповеди	 его,	 отирали
слезы,	то,	конечно,	никто	не	выходил	из	церкви	без	сожаления	и	желания
еще	послушать	его.

Умный	 и	 образованный,	 обладавший	 редким	 умением	 отличать	 и
выдвигать	 талантливых	 людей,	 он	 любил	 храм	и	 богослужение,	 дорожил
церковной	стариной	и	заботился	о	сохранении	ее.

Глубокая	чувствительность	души	его	проявлялась	при	богослужении;
почти	 всякий	 раз	 при	 чтении	 Символа	 веры	 и	 молитвы	 Господней	 он
заливался	слезами	от	душевного	умиления;	к	Божественной	Трапезе	всегда
приступал	со	слезами.	Отличительными	свойствами	его	благородной	души
были	благодарность,	прямодушие	и	чистосердечие.

Память	 его	 благоговейно	 чтится	 из	 рода	 в	 род,	 а	 совершающиеся	 по
временам	 знамения	 милости	 Божией,	 исцеления	 у	 гроба	 его	 служат
несомненным	 вестником	 того,	 что	 за	 гробом	 почивший	 обрел	 себе
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блаженную	часть	спасаемых.
Некоторые	случаи	из	жизни	митрополита	Платона.
Однажды	 в	 Троицкой	 лавре	 монах	 принес	 ему	 кусок	 черного

заплесневелого	хлеба	с	жалобой,	что	кормят	таким	хлебом.	Митрополит,
взяв	этот	кусок,	стал	его	есть,	между	тем	завел	разговор	с	монахом,	и	когда
съел,	 то	 спросил,	 как	 будто	 забывши,	 с	 чем	 монах	 пришел	 к	 нему.
«Жаловаться	на	дурной	хлеб»,	–	ответил	монах.	«Да	где	же	он?»	–	спросил
митрополит.	«Вы	его	изволили	скушать».	–	«Ну,	поди	и	ты	сделай	то	же,
что	 я»,	 –	 сказал	 ему	 спокойно	 митрополит.	 Урок	 терпения
монашествующим.

Игумения	 Новодевичьего	 монастыря	 Мефодия	 любила	 вспоминать,
как	 у	 нее	 во	 время	 оно	 бывал	 в	 гостях	 покойный	 митрополит	 Платон.
Когда	он	приезжал	к	ней	неожиданно	и	она	просила	его	остаться	обедать,
то	он,	бывало,	уж	непременно	спросит:	«А	старая	гречневая	каша	есть?	А
то	 не	 сяду	 с	 тобой	 обедать».	 Если	 в	 игуменской	 келии	 не	 оказывалось
старой	гречневой	каши,	 то	послушницы	отправлялись	на	поиски	по	всем
келиям	и,	конечно,	почти	всегда	находили	любимое	кушанье	владыки.

Пользуясь	подозрительностью	императора	Павла,	придворная	интрига
злоупотребляла	 этой	 слабостью	 доброго	 по	 природе	 государя.	 Завидуя
митрополиту	 Платону,	 которого	 император	 отличал	 знаками	 особого
благоволения	 и	 доверия,	 завистники	желали	 уронить	 его	 в	 глазах	Павла.
Известно,	 что	 император	 вел	 переписку	 с	Платоном.	 Вот	 ему	 и	 сказали:
«Ваше	Величество,	вы	все	пишите	Платону,	а	он	мало	ценит	ваши	письма,
ведь	 он	ими	оклеивает	 окна».	Павел	 вспылил,	 и	 подозрение	 запало	 в	 его
душу.	Приехав	в	Москву,	он	неожиданно	для	Платона	прибыл	в	Вифанию.
Платон	встретил	его	с	радостью,	но	мрачный	вид	императора	дал	понять
изучившему	 его	 Платону,	 что	 он	 переживает	 мучительное	 состояние.
«Веди	меня	по	твоим	комнатам»,	–	сказал	император.	Платон	его	водит,	а
император	все	присматривается	к	окнам.

–	Ты	не	все	показал	мне	комнаты!
–	Государь!	Ты	видел	все,	–	отвечал	Платон.
–	Нет,	не	все,	–	раздраженно	возразил	император.
–	А	если	ты	сомневаешься,	государь,	возьми	мелок	и	отмечай	всякую

дверь.	Увидишь	без	отметки	дверь	–	ну,	значит,	там	не	был.
Убедившись,	 что	 митрополит	 сказал	 правду,	 Павел,	 войдя	 в	 зал,

открыл	 ему	 причину	 своего	 странного	 поступка:	 «Мне	 сказали,	 что	 ты
моими	письмами	оклеиваешь	окна».	Митрополит	опускается	на	колени	и
говорит:	«Государь!	Умолял	я	тебя	и	теперь	умоляю:	не	верь	ты	клевете.
Она	пагубна	для	тебя	вдвойне:	пагубна	как	для	человека,	пагубна	как	для
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монарха».
Тронутый	 искренним	 словом	 своего	 духовного	 наставника,	 Павел

бросился	 к	 нему	 на	шею,	 как	 стоял	 тот	 на	 коленях,	 и	 стал	 целовать	 его.
Между	 тем	 императрица,	 любовавшаяся	 до	 того	 из	 окна	 гостиной	 на
лавру,	 вдруг	 оборотилась	 к	 стороне	 зала.	 Увидев,	 как	 император	 почти
накрыл	 собою	 стоявшего	 на	 коленях	 митрополита,	 она	 бросилась	 туда.
«Что	такое?	Что	такое?»	–	отчаянно	крикнула	она.

Император,	поняв	 ее	ошибку,	 рассмеялся.	Он	поднял	митрополита	и
сказал	ему:	«Зови,	владыка,	своего	повара	и	заказывай	ему	обед.	Я	буду	у
тебя	 обедать	 и	 останусь	 ночевать».	 Император	 был	 весел,	 осматривал
местность	и	весь	день	провел	в	беседе	со	знаменитым	святителем,	а	уезжая
на	другой	день,	приказал	ему	в	гостиной	комнате,	в	память	его	пребывания
и	ночлега,	устроить	императорские	гербы.

Однажды	митрополит	Платон	стоял	на	хорах	придела	Преображения,
а	 возле	 него	 встал	 какой-то	 священник,	 не	 видавший	 никогда
митрополита,	 к	 которому	 имел	 дело.	 Перед	 выходом	 с	 Евангелием
причетник	 поставил	 свечу	 в	 северных	 дверях,	 а	 сам,	 полагая,	 что,	 пока
будут	 читать	 «Блаженни»,	 успеет	 сбегать	 вниз,	 побежал	 по	 лесенке.
Между	 тем	 диакон	 подходит	 с	 Евангелием	 к	 северным	 дверям,	 а	 свечу
некому	понести.	Митрополит,	заметив	его,	говорит	священнику:	«Возьми
свечу,	 понеси».	 –	 «Не	 подобает,	 –	 отвечает	 батюшка,	 –	 я	 иерей».	 Тогда
митрополит	идет	сам,	берет	свечу,	преподносит	ее,	 а	по	входе	диакона	в
алтарь	 становится	 против	 царских	 врат,	 пока	 священник	 преподал
благословение,	затем	относит	свечу	на	южную	сторону	и,	поставив	ее	на
место,	кланяется	спесивому	батюшке:	«А	я	митрополит!»

Труды:
Акафист	князю	Даниилу.	–	М.,	1795.
Акафист	 преподобному	 Сергию	 Радонежскому	 чудотворцу.	 –	 М.,

1795.
Инструкция	благочинным	священникам.	–	М.,	1775.
Катехизис,	или	Первоначальное	наставление	в	христианском	 законе,

толкованное	всенародно.	1757	и	1758	гг.;	в	2	ч.	–	М.,	1781.
Краткий	 катехизис	 ради	 обучения	 малолетних	 детей	 христианскому

закону.	–	М.,	1775	и	Вена,	1773,	вып.	8.
Сокращенный	 катехизис	 для	 обучения	 отроков	 с	 присовокуплением

молитв	и	христианского	нравоучения.
Сокращенный	 катехизис	 для	 священнослужителей	 с	 приложением

мест	 из	 слова	 Божия,	 правил	 святых	 апостол	 и	 святых	 отец	 и	 духовного
регламента	и	присяг.	–	М.,	1775.
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Православное	 учение,	 или	Сокращенное	 христианское	 Богословие,	 с
прибавлением	молитв	и	рассуждения	о	Мелхиседеке.	–	СПб.,	1765.

Увещание	 раскольникам	 с	 чиноположением,	 как	 принимать
обращающихся	из	них	к	Православной	вере.	–	СПб.,	1766.

Христианское	нравоучение	к	первой	русской	азбуке.	Наставление	для
окрещенного	 им	 из	 турок	 Магомета,	 в	 святом	 крещении	 Моисея
Петровича	Платонова.

Житие	святого	Сергия	Радонежского.
Краткое	историческое	описание	Свято-Троице-Сергиевой	лавры.	1790

г.
Записки	 о	 путешествии	 в	 Киев,	 1804	 //	 Снегирев	 И.	 М.	 Жизнь

Московского	митрополита	Платона.	–	М.,	1856,	приложение.
Путевые	 заметки	 о	 путешествии	 в	 Ростов,	 Ярославль,	 Кострому,

Владимир,	 1792	 //	 Снегирев	 И.	 М.	 Жизнь	 Московского	 митрополита
Платона.	–	М.,	1856,	приложение.

Краткая	Российская	церковная	история:	в	2	ч.	–	М.,	1805.
Записки	 о	 своей	 жизни	 митрополита	 Платона	 (с	 1808	 до	 1812	 года

ведены	 наместником	 лавры	 архимандритом	 Самуилом	 Запольским-
Платоновым).

Ответы	на	16	вопросов	Вольтера.
Проповеди	(в	количестве	500).
Переводы:	31	письмо	святого	Григория	Богослова	(из	Тацита).
С	греческого:
Три	слова	Иоанна	Златоуста:
Слово	святого	Иоанна	Дамаскина	на	Успение	Божией	Матери;
Три	слова	святого	Григория	Богослова.
Литература:
Дмитриев	Д.	С.	Платон,	митрополит	Московский	и	его	обитель.	–	М.,

1898.
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–

М.,	1867.
Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 История	 Московской	 Славяно-греко-

латинской	академии.	–	М.,	1855.
Беляев	А.	А.	Хозяйственная	деятельность	митрополита	Платона.	–	М.,

1899.
Четыркин	Ф.	В.	Платон,	митрополит	Московский.	–	2-е	изд.	–	СПб.,

1899.
А.	Б-в,	Жизнь	Платона,	митрополита	Московского.	–	М.,	1891.
Снегирев	И.	М.	Жизнь	московского	митрополита	Платона.	–	4-е	изд.	–
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М.,	1891.
Снегирев	И.	М.	Подробности	жизни	митрополита	Платона.	–	Троице-

Сергиева	лавра,	1900.
Надеждин	 А.	 Московский	 митрополит	 Платон	 Левшин	 как

проповедник.	–	Казань,	1883.
Виноградов	 В.	 П.	 Платон	 и	 Филарет,	 митрополиты	 Московские

(сравнительная	 характеристика	 их	 нравственного	 облика).	 –	 Сергиев
Посад,	1913.

Виноградов	 В.	 П.	 Наследие	 митрополита	 Платона	 в	 истории
Московской	 духовной	 академии.	 Речь	 в	 собрании	 Церковно-
археологического	отдела	Общества	любителей	духовного	просвещения	22
октября	1914	г.	–	Сергиев	Посад,	1914.

Новаковский	В.	И.	Платон,	митрополит	Московский.	–	3-е	изд.	–	СПб.,
1883.

Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 Автобиография	 Платона,	 митрополита
Московского.	 [Изд.	 по	 рукописи;	 предисловие	 и	 примечания	 протоиерея
С.	К.	Смирнова].	–	М.,	1887.

Смирнов	 П.	 А.,	 протоиерей.	 История	 христианской	 православной
церкви.	–	Б.	м.,	г.	–	С.	283–285.

Беляев	 А.	 А.	 Митрополит	 Платон,	 как	 строитель	 национальной
духовной	школы.	–	Сергиев	Посад,	1913.

Беляев	 А.	 А.	 Национальный	 дух	 митрополита	 Платона.	 –	 Сергиев
Посад,	1913.

Беляев	 А.	 А.	 Профессор	 Московской	 духовной	 академии	 П.	 С.
Казанский	 и	 его	 переписка	 с	 архиепископом	 Костромским	 Платоном.	 –
Сергиев	Посад,	1910.	–	Вып.	1.

Лысогорский	 Н.	 В.	 Московский	 митрополит	 Платон	 Левшин,	 как
противораскольничий	деятель.	–	Ростов-на-Дону,	1905.

Поселянин	 Е.	 Русская	Церковь	 и	 русские	 подвижники	XVIII	 века.	 –
СПб.,	1905.	–	С.	107–119.

Поселянин	 Е.	 Об	 изучении	 жизни	 и	 трудов	 и	 чествования	 памяти
Платона,	митрополита	Московского.	–	Сергиев	Посад,	1912.

Розанов	Н.	П.	Московский	митрополит	Платон	 (1737–1812).	 –	 СПб.,
1913.

Громогласов	 И.	М.	 Новое	 исследование	 о	Московском	 митрополите
Платоне.	Критико-библиографический	очерк.	–	М.,	1907.

Муретов	С.	Д.	Письма	митрополита	Платона	к	высочайшим	особам.	С
предисловием	и	примечанием	С.	Д.	Муретова.	–	М.,	1895.

Муретов	С.	Д.	Поздравление	Вифанской	духовной	семинарии	в	день
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тезоименитства	Московского	митрополита	Платона.	–	М.,	1897.
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

109.
Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	124,

128,	161.
Бережанский	Н.	Уголок	митрополита	Платона	//	Русский	паломник.	–

1912,	№	52.	–	С.	826–828.
Горский	М.	Русский	Златоуст	//	Русский	паломник.	–	1912,	№	49.	–	С.

771–772.
Едлинский	 М.	 Е.,	 священник.	 Подвижники	 и	 страдальцы	 за	 веру

православную	и	землю	свято-русскую	от	начала	христианства	на	Руси	до
позднейших	времен.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1903.	–	Т.	3.	–	С.	266–290.

Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –
Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	3.	–	С.	179,	369;	т.	4.	–	С.	41,	72,	85,	98,	109,
115,	153,	200,	340.	пр.	5.632:	т.	5.	–	С.	230,	231,	770,	939.	т.	6.	–	С.	2,	87,	397,
445;	т.	9.	–	С	91,	92,	213,	285,	308,	377.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	131,	141,	444.

Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со
времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	3,	кн.	1.	–	С.	5–6,	7.

Виноградов	 Н.	 П.	 Вознесенская	 Давидова	 пустынь	 Серпуховского
уезда.	Московской	губернии	(краткий	исторический	очерк	к	400-летию	ее
существования	(1515–1915).	–	М.,	1915.	–	С.	28.	29.

Благовещенский	 И.	 А.,	 протоиерей.	 Архиепископ	 Евгений	 Казанцев
(биографический	очерк):	в	2	ч.	–	М.,	1875,	ч.	1.	–	С.	7–25:	ч.	2.	–	С.	13,	121–
125.

Никифор	 (Бажанов),	 игумен.	 Сборник	 для	 любителей	 духовниго
чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	192,	202,	204,	205,	296–298,	315,	318.	323–334.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405,	1414.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	125.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	134.

Ратшин	А.	Полное	собрание	исторических	сведений	о	всех	бывших	в
древности	и	ныне	существующих	монастырях	и	примечательных	церквах	в
России.	–	М.,	1852.	–	С.	101,	178–191.
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Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	278,	пр.	1.	338,	339.

Зверинский	 В.	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	 о	 православных	 монастырях	 в	 Российской	 империи	 с
библиографическим	указателем:	в	3	т.	–	СПб.,	1890–1897;	1892.	т.	2.	–	С.
409.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	82,	426,	438,	450,	478,	490.

Заведеев	 П.	 История	 русского	 проповедничества	 от	 XVII	 в.	 до
настоящего	времени.	–	Тула,	1879.	–	С.	140.

Поторжинский	 М.	 А.	 История	 русской	 церковной	 проповеди	 в
биографиях	и	образцах	с	половины	IX-XIX	вв.	–	2-е	изд.	–	Киев,	1891.	–	С.
610–655.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	754,	758,	768.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	125.

Кантата	 в	 память	 в	 Бозе	 почившему	 Платону,	 митрополиту
Московскому	//	Московские	церковные	ведомости.	–	М.,	1897.

Старческие	 советы	 некоторых	 отечественных	 подвижников
благочестия	XVIII-XIX	вв.	–	М.,	изд.	Афонского	Русского	Пантелеймонова
монастыря,	1913.	–	С.	147,	249.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	75,	76.

Платон,	 митрополит,	 и	 основанная	 им	 Вифанская	 обитель.	 –	 Свято-
Троицкая	Сергиева	лавра.	1909.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	1.	–	С.	77,	пр.	1,	102:	ч.	2.	–	С.	27,
97,	98,	185,	260,	пр.	2	и	261.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	403.

Платон,	 митрополит	 Московский	 и	 Спасо-Вифанский	 монастырь.	 –
Свято-Троицко-Сергиева	лавра.	1897.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	2.	–	С.	425.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
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1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	6,	7,	140,	197,	202,	203–207,	209.	211–213,	232,
235,	409–411,	438,	590.	620,	653,	667.	695.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1874,	май.	–	С.	27;	июнь.	–	С.	94.
–»–	1875,	февраль.	–	С.	99–143;	май-июнь.	–	С.	3–44;	август.	–	С.	327–

347.
–»–	1882,	апрель.	–	С.	339–364;	июль-август.	–	С.	266–311:	октябрь.	–

С.	115–148.
–»–	1883,	апрель.	–	С.	372–394;	май.	–	С.	3–42;	июнь.	–	С.	136–168.
–»–	1899.	январь.	–	С.	95.
–»–	1900,	февраль.	–	С.	213.
–»–	1901,	февраль.	–	С.	207–235;	апрель.	–	С.	51.
–»–	1902,	сентябрь.	–	С.	128.
–»–	1907,	март.	–	С.	9;	сентябрь.	–	С.	465;	октябрь.	–	С.	448.
–»–	1908,	ноябрь.	–	С.	593.
–»–	1909,	июль-август.	–	С.	210,	215,	226:	апрель.	–	С.	428.
–»–	1910,	январь.	–	С.	10,	11:	декабрь.	–	С.	26.
–»–	1911,	декабрь.	–	С.	33.
–»–	1912,	май.	–	С.	242–250;	октябрь.	–	С.	569–588.
–»–	1913,	февраль.	–	С.	98.
–»–	1915,	июль-август.	–	С.	17.
Вестник	Европы.	–	СПб.,	1873.	–	Т.	6.	–	С.	230,	236.
Православное	обозрение.	–	М.,	1868,	июль.	–	С.	382.
–»–	1877,	сентябрь-декабрь.	–	С.	364–372.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1894,	№	19.	–	С.	596.
–»–	1903,	№	13.	–	С.	61,	38–92.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	сентябрь.	–	С.	584.
–»–	1884,	январь.	–	С.	137;	март.	–	С.	612.
–»–	1886,	февраль.	–	С.	393.
–»–	1888,	январь.	–	С.	239.
–»–	1889,	август.	–	С.	369,	371.
–»–	1894,	ноябрь.	–	С.	489.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	157–160,	163,	177,	178;	декабрь.	–	С.	937.
–»–	1900,	октябрь.	–	С.	54.
–»–	1904,	май.	–	С.	607.
–»–	1905,	июнь.	–	С.	907.
Странник.	–	СПб.,	1910,	декабрь.	–	С.	795.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	май.	–	С.	60.
–»–	1873,	апрель.	–	С.	498;	октябрь.	–	С.	59.
–»–	1874,	март.	–	С.	428;	апрель.	–	С.	674,	765,	799.
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–»–	1875,	февраль.	–	С.	273;	август.	–	С.	463;	октябрь.	–	С.	257.
–»–	1876,	февраль.	–	С.	267–268;	май.	–	С.	49;	июнь.	–	С.	241;	октябрь.

–	С.	718.
–»–	1877,	август.	–	С.	523,	524.
–»–	1879,	январь.	–	С.	145–146;	август.	–	С.	607;	октябрь.	–	С.	181.
–»–	1880,	январь.	–	С.	125,126.
–»–	1881,	январь.	–	С.	51,	55;	март.	–	С.	91;	апрель.	–	С.	126–127,	137–

138;	май.	 –	С.	 153–154,	 158;	 июль.	 –	С.	 284,	 286,	 289,	 295–303,	 307,	 309,
311,	316,	321,	325,	337;	август.	–	С.	341,	346,	358,	367,	375,	392,	394,	401;
сентябрь.	–	С.	407,	414,	419–426,	434,	443,	460;	октябрь.	–	С.	470–471,	479,
488,	506,	523,	529;	ноябрь.	–	С.	204,	206,	208;	декабрь.	–	С.	161,	173,	175,
193.

–»–	1882,	январь.	–	С.	69–72;	т.	33.	–	С.	374–377.
–»–	1883,	апрель.	–	С.	2,	38;	август.	–	С.	433;	октябрь.	–	С.	158;	май.	–

С.	303;	октябрь.	–	С.	97.
–»–	1885,	июнь.	–	С.	566–567;	март.	–	С.	799–800;	июль.	–	С.	169.
–»–	1888,	декабрь.	–	С.	101.
–»–	1904,	сентябрь.	–	С.	660,	695;	октябрь.	–	С.	107,129.
–»–	1907,	январь.	–	С.	191.
–»–	1910,	май.	–	С.	404–422.
Русский	паломник.	 –	 1912,	№	46.	 –	С.	 726–728,	 722–723;	№	47.	 –	С.

738–740;	№	48.	–	С.	755–756;	№	49.	–	С.	771–772;	№	52.	–	С.	826–828,
–»–	1913,	№	12.	–	С.	192.
Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1881,	 август.	 –	 С.	 370–371,

386–390;	сентябрь.	–	С.	3.
Русский	инок.	–	1911,	декабрь.	–	С.	61,	вып.	48.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	11.	–	С.	48.
–»–	1951,	№	4.	–	С.	41–42.
–»–	1954,	№	6.	–	С.	42;	№	12.	–	С.	52–56.
–»–	1959,	№	5.	–	С.	26;	№	10.	–	С.	57–64;	№	11.	–	С.	49.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	март.	–	С.	498–501.
–»–	1870,	февраль.	–	С.	263–264,	266–267.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1897,	ч.	2.	–	С.	15,	43–62.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	25.	–	С.	395;	№	38.	–	С.	608.
Письма	 цесаревича	 Павла	 Петровича	 к	 Московскому	 митрополиту

Платону	//	Русский	архив.	–	М.,	1887.	–	Кн.	2.	–	С.	5–48,	162–170,	273–288.
Татьяна	Васильевна	Шлыкова	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	1.	–

С.	359,	520.
Разговор	с	митрополитом	Филаретом	 //	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–
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Кн.	2.	–	С.	463.
Императрица	Мария	Федоровна	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	3.

–	С.	167,	176–177,	197–202,	491–495,	513.
Записки	графа	М.	Д.	Бутурлина	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	1.	–

С.	427,	468–469.
Переписка	 Московского	 митрополита	 Платона	 с	 графами	 И.	 П.

Салтыковым	и	Ю.	А.	Головкиным	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	2.	–
С.	108–109.

Александр	Павлович	Протасов	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	3.	–
С.	117.

Граф	Петр	Борисович	Шереметьев	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.
1.	–	С.	522.

Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	838.
–»–	1871,	№	1.	–	С.	223–224,	226;	№	11.	–	С.	1943.
–»–	1972,	№	1.	–	С.	157–158;	№	3.	–	С.	456–457,	459–460.
–»–	1895.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	94–95;	№	3.	–	С.	292;	№	4.	–	С.	482.
–»–	1899.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	521;	кн.	2,	№	6.	–	С.	210;	кн.	3,	№	10.	–	С.

190;	№	12.	–	С.	549.
–»–	1900.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	257,	632.
–»–	1901.	–	Кн.	2.	№	5.	–	С.	23,	45;	№	6.	–	С.	296.
–»–	1903.	–	Кн.	1,	№	3.	–	С.	371;	кн.	3,	№	9.	–	С.	102;	№	10.	–	С.	258–

259,	261.
–»–	1904.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	113;	№	2.	–	С.	198,	202,	106,	210,	213,	488;

кн.	2.	№	5.	–	С.	39–50,	58;	№	7.	–	С.	423–425,	430;	№	8.	–	С.	569;	№	8.	–	С.
569;	кн.	3,	№	9.	–	С.	73.

–»–	1905.	–	Кн.	1.	№	1.	–	С.	111,	112,	115.
–»–	1910.	–	Кн.	1.	№	1.	–	С.	110;	№	2.	–	С.	181.
–»–	1910.	–	Кн.	2.	№	7.	–	С.	323–332,	439,	463.
–»–	1912,	№	5.	–	С.	134,	139–140.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	11.	–	С.	119–126,	141–160;	доп.	2.	–
С.	469–471.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	14.	–	С.	49–54.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	851–852.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–	1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С14,	42.
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Платон,	архиепископ	Екатеринославский,
Херсонский	и	Таврический	(Любарский	Петр)	

Родился	в	Черниговской	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	 обучался	 в	 Ярославской	 духовной	 семинарии.

Заканчивал	 образование	 в	 коллегиуме	 и	 в	 Киевской	 духовной	 академии.
По	окончании	курса	поселился	в	Вятской	епархии,	где	епископом	был	его
родственник	Варфоломей	 (Любарский,	 †	 1776),	 и	 в	 этой	 епархии	 с	 1762
года	исправлял	должность	проповедника.

С	 1763	 по	 1772	 год	 –	 префект	 и	 преподаватель	 разных	 предметов
Вятской	духовной	семинарии.

18	 ноября	 1770	 года	 (по	 другим	 источникам,	 5	 августа	 1771	 года)
пострижен	в	монашество.

В	 1771	 году	 возведен	 в	 сан	 игумена	 Верхочепецкого
Крестовоздвиженского	 монастыря,	 который	 в	 1769	 году	 был	 соединен	 с
Слободским	Богоявленским	монастырем.

5	 августа	 1772	 года	 назначен	 ректором	 Казанской	 духовной
семинарии,	 учителем	 и	 настоятелем	 Спасо-Преображенского	 Казанского
монастыря.

В	1773	году	возведен	в	сан	архимандрита.
В	1779	году	вызван	на	чреду	священнослужения	в	Санкт-Петербург.
С	 30	 октября	 1785	 года	 –	 настоятель	 Свияжского	 Богородицкого

Успенского	монастыря.
21	 июня	 1788	 года	 переведен	 в	Воскресенский	Ново-Иерусалимский

монастырь.
31	марта	1792	года	переведен	в	Московский	Донской	монастырь.
30	 мая	 того	 же	 года	 назначен	 вторым	 членом	 Московской

Синодальной	конторы.
26	 февраля	 1794	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тамбовского	 и

Пензенского.
11	 марта	 того	 же	 года	 назначен	 епископом	 Астраханским	 и

Ставропольским.
1	апреля	1796	года	возведен	в	сан	архиепископа.
С	 16	 октября	 1799	 года	 стал	 именоваться	 Астраханским	 и

Моздокским.
С	4	декабря	1803	года	стал	называться	Астраханским	и	Кавказским.
18	 августа	 1805	 года	 назначен	 архиепископом	 Екатеринославским,

Херсонским	и	Таврическим.
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В	1809	году	получил	алмазный	крест	на	клобук.
Скончался	 20	 октября	 1811	 года	 в	 Екатеринославе.	 Погребен	 в

Самарском	Пустынно-Николаевском	монастыре	 (приписан	 в	 1791	 году	 к
архиерейскому	дому)	в	Николаевской	церкви.

Об	архиепископе	Платоне	известен	анекдот,	появившийся	около	1810
года.	 Случилось	 однажды,	 что	 преосвященному	 Платону	 в	 один	 день
предстали	благочинный	из	Олешек	с	двенадцатилетним	сыном	и	дьячок	из
села	Романково	с	двумя	сыновьями,	девяти	и	восьми	лет.	Фамилия	дьячка
была	Неумытый.	Владыка	сделал	честь	благочинному	и	стал	экзаменовать
сына	 его.	 Первое	 испытание	 состояло	 в	 гласном	 чтении
церковнославянской	 Псалтири,	 но	 двенадцатилетний	 сын	 благочинного
читал	 плохо,	 наподобие	 некоторых	 нынешних	 столичных	 дьячков.
Архиерей	взял	из	рук	мальчика	книгу	и	передал	ее	старшему	сыну	дьячка.
Тот	зачитал	бойко	и	внятно,	без	единой	ошибки.	Платон	заставил	читать
младшего,	 восьмилетнего,	 и	 тот	 прочел	 превосходно.	 Тогда
преосвященный	 поднялся	 с	 места,	 схватил	 благочинного	 за	 бороду	 и	 за
косы	и	оттаскал	его	жестоким	обычаем	при	всех	бывших	здесь	просителях
и	 прислуге.	А	 бил	 преосвященный	Платон	 ужасно	 «могуче»,	 потому	 что
роста	 он	 был	 огромного	 и	 силы	 страшной.	 За	 свою	 лихую	 ухватку	 и
скорость	на	руку	преосвященный	Платон	получил	от	духовенства	и	мирян
прозвище	 «запорожец».	 Дьячку,	 который	 хорошо	 учил	 своих	 детей,
преосвященный	дал	хорошее	место,	а	ребят	его	сам	наблюдал	в	училище.

Труды:
Поучение	 к	 казанской	 пастве	 о	 сохранении	 верности	 императрице	 в

октябре	1773	г.
Речь	при	освящении	знамен	полка	князя	Урусова.	–	М.,	1799.
Надгробное	слово	Бибикову	24	апреля	1774	г.
Две	 речи	 на	 торжество	 открытия	 Казанского	 наместничества.	 –	 М.,

1781.
Вятская	 иерархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей

российских.	–	М.,	1846–1918;	1848,	№	7.
Астраханская	 иерархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 истории	 и	 древностей

российских.	–	М.,	1846–1918;	1848,	№	7.
Известия	 о	 Казанском	 Преображенском	 монастыре	 с	 прибавлением

надписей	и	грамот	(рукопись).
Казанская	иерархия	(рукопись).
Краткое	известие	о	Пугачеве:	в	2	т.	//	Пушкин	А.	С.	История	Пугачева.
Письма	к	Б.	Каменскому	о	пугачевщине	(архивы	старых	дел).
Литература:
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Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	167.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	167.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394,	1400,	1414.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	246,	232,	235,	393.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	147–148,	156,	292,	295,	311,	488,	804,	892.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52,	62,	65.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	402.

Астраханские	епархиальные	ведомости.	–	1883,	№	18.
–»–	1886,	№	8	и	9.
–»–	1895,	№	21.
Вятские	епархиальные	ведомости.	–	1866,	№	1.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883,	ноябрь.	–	С.	365.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	август.	–	С.	564,	575.
–»–	1898,	декабрь.	–	С.	658.
–»–	1905,	июль-август.	–	С.	484.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	5.	–	С.	146–158.
–»–	1873,	№	6.	–	С.	175.
–»–	1886,	№	10.	–	С.	211.
–»–	1907,	№	10.	–	С.	298.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	май.	–	С.	54,	63–64.
–»–	1893,	июнь.	–	С.	776.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	55.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	3.	–	С.	340.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	769,	845.
–»–	1871,	№	1.	–	С.	237–240.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
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Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	106;	т.	5.	–	С.	357.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	 /	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259,	851;	т.	2.	–	С.	1814,
1815.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	852.
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Платон,	архиепископ	Московский	и	Севский
(Малиновский	Павел)	

Образование	получил	в	Киевской	духовной	академии.
С	1722	года	–	префект	Киевской	духовной	академии.
В	 1724	 году	 переведен	 в	 той	же	 должности	 в	Московскую	Славяно-

греко-латинскую	академию.
С	1726	года	–	архимандрит	Харьковского	Покровского	монастыря.
15	марта	1727	года	по	болезни	уволен	в	Киево-Печерскую	лавру.
В	 1729	 году	 назначен	 ректором	 новооткрытого	 Харьковского

коллегиума	 и	 архимандритом	 Старо-Харьковского	 Куряжского
Преображенского	монастыря.

С	21	июля	1730	года	–	член	Святейшего	Синода.
14	 апреля	 1731	 года	 перемещен	 настоятелем	 Костромского

Ипатьевского	монастыря.
12	 августа	 1732	 года	 арестован	 и	 предан	 суду	 за	 обвинение

архиепископа	Феофана	(Прокоповича,	†	1736)	в	ереси	и	за	издание	книги
митрополита	Стефана	(Яворского,	†	1722)	«Камень	веры».	При	допросе	в
Тайной	канцелярии	его	подвергали	пыткам.

27	июля	1734	года	уволен	из	членов	Святейшего	Синода.
13	декабря	1738	года	лишен	сана	и	монашества	и	под	именем	Павла

Малиновского	 сослан	 на	 вечное	 пребывание	 в	 Сибирь.	 Местный
преосвященный	 епископ	 Иркутский	 Иннокентий	 (Неронович,	 †	 1746)
сделал	его	учителем	своей	архиерейской	школы.

28	 апреля	 1740	 года	 по	 ходатайству	 епископа	 Иннокентия	 ему
возвращен	сан.

19	 сентября	 1742	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарского	 и
Подонского.	 Хиротония	 происходила	 в	 Успенском	 соборе	 Московского
Кремля	в	присутствии	императрицы	Елизаветы	Петровны.

С	5	апреля	1744	года	–	член	Святейшего	Синода;	16	(17)	июля	того	же
года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа,	 назначен	 членом	 Московской
Синодальной	конторы	и	управляющим	Московской	епархией.

5	апреля	1748	года	назначен	архиепископом	Московским,	а	с	16	мая
стал	называться	архиепископом	Московским	и	Севским.

В	 1751	 году	 вызывался	 в	 Санкт-Петербург	 для	 присутствия	 в
Святейшем	Синоде.

С	 1753	 года	 архиепископ	 Платон	 стал	 первоприсутствующим	 в
Святейшем	Синоде.
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Скончался	14	июня	1754	года.
Погребен	 в	 Михаило-Архангельской	 церкви	 Московского	 Чудова

монастыря.
Архиепископ	 Платон	 был	 человек	 просвещенный	 и	 гуманных

воззрений,	заботливый	и	внимательный.
Он	 рекомендовал	 настоятелям	 монастырей	 обращаться	 с

подчиненными	 не	 жестокосердно,	 но	 кротко,	 утверждая	 их	 в	 житии
монашеском	не	жезлом	ярости	и	биения,	но	словом	кроткого	наставления
и	 собственною	 жизнью,	 всем	 оказывать	 равную	 любовь,	 малодушных
утешать,	немощных	утверждать	и	врачевать	духом	кротости.

Преосвященный	 Платон,	 по	 отзыву	 историка	 Московского
епархиального	 управления,	 был	 покровителем	 духовного	 образования,
защитником	духовенства,	ревнителем	скорого	и	справедливого	суда.

После	 его	 смерти	 осталось	 только	 20	 рублей,	 но	 и	 те,	 по	 его
завещанию,	были	розданы	неимущим.

Есть	 предание,	 что	 будущий	 Московский	 митрополит	 Платон
(Левшин,	 †	 1812)	 получил	 монашеское	 имя	 в	 память	 архиепископа
Платона	(Малиновского).

Труды:
Слово	в	неделю	вторую	по	сошествии	Святого	Духа.	–	М.,	1742.
Два	 слова	 на	 тезоименитство	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны.	 –

М.,	1744;	1746.
Два	слова	на	день	рождения	Елизаветы.	–	М.,	1745,	1752.
Слово	на	день	восшествия	Елизаветы	на	престол.	–	М.,	1747.
Письмо	 с	 отказом	 от	 архиерейства	 //	 Чистович	 И.	 А.	 Феофан

Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.
На	5	сентября.	–	М.,	1746.
Литература:
Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со

времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	2.	–	С.	42–75:	прилож.	с.	6–7,	27–48,	§	107,	110	и	др.

Розанов	 Н.	 П.	 Платон	 I	 (Малиновский),	 архиепископ	Московский	 и
Севский	//	Московские	епархиальные	ведомости.	–	М.,	1869.	–	№	22	и	23.

Чистович	И.	А.	Феофан	Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.
Островский	 П.,	 протоиерей.	 Историко-статистическое	 описание

костромского	 первоклассного	 кафедрального	 Ипатьевского	 монастыря.	 –
Кострома.	1870.

Санковский	А.	Б.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	 епархии.	 –
Смоленск,	1898.	вып.	1.	–	С.	29.
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Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	131,	853,	967,	968,	1037.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	40.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	324.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	66.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1868,	июль.	–	С.	109–146.
–»–	1870,	июль.	–	С.	555.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	6.	–	С.	66.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1907,	ноябрь.	–	С.	698.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1877,	август.	–	С.	513,	523.
–»–	1879,	апрель.	–	С.	750;	май.	–	С.	28.
–»–	1907,	январь.	–	С.	191.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1602,	1815.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	55–56.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	852.
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Платон,	епископ	Владимирский	и
Яропольский	(Петрункевич)	

Родился	 в	 1700	 году	 в	 городе	 Соснице	 Черниговской	 губернии	 в
дворянской	семье.

Окончил	Киевскую	духовную	академию.	По	окончании	курса	прибыл
в	Коломну,	состоял	при	Коломенском	епископе	Вениамине	(Сахновском,	†
1743),	 которым	 был	 пострижен	 в	 монашество.	 Принимал	 участие	 в
епархиальном	управлении.

В	1740	году	возведен	в	сан	архимандрита	Севского	Преображенского
монастыря.

С	 9	 мая	 1742	 года	 –	 архимандрит	 Владимирского	 Рождественского
монастыря	и	член	Святейшего	Синода.

20	 марта	 1748	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимирского	 и
Яропольского	с	оставлением	членом	Святейшего	Синода.

Скончался	16	апреля	1757	года	в	Москве.
Погребен	в	Московском	Крестовоздвиженском	монастыре.	В	декабре

1757	года	по	указу	Святейшего	Синода	гроб	с	телом	епископа	Платона	был
перевезен	во	Владимир	и	погребен	в	кафедральном	соборе.

Преосвященный	 Платон,	 по	 отзыву	 епархиальных	 историков,	 был
архипастырь	весьма	деятельный,	с	твердою	волею,	с	решительным,	крутым
характером.

Памятниками	 его	 епархиальной	деятельности	 остались	 основанная	 в
1750	 году	 духовная	 семинария	 и	 архиерейский	 дом,	 построенный	 им	 в
Рождественском	монастыре.	Особенно	заботился	преосвященный	Платон	о
духовной	семинарии,	на	которую	затрачивал	много	своих	личных	средств
и	которую	он	всячески	поддерживал.

Труды:
Указ-послание	духовенству	о	достойном	звания	их	поведении,	1756	//

Владимирские	губернские	ведомости.	–	1879,	№	30.
Слово	на	Преображение	Господне.	–	М.,	1742.
Слово	на	день	Полтавской	победы.	–	М.,	1743.
Слово	на	возвращение	императора	из	Киева.	–	М.,	1745.
Слово	на	Новый	год.	–	М.,	1746.
Слово	на	день	восшествия	императрицы	Елизаветы	на	престол.	–	М.,

1746.
Слово	на	день	святого	апостола	Андрея.	–	М.,	1746.
Литература:
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Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со
времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.	–	Т.	2,	кн.	1.	–	С.	50.

Надеждин	 К.	 Очерк	 истории	 Владимирской	 семинарии	 //
Владимирские	епархиальные	ведомости.	–	1865,	1867,	1886,	№	19.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	77.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	76,	77.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	658,	663.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	34.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	77.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	326.

Щегольков	 Н.	 М.	 Исторические	 сведения	 о	 городе	 Арзамасе,
собранные	Николаем	Щегольковым.	–	Арзамас,	1911.	–	С.	91.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	апрель.	–	С.	326–328.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883,	октябрь.	–	С.	158.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	592.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	522;	т.	2.	–	С.	1815.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	853.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	56–57.
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Платон,	епископ	Томский	и	Семипалатинский
(Троепольский	Павел	Алексеевич)	

Родился	 в	 1820	 году	 (по	 другим	 источникам,	 в	 1818	 году)	 в	 городе
Москве	в	семье	причетника.

С	1834	года	учился	в	Московской	духовной	семинарии.
В	1840	году	поступил	в	Московскую	духовную	академию.
В	 1844	 году	 окончил	 курс	 духовной	 академии	 и	 30	 сентября

определен	учителем	Подольской	духовной	семинарии.
В	1845	году	удостоен	звания	магистра.
31	 марта	 1851	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 8	 апреля	 –	 во

иеромонаха;	11	апреля	назначен	учителем	Киевской	духовной	семинарии.
31	 января	 1853	 года	 назначен	 инспектором	 Полтавской	 духовной

семинарии,	а	30	ноября	того	же	года	переведен	в	Харьковскую	духовную
семинарию.

14	ноября	1854	года	возведен	в	сан	архимандрита	Старо-Харьковского
Преображенского	монастыря.

18	 июля	 1857	 года	 назначен	 ректором	 Владимирской	 духовной
семинарии	и	настоятелем	Переяславского	Троицкого	Данилова	монастыря.
В	 этот	 же	 период	 состоял	 членом	 духовной	 консистории,	 членом
строительного	комитета	и	цензором.

21	 марта	 1860	 года	 перемещен	 ректором	 Санкт-Петербургской
духовной	 семинарии.	 В	 Санкт-Петербурге	 был	 в	 числе	 передовых
духовных	 деятелей	 –	 состоял	 членом	 консистории,	 редактором
семинарского	 журнала	 «Духовная	 беседа»,	 членом	 комитета	 историко-
статистического	описания	церквей	и	монастырей	Санкт-Петербурга	и	др.

13	декабря	1864	года	хиротонисан	во	епископа	Екатеринославского	и
Таганрогского.

21	 августа	 1868	 года	 перемещен	 епископом	 Томским	 и
Семипалатинским.

Скончался	8	октября	1876	года.
Преосвященный	 Платон	 был	 архипастырем	 милостивым,

снисходительным,	вежливым,	чуждым	гордости	и	доступным	для	всех.
В	 Екатеринославе	 его	 стараниями	 была	 выстроена	 новая	 духовная

семинария,	улучшен	быт	преподавателей	духовно-учебных	заведений.	Он
оживил	деятельность	епархиального	духовенства,	тщательно	поддерживал
мир	и	спокойствие	среди	священнослужителей.

В	 Томской	 епархии	 преосвященный	 Платон	 основное	 внимание	 по-
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прежнему	 уделял	 духовно-учебным	 заведениям	 епархии	 и	 улучшению
быта	духовенства.

Отношение	епископа	Платона	к	раскольникам	было	в	высшей	степени
гуманное.	Он	не	преследовал	их	строгостями,	а	только	следил,	чтобы	они
не	занимались	пропагандой	среди	православных.

Литература:
Сулоцкий	 А.,	 протоиерей.	 Воспоминания	 об	 епископе	 Платоне	 //

Странник.	–	СПб.,	1877,	4.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1415.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	381.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	489,	670,	1018.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	65,	74.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	381.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	72.
Православное	обозрение.	–	М.,	1866,	январь.	–	С.	11–16.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1898,	февраль.	–	С.	196.
Духовная	беседа.	–	СПб.,	1876,	№	42.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1876,	№	44.
Екатериноградские	епархиальные	ведомости.	–	1876,	№	23.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	244,	247–248.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	83,	102.
Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и

разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888.	–	Т.	2.	–	С.	219.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	359.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	852;	т.	2.	–	С.	2170.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	57–58.
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Платон,	архиепископ	Костромской	и
Галичский	(Фивейский	Павел	Симонович)	
Родился	 18	 июня	 1809	 года	 в	 Московской	 губернии	 в	 семье

священника.
Первоначально	 учился	 в	 Вифанской	 духовной	 семинарии,	 затем	 в

Московской	духовной	академии.
14	 августа	 1834	 года	 окончил	 духовную	 академию	 со	 степенью

магистра,	 назначен	 бакалавром	 и	 библиотекарем	 и	 в	 том	 же	 году	 8
сентября	 пострижен	 в	 монашество;	 14	 сентября	 рукоположен	 во
иеродиакона,	16	сентября	–	во	иеромонаха.

9	 ноября	 1841	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и	 назначен
инспектором	Московской	духовной	академии.

С	21	января	1842	года	–	ректор	Казанской	духовной	семинарии.
3	мая	1843	года	переведен	ректором	Орловской	духовной	семинарии.
30	апреля	1844	года	по	болезни	уволен	с	должности	ректора.
С	 13	 апреля	 1847	 года	 –	 ректор	 Тамбовской	 духовной	 семинарии	 и

настоятель	Козловского	Троицкого	монастыря.
3	 декабря	 1852	 года	 переведен	 ректором	 Владимирской	 духовной

семинарии	и	настоятелем	Переяславского	Троицкого	Данилова	монастыря.
24	 мая	 1856	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Старорусского,	 викария

Новгородской	епархии.
31	июля	1856	года	назначен	епископом	Ревельским,	викарием	Санкт-

Петербургской	епархии.
С	15	февраля	1857	года	–	епископ	Костромской	и	Галичский.
31	марта	1868	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	 12	 мая	 1877	 года.	 Погребен	 в	 усыпальнице	 Успенского

кафедрального	собора	города	Костромы.
Архиепископ	 Платон	 оставил	 в	 Костроме	 о	 себе	 память	 как	 об

архипастыре	 мудром,	 энергичном,	 требовательном,	 поднявшем
дисциплину	 среди	 епархиального	 духовенства	 до	 небывалой	 прежде
высоты.

Труды:
Православное	нравственное	богословие.	–	М.,	1854	и	СПб.,	1867.
О	 чтении	 духовных	 книг//	 Сборник	 душеполезных	 размышлений.	 –

1886,	в.	1.
Краткое	православное	учение	о	вере	и	нравственности	христианина.	–

М.,	1892.	См.	также:	Православный	собеседник.	–	Казань,	1899,	июнь.	–	С.
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376.
Напоминание	 священнику	 об	 обязанностях	 его	 при	 совершении

таинства	 покаяния:	 в	 2	 ч.	 –	 Кострома,	 1859	 и	 М.,	 1861.	 См.	 также:
Православный	собеседник.	–	Казань,	1899,	июнь.	–	С.	332.

Сокращенное	 изложение	 догматов	 веры	 по	 учению	 православной
церкви.	–	Кострома,	1869;	М.,	1870.	См.	также:	Православный	собеседник.
–	Казань,	1907,	декабрь.	–	С.	756.

Собрание	нескольких	слов,	поучений	и	речей.	–	Кострома,	1869:	М.,
1870.

Краткое	правило	благочестивой	жизни.
Историческое	 описание	 Троицкого	 Козловского	 монастыря.	 –	 М.,

1849.
Основание	 Переяславского	 Троицкого	 Данилова	 монастыря.	 –	 М.,

1853.
Взгляд	на	историю	российской	церкви.	–	М.,	1834.
Памятная	 Книжка	 для	 священника,	 или	 Размышление	 о

священнических	обязанностях.	–	М.,	1860.
Литература:
Флоринский	 Н.,	 протоиерей.	 Воспоминания	 о	 преосвященнейшем

Платоне.	Костромском	архиепископе.	–	М.,	1877.
Островский	 П.,	 протоиерей.	 Историко-статистическое	 описание

костромского	 первоклассного	 кафедрального	 монастыря.	 –	 Кострома.
1870.

Самарянов	 В.	 А.	 Памятная	 книжка	 Костромской	 губернии	 /
Составлена	Самаряновым.	–	Кострома,	1868.

Казанский	П.	С.	Посмертное	послание	//	Душеполезное	чтение.	–	М.,
1877.

Сырцов	И.	Я.,	протоиерей.	Архипастыри	Костромской	епархии	за	150
лет	ее	существования	(1748–1898).	–	Кострома.	1898.

Беляев	 А.	 А.	 Профессор	 Московской	 духовной	 академии	 П.	 С.
Казанский	 и	 его	 переписка	 с	 архиепископом	 Костромским	 Платоном	 //
Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1910,	февраль.	–	С.	274.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	341.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	41,	267,	669,	851,	895.
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Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	331.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	341.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	10,	12–13,	90,	133,	252,	266,	294,	297,	524,	527,
549,	550,	556,	563,	567,	580,	581,	712.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1901,	июль-август.	–	С.	277.
–»–	1900,	февраль.	–	С.	215.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1889,	№	8.	–	С.	208.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1870,	№	3.	–	С.	72.
–»–	1896,	№	3.	–	С.	64.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868.	№	10.	–	С.	214–216.
–»–	1874,	№	14.	–	С.	307.
Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад.	1904,	июнь.	–	С.	296,	311.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	729.
Мидовский	 Н.,	 священник.	 Московская	 духовная	 академия	 в	 1838–

1842	гг.	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.	–	С.	48,	51.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	249.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1815.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	60.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	23-а	(кн.	46).	–	С.	853.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20,	65,	78.
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Поликарп,	епископ	Балахнинский,	викарий
Нижегородской	епархии	(Гонорский	Петр)	
Родился	в	1813	году	в	Тамбовской	губернии	в	семье	причетника.
Первоначально	учился	в	Тамбовской	духовной	семинарии.
В	 1834	 году,	 по	 окончании	 курса	 Тамбовской	 духовной	 семинарии,

поступил	в	Московскую	духовную	академию.
13	июня	1837	года	пострижен	в	монашество;	4	июля	рукоположен	во

иеродиакона,	а	20	июля	1838	года	–	во	иеромонаха.
В	 1838	 году	 окончил	 курс	 Московской	 духовной	 академии	 со

степенью	 кандидата	 богословия;	 8	 августа	 того	 же	 года	 определен
смотрителем	 Ростовских	 Борисоглебских	 духовных	 училищ	 Ярославской
губернии.

28	 сентября	 1842	 года	 назначен	 учителем	 Псковской	 духовной
семинарии.

3	 декабря	 1845	 года	 определен	 цензором	 проповедей	 псковского
уездного	духовенства.

В	 июне	 1845	 года	 и	 в	 июле	 1850	 года	 обозревал	 Великолуцкое,
Порховское	и	Торопецкое	духовные	училища.

С	 8	 мая	 1848	 года	 (по	 Строеву,	 с	 1852	 года)	 –	 игумен	 Псковского
Крыпецкого	Иоанно-Богословского	монастыря.

С	 17	 февраля	 1850	 года	 исполнял	 должность	 ректора	 Псковской
духовной	семинарии.

8	апреля	1856	года	возведен	в	сан	архимандрита.
13	 марта	 1858	 года	 перемещен	 смотрителем	 Санкт-Петербургского

Александро-Невского	 училища	 с	 увольнением	 от	 настоятельства
Крыпецкого	монастыря.

С	17	марта	1866	года	–	наместник	Александро-Невской	лавры.
14	января	1868	года	хиротонисан	во	епископа	Балахнинского,	викария

Нижегородской	епархии.
8	 ноября	 1886	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Нижегородский	 Печерский

Вознесенский	монастырь.
Скончался	7	марта	1891	года	в	Нижнем	Новгороде.
Погребен	в	Печерском	монастыре,	в	усыпальнице	под	собором.
Литература:
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	духовной	академии

до	ее	преобразования	1814–1870	гг.	–	М.,	1879.	–	С.	164.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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–	Киев.	1913.	–	С.	1406.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	393,	608.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	59.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	401.

Списки	 студентов	 Московской	 духовной	 академии	 за	 75	 лет	 ее
существования,	1814–1889	гг.	–	М.,	1889.	–	С.	22.

Нижегородские	епархиальные	ведомости.	–	1891.	№	6	(некролог).
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1891.	–	№	13.	–	С.

422	(некролог).
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	13.	–	С.	201.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1869,	№	4.	–	С.	98.
–»–	1886.	№	24.	–	С.	623.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	282.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	355.
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Поликарп,	епископ	Орловский	и	Севский
(Радкевич	Феодосий	Иванович)	

Родился	14	августа	1798	года	в	предместье	города	Каменец-Подольска
Русские	Фольварки	Подольской	губернии.

Первоначально	обучался	в	Подольской	духовной	семинарии.
В	 1819	 году,	 как	 лучший	 студент	 семинарии,	 послан	 в	 Киевскую

духовную	академию.
В	 1823	 году	 окончил	 духовную	 академию	 со	 степенью	 кандидата

богословия	и	17	сентября	того	же	года	назначен	инспектором	Волынской
духовной	семинарии.

23	февраля	1824	года	пострижен	в	монашество.
18	января	1825	года	рукоположен	во	иеродиакона,	21	ноября	того	же

года	–	во	иеромонаха.
13	 февраля	 1826	 года	 назначен	 инспектором	 Орловской	 духовной

семинарии.
1	февраля	1828	года	получил	степень	магистра.
С	15	июля	1829	года	–	ректор	Могилевской	духовной	семинарии,	а	с

25	 августа	 того	 же	 года	 и	 настоятель	 Могилевского	 Братского
Богоявленского	 и	 приписанного	 к	 нему	 Буйницкого	 Свято-Духова
монастыря.

30	августа	1829	года	возведен	в	сан	архимандрита.
19	 марта	 1836	 года	 перемещен	 ректором	 Смоленской	 духовной

семинарии	и	настоятелем	Смоленского	Спасо-Авраамиева	монастыря.
2	 января	 1843	 года	 назначен	 настоятелем	 Афинской	 посольской

церкви	в	Греции.
8	 марта	 1850	 года	 переведен	 настоятелем	 Нежинского	 Назарет

Богородицкого	 монастыря,	 а	 15	 ноября	 того	 же	 года	 –	 настоятелем
Бахчисарайского	Успенского	скита.

Со	 2	 октября	 1852	 года	 –	 настоятель	 Балаклавского	 Георгиевского
монастыря.

5	 июля	 1853	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Одесского,	 викария
Херсонской	 епархии.	 Хиротонию	 совершал	 архиепископ	 Херсонский	 и
Таврический	преосвященный	Иннокентий	(Борисов,	†	1857).

С	 24	 марта	 1857	 года	 –	 начальник	 Русской	 Духовной	 миссии	 в
Иерусалиме;	 в	 том	 же	 году	 30	 сентября	 возвращен	 к	 прежнему	 месту
служения.

С	12	июля	1858	года	–	епископ	Орловский	и	Севский.
16
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Скончался	22	(или	29)	августа	1867	года .
Погребен	в	Орле	в	Успенской	церкви	архиерейского	дома,	за	правым

клиросом.
Преосвященный	Поликарп	был	строг,	но	милостив,	во	все	дела	вникал

лично.	При	объездах	епархии	всегда	предлагал	народу	поучения.
Он	 любил	 детей,	 знал	 цену	 духовному	 просвещению,	 поэтому

заботливо	 следил	 за	 бытом	 учащихся,	 их	 нравственностью,	 часто
жертвовал	личные	средства	на	улучшение	пищи	и	одежды	воспитанников.

Усердно	 занимался	 храмоздательством	 и	 всеми	 епархиальными
делами,	стараясь	искоренить	мздоимство	и	лицемерие.

Преосвященный	 Поликарп	 –	 творец	 Иисусовой	 молитвы,	 обладал
даром	 прозорливости	 и	 исцеления.	 Особенно	 почитал	 Пресвятую
Богородицу.	Отличался	нестяжанием,	 смирением,	милосердием,	 высоким
благочестием	 и	 трогательной	 любовью	 к	 угодникам	 Божиим,	 их	 жизни,
чудесам,	их	мудрым	изречениям.	Был	великий	подвижник,	аскет,	постник
и	нищелюбец.

Благодатью	Божией	в	юности	четыре	раза	был	избавлен	от	смерти.
Труды:
Сила	православной	веры	//	Странник.	–	СПб.,	1860,	август.
Воззвание	 к	 сельским	 жителям	 по	 прочтении	 положения	 о

приходских	 попечительствах	 при	 православной	 церкви	 //	 Странник.	 –
СПб.,	1865,	январь.

Литература:
Карион	 (Садзагелов),	 епископ.	 Церковно-исторический	 очерк

основания	 в	 Херсоне	 викариата	 и	 его	 жизнедеятельность	 (по	 поводу	 его
пятидесятилетия,	1853–1903	гг.).	–	Одесса,	1905.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1407,	1416.

Лесков	Н.	С.	Мелочи	архиерейской	жизни	/	Собрание	сочинений:	в	11
т.	–	М.,	Гослитиздат,	1956–1958.	–	Т.	6.	–	С.	484–499.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	490,	499,	594,	906.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	333.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	630.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	66,	75.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	333.

Речь,	 произнесенная	 при	 погребении	 Поликарпа,	 епископа
Орловского	 и	 Севского	 //	 Слова,	 беседы	 и	 поучения	 преосвященного
Макария	 (Троицкого),	 епископа	 Оренбургского.	 –	 СПб.,	 1881.	 –	 С.	 374–
375.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	8.	–	С.	450–492.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1867,	№	20.	–	С.	545.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1905,	№	16–17.	–	С.

732.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	апрель.	–	С.	685.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	февраль.	–	С.	373,	380–381,	383–

389.
–»–	1885,	февраль.	–	С.	385–386;	июль.	–	С.	133.
Православное	обозрение.	–	М.,	1865,	январь.	–	С.	46–49;	февраль.	–	С.

105–106;	апрель.	–	С.	175–177;	октябрь.	–	С.	71–72;	ноябрь.	–	С.	80.
–»–	1866,	апрель.	–	С.	299–300;	октябрь.	–	С.	139.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	178.
–»–	1903.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	302.
–»–	1904.	–	Кн.	3,	№	11.	–	С.	397–398.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	8.	–	С.	71.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1832–1833.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	24	(кн.	47).	–	С.	287.
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Поликарп,	епископ	Екатеринбургский	и
Ирбитский	(Розанов	Павел	Петрович)	

Родился	 в	 1828	 году	 в	 городе	 Скопине	 Рязанской	 губернии	 в	 семье
священника.

Первоначальное	 образование	 получил	 в	 Скопинском	 духовном
училище	и	в	Рязанской	духовной	семинарии.

В	1848	году	поступил	в	Московскую	духовную	академию.
В	 1852	 году	 окончил	 курс	 Московской	 духовной	 академии	 со

степенью	 магистра	 и	 поступил	 вольнослушателем	 в	 Московский
университет	на	медицинский	факультет.

7	 мая	 1857	 года	 назначен	 учителем	 Киевской	 духовной	 семинарии,
где	 до	 1884	 года	 преподавал	 разные	 предметы	 и	 исправлял	 различные
должности:	 был	 помощником	 инспектора	 и	 инспектором	 духовной
семинарии,	 состоял	 членом	 педагогического	 и	 распорядительного
правления	 духовной	 семинарии,	 членом	 строительного	 комитета,
надзирателем	учебно-воспитательного	заведения	при	духовной	семинарии
для	православных	иностранцев	и	др.

13	 марта	 1884	 года	 назначен	 настоятелем	 Киевского	 Пустынно-
Николаевского	 монастыря;	 7	 апреля	 того	 же	 года	 пострижен	 в
монашество;	 13	 апреля	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 15	 апреля	 –	 во
иеромонаха;	22	апреля	возведен	в	сан	архимандрита.

9	 сентября	 1884	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Уманского,	 второго
викария	Киевской	епархии.

В	1887	году	непродолжительное	время	управлял	Курской	епархией.
2	 апреля	 1888	 года	 назначен	 епископом	 Екатеринбургским	 и

Ирбитским.
Скончался	24	или	25	октября	1891	года.
Преосвященный	Поликарп	за	три	года	управления	Екатеринбургской

епархией	много	сделал	для	нее	важного	и	полезного,	поставив	епархию	на
должную	высоту.

Епископ	 Поликарп	 –	 один	 из	 основателей	 и	 главный	 сотрудник
журнала	 «Руководство	 для	 сельских	 пастырей»,	 издававшегося	 при
Киевской	духовной	семинарии,	духовный	писатель.

Преосвященный	 Поликарп	 много	 жертвовал	 средств	 для	 Церковно-
археологического	общества.

Труды:
Изъяснение	 апостольских	 правил	 //	 Руководство	 для	 сельских
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пастырей.	–	Киев.
История	 Церкви	 в	 век	 апостольский	 //	 Руководство	 для	 сельских

пастырей.	–	Киев.
История	 Русской	Церкви	 в	 первые	 века	 христианства	 //	 Руководство

для	сельских	пастырей.	–	Киев.
Опыт	практического	руководства	для	пастырей.	–	Киев,	1870.
Литература:
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Московской	духовной	академии

до	ее	преобразования,	1814–1870	гг.	–	М.,	1879.	–	С.	560.
Скворцов	 З.	 Памяти	 преосвященного	 Поликарпа,	 епископа

Екатеринбургского	и	Ирбитского	 //	Церковный	 вестник.	 –	СПб.,	 1891,	№
45.

С.	 Н.	 К-т.	 Кончина	 и	 погребение	 преосвященного	 Поликарпа,
епископа	 Екатеринбургского	 и	 Ирбитского	 //	 Екатеринбургские
епархиальные	ведомости.	–	1891,	№	42,	43.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	482.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400,	1403.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	482.

Списки	 студентов	 Московской	 духовной	 академии	 за	 75	 лет	 ее
существования,	1814–1889	гг.	–	М.,	1889.	–	С.	36.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1888,	август.	–	С.	459.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1888,	№	8.	–	С.	188.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1885,	ноябрь.	–	С.	512;	декабрь.

–	С.	725.
–»–	1886,	октябрь.	–	С.	331.
–»–	1888,	апрель.	–	С.	686;	сентябрь.	–	С.	167–169;	октябрь.	–	С.	341.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	22.	–	С.	351;	№	39.	–	С.	620;	№

44.	–	С.	699.	Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1888,	№	15.	–	С.	75.
–»–	1891,	№	20.	–	С.	172.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1888,	 №	 15.	 –	 С.

418–419.
–»–	1891,	№	44.	–	С.	1556.
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Русский	паломник.	–	1888,	№	16.	–	С.	195.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	5.	–	С.	346:	т.	10.	–	С.	622.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	24	(кн.	47).	–	С.	287.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	356.
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Порфирий,	епископ	Белгородский	и
Обоянский	(Крайский	Петр)	

Родился	на	юге	России.
С	1708	года	–	воспитанник	Заиконоспасской	духовной	академии	(т.	е.

Славяно-греко-латинской	академии).
В	1725	году	назначен	учителем	духовной	академии.
В	1732	году	пострижен	в	монашество.
В	 1741	 году	 назначен	 префектом	 Московской	 Славяно-греко-

латинской	академии.
С	5	сентября	1742	года	–	архимандрит	Заиконоспасского	монастыря.
С	1743	года	–	ректор	той	же	академии.
12	 мая	 1747	 года	 назначен	 архимандритом	 Донского	 монастыря	 с

оставлением	 в	 должности	 ректора	 и	 архимандрита	 Заиконоспасского
монастыря.

30	 мая	 1748	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Суздальского	 и
Юрьевского.

С	 9	 октября	 1755	 года	 –	 епископ	 Коломенский	 и	 Каширский,	 член
Святейшего	Синода.

С	29	октября	1763	года	–	епископ	Белгородский	и	Обоянский.
Преосвященный	 Порфирий	 сразу	 же	 после	 своего	 назначения	 в

Белгород	 приступил	 к	 обозрению	 епархии.	 Эта	 работа	 была	 проведена	 с
помощью	 нескольких	 архимандритов,	 каждый	 из	 которых	 обозревал
определенный	 район	 епархии	 и	 свое	 заключение	 представлял	 епископу.
Результаты	 этого	 обзора	 были	 очень	 неутешительными.	 В	 церквах
чувствовалось	 запустение	 и	 недостаток	 всего	 необходимого	 для
богослужений.	 Большинство	 священников	 были	 невежественными,	 но	 за
неимением	образованного	духовенства	с	этим	приходилось	мириться.

Сам	 епископ	 непосредственно	 занялся	 изучением	 положения
духовенства	в	обществе.	В	своем	донесении	Святейшему	Синоду	доложил
о	 бедственном	 состоянии	 священства,	 о	 притеснении	 и	 угнетении	 его	 со
стороны	помещиков	и	гражданских	властей.

При	 епископе	 Порфирии	 произошли	 и	 некоторые	 преобразования
учебных	 заведений	 епархии,	 которые	 заключались	 в	 создании	 при
Харьковском	 коллегиуме	 так	 называемых	 «прибавочных»	 или
«вспомогательных»	 классов.	 Целью	 этих	 классов	 было	 изучение
иностранных	языков,	а	также	ряда	технических	наук.	Это	преобразование
производилось	 не	 по	 инициативе	 епископа	 Порфирия,	 даже	 против	 его
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воли,	а	по	указанию	правительства.
В	 деле	 управления	 Белгородской	 епархией	 у	 преосвященного

Порфирия	 были	 и	 свои	 недостатки	 и	 ошибки,	 за	 что	 он	 имел	 строгое
замечание	 от	 Святейшего	 Синода	 и	 указание	 поступать	 во	 всех	 делах	 с
пастырской	кротостью	и	снисхождением.	Дух	снисхождения	не	был	чужд
епископу	 Порфирию.	 Он	 всегда	 старался	 смягчить	 меру	 наказания
виновным,	определенную	духовной	консисторией.

Белгородской	епархией	преосвященный	Порфирий	управлял	в	течение
пяти	лет.

Скончался	 он	 7	 июля	 1768	 года.	 После	 его	 смерти	 осталось
значительное	 состояние,	 которое	 было	 употреблено	 на	 строительство	 и
содержание	двух	богаделен.

Литература:
Лебедев	 А.	 С.	 Белгородские	 архиереи	 и	 среда	 архипастырской

деятельности.	–	Харьков.	1902.	–	С.	143–161.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1404.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	80.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	155–156,	159,	634,	658,	1033.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	80.

Сборник	 Харьковского	 историко-филологического	 общества	 при
Харьковском	университете:	в	21	т.	–	1886–1914.	–	Т.	4.	–	С.	253–257.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1910,	январь.	–	С.	40.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1243;	т	12.	–	С.	361.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411,	1854.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	589–590.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	45,	47.	57.
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Порфирий,	епископ	Томский	и
Семипалатинский	(Соколовский	Павел

Иванович)	
Родился	в	1811	году	в	Нижегородской	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Нижегородской	духовной	семинарии.
В	1832	году	поступил	в	Московскую	духовную	академию.
14	 сентября	 1835	 года	 пострижен	 в	 монашество;	 26	 сентября

рукоположен	во	иеродиакона;	8	июля	1836	года	–	во	иеромонаха.
15	 августа	 1836	 года,	 по	 окончании	 курса	 духовной	 академии	 со

степенью	 магистра,	 определен	 инспектором	 Оренбургской	 духовной
семинарии.

С	1837	года	–	член	Оренбургской	духовной	консистории.
22	мая	1845	года	возведен	в	сан	архимандрита.
С	10	октября	1846	года	–	инспектор	Симбирской	духовной	семинарии.
16	 апреля	 1849	 года	 перемещен	 инспектором	 Тамбовской	 духовной

семинарии.
13	 июля	 1851	 года	 назначен	 ректором	 Тобольской	 духовной

семинарии	и	настоятелем	Тобольского	Знаменского	монастыря.
4	 мая	 1854	 года	 перемещен	 ректором	 Костромской	 духовной

семинарии	и	настоятелем	Богородицкого	Игрицкого	монастыря.
21	ноября	1858	года	хиротонисан	во	епископа	Дмитровского,	викария

Московской	епархии.
С	21	марта	1859	года	–	епископ	Уфимской	и	Мензелинский.
13	сентября	1860	года	назначен	епископом	Томским	и	Енисейским.
С	25	мая	1861	года	именовался	Томским	и	Семипалатинским.
14	ноября	1864	года	уволен	на	покой.
Скончался	3	июня	1865	года	от	апоплексии.
Епископ	Порфирий	известен	как	опытный	юрист	и	твердый	защитник

духовенства	от	притязаний	со	стороны	светских	властей.
Он	 уделял	много	 внимания	 делу	миссионерства,	 особенно	 на	Алтае.

Им	основан	в	Томске	женский	монастырь.
При	 всей	 разносторонней	 и	 положительной	 деятельности	 епископа

Порфирия	 в	 его	 жизни	 имели	 место	 случаи,	 о	 которых	 неодобрительно
отзывались	 его	 современники,	 в	 частности,	 Московский	 митрополит
Филарет.	 Однажды	 преосвященному	 Порфирию	 Святейшим	 Синодом
секретно	 было	 поручено	 произвести	 ревизию	 Томской	 духовной
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семинарии.	 Он	 с	 необыкновенной	 ревностью	 взялся	 за	 порученное	 дело,
повел	 следствие,	 задержал	 на	 довольно	 продолжительное	 время
назначенных	на	новые	места	ректора	и	инспектора	духовной	 семинарии,
по	 жалобе	 которых	 действия	 преосвященного	 были	 признаны
неправильными	 и	 несправедливыми.	 Вследствие	 этого,	 а	 также	 на
основании	 жалоб,	 поступавших	 в	 Синод	 от	 других	 лиц,	 была	 назначена
ревизия	епархии,	после	которой	он	был	уволен	на	покой.

Литература:
Чернавский	 Н.	 Н.	 Оренбургская	 епархия	 1901–1902	 //	 Оренбургская

епархия	в	прошлом	ее	и	настоящем.	Исследование	Николая	Чернявского:	в
2	т.	–	Оренбург,	1900–1903,	т.	2.	–	С.	905–906.

Сулоцкий	П.	А.	Тобольские	и	Томские	архипастыри.	–	Омск,	1881.	–
С.	22–23.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1405,	1415.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	353.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	134,	321,	875,	980,	1018.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	353.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	516.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т.	/
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	4.	–	С.	87,	357,	358,	362–363:	т.	5.	–	С.
165–170;	т.	доп.	–	С.	506	и	прим.	1.

Письма	 Московского	 митрополита	 Филарета	 к	 А.	 П.	 Муравьеву.	 –
Киев,	1869.	–	С.	530,	541,	543.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	2.	–	С.	62	и	прим.	2.

Златоверховников	 И.	 Е.	 Уфимская	 епархия.	 Географический,
этнографический,	административно-исторический	и	статистический	очерк
/	 Составил	 преподаватель	 Уфимского	 духовного	 училища	 Иван
Златоверховников.	–	Уфа,	1899.	–	С.	51.
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Православное	обозрение.	–	М.,	1866,	октябрь.	–	С.	215–216.
Русский	архив.	–	М.,	1903.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	245,	248–250.
–»–	1904.	–	Кн.	2,	№	8.	–	С.	555,	564,	566.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	72,	74.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2170,	2215.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	592.
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Порфирий,	епископ	Чигиринский,	викарий
Киевской	епархии	(Успенский	Константин

Александрович)	
Родился	8	сентября	1804	года	в	семье	псаломщика	Успенской	церкви

города	Костромы.
В	 1824	 году	 окончил	 курс	 Костромской	 духовной	 семинарии,	 по

окончании	которой	состоял	преподавателем	греческого	языка	в	духовном
училище	города	Макарьева	Костромской	епархии.

В	1825	году	поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
В	 1829	 году	 окончил	 духовную	 академию	 со	 степенью	 магистра

богословия	 и	 был	 назначен	 законоучителем	 во	 второй	 кадетский	 корпус
Санкт-Петербурга.

В	 1829	 году	 15	 сентября	 пострижен	 в	 монашество	 с	 именем
Порфирий;	 20	 сентября	 рукоположен	 во	 иеродиакона;	 25	 сентября	 –	 во
иеромонаха.

В	 1831–1838	 годах	 преподавал	 Закон	 Божий	 в	 Одесском
Ришельевском	лицее.

С	1	мая	1834	года	–	настоятель	Успенского	монастыря	в	Одессе,	с	20
мая	–	архимандрит.

18	 июля	 1838	 года	 назначен	 ректором	 Херсонской	 духовной
семинарии.

15	ноября	1840	года	назначен	настоятелем	посольской	церкви	в	Вене.
В	 1843–1846	 годах	 состоялась	 его	 первая	 командировка	 на

христианский	 Восток,	 во	 время	 которой	 он	 посетил	 Сирию,	 Палестину,
Синай,	Египет,	Ливию,	Константинополь	и	Святую	Гору	Афон,	совершил
сорок	 шесть	 путешествий	 по	 Черному,	 Мраморному,	 Средиземному,
Красному	и	Адриатическому	морям.

Архимандриту	 Порфирию	 принадлежала	 инициатива	 создания
Русской	 духовной	миссии	 в	Иерусалиме,	 начальником	 которой	 он	 был	 в
1847–1854	годах.

В	 1854–1858	 годах	 архимандрит	Порфирий	 проживал	 в	Александро-
Невской	лавре,	занимаясь	научными	трудами.

В	1858–1860	годах	состоялась	его	вторая	командировка	на	Восток.	За
время	трехлетнего	путешествия	по	Палестине	и	Сирии	он	собрал	и	вывез	в
Россию	 обширнейшую	 коллекцию	 древних	 книг	 и	 рукописей.	 Всего
древних	 рукописей	 и	 книг	 на	 греческом,	 арабском,	 грузинском	и	 других
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восточных	 языках,	 а	 равно	 и	 рукописей	 церковно-славянских,	 им	 было
собрано	 столько,	 что,	 по	 замечанию	 специалистов,	 «целой	 четверти
столетия	 мало	 для	 их	 простого	 описания».	 Архимандриту	 Порфирию
принадлежит	честь	открытия	Синайского	кодекса	IV	века.

14	 февраля	 1865	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Чигиринского,
викария	Киевской	епархии,	и	назначен	настоятелем	Киево-Михайловского
монастыря.

В	 1878	 году	 назначен	 сверхштатным	 членом	 Московской
Синодальной	конторы.

В	 1878	 году	 уволен	 на	 покой	 и	 назначен	 настоятелем	Московского
Новоспасского	ставропигиального	монастыря.

В	 своем	 духовном	 завещании	 епископ	 Порфирий	 определил	 судьбу
своих	 книг,	 рукописей	 и	 несложного	 имущества.	 Затем	 приготовил
облачение	 из	 простого	 белого	 холста,	 обшитого	 синей	 лентой,	 с
фарфоровыми	 пуговицами,	 и	 вместо	 митры	 –	 монашеский	 клобук.	 Умер
епископ	 Порфирий	 сидя	 в	 кресле	 с	 кипарисовым	 крестом	 в	 руках	 при
чтении	отходной	молитвы	19	апреля	1885	года.

Погребен	 в	 храме	 во	 имя	 преподобного	 Романа	 Сладкопевца
Московского	Новоспасского	монастыря.

Весьма	 много	 потрудился	 преосвященный	 Порфирий	 над	 историей
православного	 богослужения;	 ему	 принадлежит	 множество	 работ	 по
церковной	 истории,	 библеистике,	 церковной	 археологии	 и	 этнографии,
палеографии	 и	 церковному	 искусству.	 По	 отзыву	 профессора	 А.	 П.
Лебедева,	 «нет	 сомнения,	 что	 этого	 мужа	 христианской	 науки	 и
православного	 дела	 нельзя	 не	 причислить	 к	 благим	 делателям	 на	 ниве
Православной	 Церкви».	 О	 себе	 епископ	 Порфирий	 писал:	 «Для	 чего	 я
странствую	 так	 долго?	 Для	 того,	 чтобы,	 подобно	 пчеле,	 принести
прекрасный	мед	 в	 родной	 улей,	 –	 я	 пчела	 Божия,	 а	 Россия	 –	 мой	 улей».
«Кто	читал	многообъемистые	сочинения	почившего	архипастыря,	–	писал
профессор	А.	А.	Дмитриевский,	–	тот	может	сам	приметить,	как	чрез	его
сочинения	 тонкою	 золотою	 нитью	 проходит	 его	 неослабная	 любовь	 к
Родине	как	 гражданина	России	и	любовь	к	 восточному	Православию	как
сына	Восточной	Православной	Церкви.	Его	мысль,	душа	живет	в	России	и
для	 Церкви	 Российской	 собирает,	 как	 пчела	 с	 цветов,	 питательный	 и
усладительный	 сок	 богословской	 учености».	Его	 рукописные	и	 печатные
труды	 поражают	 многосторонностью	 охватываемых	 его	 кругозором
предметов	 и	 энциклопедическим	 обилием	 делаемых	 им	 сообщений	 и
изысканий.	 Епископ	 Порфирий	 верно	 характеризует	 всю	 свою	 научно-
литературную	деятельность	помещением	в	качестве	эпиграфа	к	одному	из
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своих	 сочинений	 изречения	 Лафатера:	 «Отыскивать	 истину	 в	 путанице
понятий,	предощущать	ее,	находить	ее,	исправлять	свои	ошибки	–	вот	моя
утеха,	 мое	 старанье».	 Епископ	 Порфирий	 не	 чужд	 был	 самомнения	 и
усвоенный	 им	 критицизм	 по	 отношению	 к	 историческим	 событиям
переносил	 и	 на	 современный	 ему	 строй	 Русской	 Церкви.	 Его
оригинальные	 воззрения	 шли	 вразрез	 с	 установившеюся	 практикою
Русской	 Церкви.	 Так,	 например,	 он	 не	 раз	 высказывал	 мысль	 о
необходимости	 замены	 в	 России	 Святейшего	 Синода	 патриаршеством,	 о
радикальном	 изменении	 епархиального	 управления,	 находил	 крайне
неудовлетворительной	 постановку	 преподавания	 в	 наших	 духовно-
учебных	 заведениях,	 говорил	 об	 уничтожении	 духовного	 сословия	 как
касты	и	т.	п.

Преосвященный	Порфирий	был	искренним,	правдивым,	настойчивым
человеком,	 живым	 и	 впечатлительным,	 с	 добрым	 сердцем.	Он	 не	 терпел
неправду,	 остро	и	 смело	 выступал	 с	 обличением	 сильных	мира	 сего,	 что
доставило	ему	много	неприятностей.	Он	был	истинным	патриотом,	но	всю
свою	 жизнь	 не	 пользовался	 расположением	 предержащих	 властей.
Начальство	 выказывало	 явное	 недовольство	 им,	 и	 думается,	 что	 причина
заключалась	в	том,	что	его	не	понимали.	Он	любил	говорить	свободно,	но
это	не	нравилось;	он	писал	«по	вдохновению»,	т.	 е.	подчиняясь	сердцу	и
чувству,	но	от	него	 требовали	не	«вдохновения»,	 а	 сухой	отчетности.	По
приезде	 с	 Востока	 в	 Санкт-Петербург	 от	 него	 потребовали,	 чтобы	 он
поскорее	 представил	 «отчет»,	 а	 он	 не	 хотел	 спешить	 и	 вместо	 отчетов
писал	трактаты	ученого	содержания,	однако	начальство	не	очень	шло	ему
навстречу.	В	его	дневнике	записано:	«Антоний	(разумеется	митрополит),
Илиодор,	 Гедеон	 (члены	 Синода)	 и	 вы,	 графы	 (Протасов)	 и
превосходительные	чины	(из	канцелярии	Синода),	и	вы	не	боги,	ибо	нет	в
вас	 правды,	 милости	 и	 провидения.	 Долой	 же	 с	 пьедестала!	 Ах!	 Эти
мраморные	статуи	вооружены	крепко.	Не	могу	я	расшибить	и	испепелить
их.	Это	камни,	но	не	те,	от	которых	Бог	может	воздвигнуть	себе	чад».

По	 возвращении	 из	 своего	 многолетнего	 путешествия	 Порфирий	 не
встретил	теплого	приема.	«На	синодальном	Митрофановском	подворье,	–
пишет	 он,	 –	 мне	 не	 дали	 прежнего	 уголка,	 которого	 я	 просил	 у	 г.
Сербиновича	письмом	от	11	октября.	Тут	архиепископ	Курский	Илиодор
со	своей	челядью	раскинулся	широко	и	ясно-вельможно.	Не	нашлась	мне,
труженику,	 особая	 келия	 и	 в	 Александро-Невской	 лавре.	 Так	 отеческое
начальство	 заботится	 о	 своем	 избраннике,	 которого	 само	 послало	 на
Восток!	 Идя	 по	 лавре	 в	 келью	 доброго	 товарища	 моего	 по	 академии,
архимандрита	 Аввакума,	 я	 повесил	 голову	 свою,	 начавшую	 маленько
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седеть	 на	 многотрудной	 семнадцатилетней	 службе,	 и	 в	 облегчение	 туги
своего	 сердца	 припоминал	 слова	 Христовы:	 лиси	 язвины	 имут,	 Сын	 же
Человеческий	не	имать,	где	главы	подклонити».

Преосвященный	 Порфирий	 имел	 степень	 доктора	 греческой
философии	 по	 диплому,	 поднесенному	 ему	 в	 1869	 году	 от	 Совета
Московского	университета,	состоял	членом	Одесского	общества	истории	и
древностей	российских,	почетным	членом	Новороссийского	университета.

Архив	 епископа	 Порфирия	 хранится	 в	 Санкт-Петербургском
отделении	архива	Академии	наук,	фонд	118.

Труды:
Книга	 бытия	 моего:	 Дневники	 и	 автобиографические	 записки

епископа	 Порфирия	 Успенского:	 в	 8	 т.	 /	 Под	 ред.	 П.	 А.	 Сырку.	 –	 СПб.,
1894–1902.

Восток	Христианский:	Афон:	в	2	ч.	–	Киев,	1877–1881.
Восток	 Христианский:	 Афон:	 История	 Афона:	 в	 3	 ч.	 –	 Киев,	 1877–

1892.
Восток	 Христианский:	 Путешествие	 в	 метеорские	 и	 олимпийские

монастыри	 в	 Фессалии	 архимандрита	 Порфирия	 Успенского	 в	 1859	 г.	 –
СПб.,	1896.

Восток	 Христианский:	 Александрийская	 Патриархия	 //	 Сборник
материалов,	 исследований	 и	 записок,	 относящихся	 до	 истории
Александрийской	Патриархии.	–	СПб.,	1898.	–	Т.	1.

Рассуждения	 о	 четырех	 беседах	 Фотия,	 святейшего	 архиепископа
Константинопольского	//	Четыре	беседы	Фотия,	святейшего	архиепископа
Константинопольского	 и	 рассуждение	 о	 них	 архимандрита	 Порфирия
Успенского.	–	СПб.,	1864.

О	 святом	 Кирилле,	 просветителе	 славян	 моравских	 (отрывок	 из
путешествия	в	Афонские	монастыри	и	скиты	в	1846	г.).	–	Киев,	1877.

Рас-эль-айнские	 водометные	 колодцы	 у	 города	 Тира	 //	 Журнал
министерства	народного	просвещения.	Лит.	приб.	–	№	3.

Важное	 изобретение	 петербургского	 иконописца	Алексея	Ивановича
Травина	//	Духовная	беседа.	–	СПб.,	1864.	–	№	8.

Сказание	о	православной	Амидийской	митрополии	в	Месопотамии	//
Духовная	беседа.	–	СПб.,	1863.	–	Т.	19,	№	37.

Священное	Писание	у	христианских	женщин	и	библейская	редкость	у
благочестивейшей	 государыни	 императрицы	 Марии	 Александровны.	 –
СПб.,	1864.

Известие	 о	 глаголической	 Псалтири,	 хранящейся	 в	 библиотеке
Синайского	 монастыря	 //	 Известия	 императорского	 археологического
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общества:	в	10	т.	–	СПб.,	1857–1888;	1863.	–	Т.	5,	в.	1.	Афон	языческий.	–
Киев,	1877.

Исповедь	кающегося	грешника.	–	Киев,	1868;	Киев,	1873;	СПб.,	1878;
М.,	1879.

Стихирарные	 пииты	 //	 Труды	Киевской	 духовной	 академии.	 –	 Киев,
1878.	–	Кн.	4–7.

Дионисий	Ареопагит	и	его	творения	//	Чтения	в	Обществе	любителей
духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1885.

Новое	 слово	 об	 Афоно-Иверской	 иконе	 Богоматери	 //	 Чтения	 в
Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1879.

Афонские	 книжники	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей	 духовного
просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1883.	–	Кн.	2	и	3.

Сказание	о	Сирийской	унии	//	Труды	Киевской	духовной	академии.	–
Киев,	1874.	–	Кн.	9.

История	Афона	//	Труды	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1871.	–
Кн.	8.

Абиссинцы,	 их	 Церковь	 и	 религиозные	 обряды	 //	 Труды	 Киевской
духовной	академии.	–	Киев.	1866.	–	Кн.	3–5,	7	и	8.

Послания	 иерусалимских	 патриархов	 в	 Грузию	 //	 Труды	 Киевской
духовной	академии.	–	Киев,	1866.	–	Кн.	1.

Сирийская	Церковь	//	Журнал	Министерства	народного	просвещения.
–	СПб.,	1850,	№	9.

Синайская	обитель	//	Журнал	Министерства	народного	просвещения.
–	СПб.,	1847,	ч.	55.

Синайский	 полуостров	 //	 Журнал	 Министерства	 народного
просвещения.	–	СПб.,	1847,	ч.	60.

Описание	 монастырей	 Афонских	 в	 1845–1846	 годах	 //	 Журнал
Министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1848,	№	5,	№	6.

Указатель	 актов,	 хранящихся	 в	 обителях	 Святой	 Горы	 Афонской	 //
Журнал	Министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1847,	№	7,	8.

Взгляд	 на	 плавание	 наших	 пароходов	 к	 берегам	 Афона	 //	 Листок
русского	общества	пароходства	и	торговли.	–	Одесса,	1860,	№	77	и	78.

Александрийский	том	о	праздновании	Пасхи	//	Журнал	Министерства
народного	просвещения.	–	СПб.,	1860,	ч.	106.

Извлечение	из	письма	с	Афона:	о	греческих	и	славянских	старинных
рукописях	//	Духовная	беседа.	–	СПб.,	1859.	–	Т.	7,	№	33.

Извлечение	 из	 письма	 с	 Востока	 (о	 приобретении	 11	 рукописей	 на
пергаменте)	//	Духовная	беседа.	–	СПб.,	1859.	–	Т.	7,	№	30.

Восток	христианский:	Египет	и	Синай.	–	Б.	м.,	1857.
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Письмена	Манафы	на	Синайских	утесах.	–	СПб.,	1857.
Вероучение,	 богослужение,	 чиноположение	 и	 правила	 церковного

благочиния	египетских	христиан	(коптов).	–	СПб.,	1856.
Путешествие	по	Египту	и	 в	монастыри	 святого	Антония	Великого	и

преподобного	Павла	Фивейского	в	1850	году.	–	СПб.,	1856.
Первое	 путешествие	 в	 Синайский	 монастырь	 в	 1845	 году.	 –	 СПб.,

1856.
Второе	 путешествие	 в	 Синайский	 монастырь	 в	 1850	 году.	 –	 СПб.,

1856.
Литература:
Дмитриевский	А.	А.,	 профессор.	 Епископ	Порфирий	Успенский	 как

инициатор	и	организатор	первой	Русской	Духовной	Миссии	в	Иерусалиме
и	 его	 заслуги	 на	 пользу	 Православия	 и	 в	 деле	 изучения	 христианского
Востока	(по	поводу	столетия	со	дня	его	рождения).	–	СПб.,	1906.

Дмитриевский	А.	А.,	профессор.	Поминки	преосвященного	Порфирия
Успенского	 и	 профессора	 Московской	 Духовной	 Академии	 Ивана
Даниловича	Мансветова:	Краткий	очерк	учено-литературной	деятельности
их,	 читанный	 в	 заседании	 Церковно-археологического	 общества	 при
Киевской	Духовной	Академии	13	янв.	1886	г.	доцентом	Академии	Ал.	Аф.
Дмитриевским.	–	Киев.	1886.

Михневич	 И.	 Г.	 Исторический	 обзор	 сорокалетия	 Ришельевского
лицея,	с	1817	по	1857	г.	–	Одесса,	1857.	–	С.	70.

Масанов	 И.	 Ф.	 Словарь	 псевдонимов	 русских	 писателей,	 ученых	 и
общественных	деятелей:	в	3	т.	–	М.,	1941–1949.	–	Т.	1.	–	С.	55.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.
287.

Лебедев	 А.	 П.	 Преосвященный	 Порфирий	 (Успенский).	 –	 Сергиев
Посад,	1904.

Сырку	 П.	 А.	 Описание	 бумаг	 епископа	 Порфирия	 Успенского,
пожертвованных	им	в	Академию	наук	по	завещанию.	–	СПб.,	1891.

Селиванов	Н.	Ф.	Монашеская	республика	 (письма	с	Афона).	 –	СПб.,
1900.	–	С.	4.

Языков	Д.	Д.	Обзор	жизни	и	трудов	покойных	русских	писателей:	в	13
вып.	–	СПб.,	1885–1916,	вып.	5.

Языков	Д.	Д.	Писатели,	умершие	в	1885	году	//	Обзор	жизни	и	трудов
покойных	русских	писателей:	в	12	вып.	–	СПб.,	1885–1912.

Чистович	И.	А.	История	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии.	–
СПб.,	1857.	–	С.	381–382,	447.

Лесков	Н.	С.	Мелочи	архиерейской	жизни	 //	Собрание	 сочинений:	 в
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11	т.	–	М.,	Гослитиздат,	1956–1958.	–	Т.	6.	–	С.	440–448.
Костров	 В.	 Епископ	 Порфирий	 (Успенский),	 его	 деятельность	 и

ученые	 труды	 по	 изучению	 христианского	 Востока	 (кандидатское
сочинение)	 //	Православный	 собеседник.	 –	Казань,	 1914,	 январь.	 –	С.	 28.
(Отзыв	об	этом	сочинении	профессора	Протасова	В.	И.	см.:	Православный
собеседник.	–	Казань,	1916,	май-июнь.	–	С.	170.)

Корольков	 И.	 Н.,	 протоиерей.	 Суждение	 епископа	 Порфирия	 о
переводе	 Священного	 Писания	 на	 русский	 язык	 //	 Труды	 Киевской
духовной	академии.	–	Киев,	1915,	сентябрь.

Мацеевич	 Л.	 Письма	 архимандрита	 (впоследствии	 епископа)
Порфирия	 (Успенского)	 к	 Александру	 Скорлатовичу	 (1842–1844	 гг.)	 //
Православный	собеседник.	–	Казань,	1916,	январь.	–	С.	365.

Титов	 А.	 А.	 Из	 «Книги	 бытия	 моего»,	 епископа	 Порфирия
Успенского,	из	писем	его	к	разным	лицам.

Карасев.	Епископ	Порфирий	Успенский	(краткий	очерк	его	жизни).
Савва	 (Тихомиров),	 архиепископ.	 Хроника	 моей	 жизни:	 в	 9	 т.	 –

Сергиев	Посад,	1897–1911.	–	Т.	2.	–	С.	381,	382;	т.	3.	–	С.	203;	т.	4.	–	С.	333,
344,	 345,	 358;	 т.	 5.	 –	С.	 578,	 759,	 900;	 т.	 6.	 –	С.	 72–77,	 736–739,	 849–850,
858.

Дмитриев	И.	Д..	Московский	Новоспасский	монастырь	в	его	прошлом
и	настоящем.	–	М.,	1909.	–	С.	114–115.

Бондырев	 М.	 П.,	 врач.	 Замечательная	 кончина	 епископа	 Порфирия
(Успенского)	//	Душеполезное	чтение.	–	М.,	1904,	№	4.	–	С.	685–688.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	376–378.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	384.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	11,	491.

Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	203.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	384.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
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церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С	865.

Церковные	 вопросы	 в	 России,	 или	 русские	 духовные	 ведомости
Браила.	–	1896.	–	С.	115,	117.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888,	ч.	1.	–	С.	84,	прим.	1:	ч.	2.	–	С.	160,
прим.	2:	С.	187,	прим.	4	и	5;	С.	188,	прим.	1:	С.	271,	прим.	4.

Историческая	 записка	 о	 деятельности	 императорского	 Московского
археологического	общества	за	25	лет.	–	С.	167–171.

Материалы	для	биографии	епископа	Порфирия	(Успенского):	в	2	т.	 /
Издание	 императорской	 Академии	 наук,	 исполненное	 под	 ред.	 П.	 В.
Безобразова	на	 завещанные	Академии	 епископом	Порфирием	 средства.	 –
СПб.,	1910.

Московский,	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–	1908.	–	Т.	2.	–	С.	453.
Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии

1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	249.
Киево-Златоверхо-Михайловский	монастырь.	Исторический	очерк	от

основания	его	до	настоящего	времени.	–	Киев,	1889.	–	С.	137.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	ноябрь.	–	С.	2.
–»–	1873,	март.	–	С.	208;	октябрь.	–	С.	465.
–»–	1875,	март.	–	С.	385–480.
–»–	1876,	август.	–	С.	335–336;	сентябрь.	–	С.	359.
–»–	1877,	январь.	–	С.	283;	март.	–	С.	648.
–»–	1879,	февраль.	–	С.	255,	279.
–»–	1885,	ноябрь.	–	С.	505–509;	март.	–	С.	331.
–»–	 1886,	 февраль.	 –	С.	 271,	 281;	 март.	 –	С.	 331–391;	 сентябрь.	 –	С.

163.
–»–	1878,	июнь.	–	С.	502.
Душеполезный	собеседник.	–	М.,	1892.	–	С.	24–25.
–»–	1896.	–	С.	50.
–»–	1897.	–	С.	24.
–»–	1906.	–	С.	119,	прим.	«Афон.	лет.».	–	С.	183.
Русская	 старина.	 –	 СПб.,	 1870–1918;	 1830,	 февраль.	 –	 С.	 143–144;

июнь.	–	С.	219.
–»–	1887,	июнь.	–	С.	656,	658,	659.
–»–	1910,	декабрь.	–	С.	676.
Русский	паломник.	–	1908,	№	5.	–	С.	46.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1878,	№	3.	–	С.	57.
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–»–	1854,	№	11.	–	С.	326.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	10.	–	С.	214–215.
Православное	обозрение.	–	М.,	1873,	январь-	декабрь.	–	С.	372.
–»–	1876,	май-август.	–	С.	382–383.
–»–	1885,	сентябрь-декабрь.	–	С.	396.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	729.
–»–	1872,	июнь.	–	С.	342–345.
–»–	1874,	июль-сентябрь.	–	С.	888.
–»–	1891,	январь.	–	С.	188–201	(январь-февраль).
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1888,	декабрь.	–	С.	123,	124.
–»–	 1896,	 июль.	 –	 С.	 219–221;	 октябрь.	 –	 С.	 322–324;	 декабрь.	 –	 С.

1060–1062.
–»–	1900,	июль.	–	С.	282.
–»–	1915,	октябрь.	–	С.	232.
Церковный	общественный	вестник.	–	СПб.,	1885,	№	57.
Новь.	–	СПб.,	М.,	1884–1900;	1885.	–	Кн.	13.	–	С.	62.
Московские	епархиальные	ведомости.	–	М.,	1873,	№	34.
Подольские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	19.
Смоленские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	11.
Костромские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	19.
Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	10.
Донские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	10.
Воронежские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	11.
Волынские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	14.
Московские	церковные	ведомости.	–	1885,	№	18	и	27.
Московские	ведомости.	–	М.,	1885,	№	108	и	110.
Херсонские	епархиальные	ведомости.	–	1885,	№	9.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	2.	–	С.	66.
Ястребов	 М.	 Епископ	 Порфирий	 Успенский	 //	 Журнал	 Московской

Патриархии.	–	1957,	№	8.	–	С.	66–72.
–»–	1959,	№	4.	–	С.	61–67;	№	10.	–	С.	16;	№	11.	–	С.	49.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	3.	–	С.	351.
Из	дневников	В.	А.	Муханова	1862	г.	 //	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–

Кн.	1.	–	С.	65–66.
Русский	архив.	–	М.,	1895.	–	Кн.	1.	№	2.	–	С.	253;	кн.	2.	№	5.	–	С.	63;	№

6.	–	С.	178;	№	7.	–	С.	274,	288.
–»–	1910.	–	Кн.	1.	№	1.	–	С.	105;	№	3.	–	С.	401–418;	кн.	2.	№	8.	–	С.	525.

569;	кн.	3.	№	11.	–	С.	493–512.
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Богословский	вестник.	–	Сергиев	Посад,	1894,	сентябрь.	–	С.	IV.
Н.	Д[урново).	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь;	 в	 12	 т/	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	620.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь;	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1855.

Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем
отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
15.	–	С.	486.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	доп.	2.	–	С.	461.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	593–596.
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Порфирий,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский	

Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	в	1470	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1397.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь;	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	768.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г	–	Т	1.	–	С.	546.
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Порфирий,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	в	первой	половине	XIII	века.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.
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Порфирий	I,	епископ	Черниговский	
С	1177	 года	 упоминается	 епископом	Черниговским.	В	 этом	же	 году

ездил	 в	 качестве	 посла	 к	 великому	 князю	 суздальскому	 Всеволоду	 с
просьбой	 об	 освобождении	 из	 плена	 рязанского	 князя	 Глеба,	 так	 как
Рязань	принадлежала	Черниговской	епархии.

В	 1187	 году	 вторично	 ездил	 к	 великому	 князю	 Всеволоду	 для
предотвращения	войны	и	установления	мира	между	князьями.

Скончался	в	1230	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Историко-статистическое	 описание	 Черниговский	 епархии.	 –

Чернигов,	1861.	–	С.	20–22.
Черниговская	епархия	после	Батыя	/	С	пред.	Титова.	–	М.,	1892.	–	С.

17.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
14.	–	С.	588.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	310,	402.
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Порфирий	II,	епископ	Черниговский	
Упоминание	 о	 преосвященном	 Порфирии	 в	 летописях	 имеется

дважды.
В	 1230	 году	 епископ	 Порфирий	 добился	 мира	 для	 суздальского	 и

черниговского	 князей,	 споривших	 из-за	 обладания	 Новгородским
княжеством.

В	1239	году	полчища	татар	опустошили	Чернигов,	ограбили	и	сожгли
храмы,	жителей	взяли	в	плен,	«а	епископа	Порфирия	жива	ведоша	с	собою
в	Глухов	и	паки	пустиша	его».

Истомленный	скорбями,	он	вскоре	скончался.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

91,	прим.	8.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	341.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1417.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	509.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	25.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Черниговская	епархия	после	Батыя	/	С	пред.	Титова.	–	М.,	1892.	–	С.
17.

Историко-статистическое	 описание	 Черниговской	 епархии.	 –
Чернигов,	1861.	–	С.	20–22.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1909,	январь.	–	С.	78.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

14.	–	С.	583.
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Прокопий,	епископ	Владимиро-Волынский	
Упоминается	епископом	Владимиро-Волынским	в	XII	веке.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1397.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26.
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Протасий,	епископ	Пермский	и	Вологодский
(Тарасий)	

Упоминается	епископом	Пермским	с	1514	по	1520	годы.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-	церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1408.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	730.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	2.	–	С.	354	(приложение).
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Протасий,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
18	декабря	1496	 года	 (по	другим	источникам,	 26	февраля	1497	 года)

хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и	 Муромского	 митрополитом
Московским	и	всея	Руси	Симоном	(†	1512).

О	его	восемнадцатилетнем	управлении	Рязанской	епархией	сведений
сохранилось	 немного.	 Имя	 Протасия	 упоминается	 только	 в
постановлениях	тогдашних	Соборов,	созывавшихся	по	различным	случаям
церковной	жизни.

В	 1498	 году	 участвовал	 в	 венчании	 на	 царство	 в	 Успенском	 соборе
князя	Дмитрия	Ивановича,	внука	великого	князя	Ивана	III.

С	 апреля	 1503	 года	по	 сентябрь	 1504	 года	присутствовал	на	Соборе,
созванном	 по	 вопросам	 о	 невзимании	 с	 поставляемых
священнослужителей	 мзды	 за	 хиротонию	 и	 о	 запрещении
священнодействовать	вдовым	священникам.

В	 мае	 1509	 года	 присутствовал	 на	 Соборе,	 на	 котором	 архиепископ
Новгородский	 Серапион	 (†	 1516;	 память	 16/29	 марта)	 был	 низведен	 с
кафедры	и	лишен	сана.

В	 августе	 1511	 года	 вместе	 с	 другими	 епископами	 участвовал	 в
хиротонии	архимандрита	Варлаама	(†	1522)	в	митрополита	Московского	и
всея	Руси.

В	1515–1516	году	отказался	от	управления	епархией.
Скончался	на	покое	в	апреле	1520	года.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900.	–	Т.	2,

первая	половина.	–	С.	612–620,	636–644,	648–649.
Воздвиженский	Т.	Я.	Историческое	обозрение	Рязанской	иерархии	и

всех	церковных	дел	сея	епархии	от	учреждения	ее	до	нынешних	времен...	–
М.,	1820.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Рязанские	 иерархи	 //
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1859.	–	Ч.	1.	–	С.	364–365.

Титов	 А.	 А.	 Рязанские	 иерархи	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей
духовного	 просвещения.	 –	 М.-Сергиев	 Посад,	 1863–1894;	 1890,	 №	 1–2,
прилож.	–	С.	17–19.

Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815,	ч.	1.	–	С.	131.

Диттель	И.	Ф.	 Святыня,	 древности	 и	 достопримечательности	 города
Рязани.	–	М.,	1860.	См.	 также:	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей
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российских.	–	М.,	1859.	–	Кн.	3.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	414.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
Сборник	 церковно-историко-статистических	 сведений	 о	 Рязанской

епархии.	–	1863.	–	Кн.	2.	–	С.	105.
Древняя	 российская	 вивлиофика,	 содержащая	 в	 себе:	 собрание

древностей	 российских,	 до	 истории,	 географии	 и	 генеалогии	 российских
касающихся:	в	20	ч.	–	2-е	изд.	–	М.,	1788–1791,	ч.	14.	–	С.	207.

Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою
комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	1.	–	С.	530.

Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	1.	№	382.

Рязанские	губернские	ведомости.	–	1854,	№	48.	–	С.	245.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

15.	–	С.	73.
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Прохор,	святитель,	епископ	Ростовский,
Ярославский	и	Угличский	(в	схиме	Трифон)	(†
1328;	память	7/20	сентября,	23	мая/5	июня	в

Соборе	Ростово-Ярославских	святых)	
В	конце	1310	года	уже	в	сане	игумена	Спасо-Ярославского	монастыря

присутствовал	на	Соборе,	созванном	по	вопросу	взимания	митрополитом
со	священников	мзды	за	поставление	на	церковные	степени.

В	 марте	 1311	 года	 митрополитом	 Киевским	 и	 всея	 Руси	 Петром	 (†
1326;	 память	 24	 августа/6	 сентября,	 21	 декабря/3	 января)	 в	 Твери
хиротонисан	во	епископа	Ростовского	и	Ярославского.

В	1314–1315	году	основал	Толгскую	обитель	на	речке	Толге	в	память
явления	ему	образа	Божией	Матери.

В	 1319	 году	 ездил	 в	 Тверь	 мирить	 великих	 князей	 с	 Московским
князем	Юрием.

В	 1325	 году	 вместе	 с	 митрополитом	 Петром	 и	 тремя	 другими
епископами	 в	 Москве	 участвовал	 в	 погребении	 убитого	 великого	 князя
Юрия	Даниловича.

14	 августа	 1327	 года	 освятил	 в	 Москве	 Успенский	 собор,
строительство	которого	было	начато	4	августа	1326	года,	при	митрополите
Петре,	князем	Иваном	Даниловичем	Калитой.

В	1328	году	удалился	на	покой	в	Спасо-Ярославский	монастырь.
Скончался	 7	 сентября	 1328	 года,	 приняв	 перед	 смертью	 схиму	 с

именем	Трифон.
О	 святителе	Прохоре	 предание	 говорит,	 что	 это	 был	муж	праведной

жизни,	 обладавший	 всеми	 добродетелями	 древних	 христианских
епископов.	В	1314	году,	8	августа,	неподалеку	от	Ярославля,	при	впадении
в	Волгу	речки	Толги,	епископу	Прохору	явилась	икона	Божией	Матери.	По
пути	 в	 Ростов	 епископ	 Прохор	 заночевал	 на	 берегу	 Волги.	 Ночью	 он
увидел	огненный	столп	и	мост	через	Волгу.	Святитель	по	мосту	перешел
Волгу	и	увидел	свет	от	иконы	Божией	Матери,	находящейся	на	огненном
столпе.	 Долго	 молился	 святитель	 перед	 иконой,	 а	 затем	 по	 мосту
возвратился	 в	шатер.	Утром	 епископ	Прохор	переплыл	Волгу	и	на	месте
явления	образа	«нача	своима	рукама	сещи	лес»,	как	говорится	в	одном	из
сказаний	 о	 явлении	Толгской	 иконы,	 «и	 очищати	место	 оное	 и	 готовити
древа	на	церковь,	 тожде	и	 вси	 творяху	 со	 усердием	и	 заложиша	 тогожде
дне	церковь	малу...»	Церковь	епископ	Прохор	посвятил	Введению	во	храм
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Пресвятой	 Богородицы,	 установил	 8	 августа	 день	 празднования	 явления
иконы	 и,	 «поставивши	 к	 новоустроенной	 церкви	 игумена,	 назначил	 там
быть	 мужской	 обители».	 Явленная	 икона	 прославилась	 многими
чудотворениями.

Святитель	 Прохор	 в	 1322	 году	 защитил	 Ростов	 от	 татарского	 хана
Ахмыли,	 чудно	 исцелив	 его	 сына,	 тяжко	 болевшего	 под	Ярославлем,	 дав
ему	испить	святой	воды	и	осенив	его	крестным	знамением.

О	 внешнем	 облике	 святителя	 сказано:	 «Подобием	 рус,	 брада	 аки
Богословля,	ризы	святительския	с	омфором,	в	руках	Евангелие».	В	«книге,
глаголемой	 описанием	 о	 Российских	 святых»,	 епископ	 Прохор	 вместе	 с
Ефремом	 и	 Кириллом,	 ростовскими	 иерархами,	 значится	 в	 числе
местночтимых.

Почитатели	 праведной	 жизни	 святителя	 Прохора	 верят	 в	 его
заступление	 и	 ходатайство	 пред	 Пречистой	 Богоматерью	 и	 по	 его
молитвам	 получают	 исполнение	 просимого	 и	 избавление	 от	 бед	 и
болезней.

Святитель	Прохор	предполагаемый	автор	Жития	митрополита	Петра	и
похвального	ему	слова.

Труды:
Житие	 святого	 Петра	 митрополита	 //	 Макарий	 (Булгаков),

митрополит.	 История	 Русской	 Церкви:	 в	 9	 т.	 –	М.,	 1994–1997.	 –	 Т.	 3.	 –
С.414–417.

Похвальное	слово	святому	Петру	 /	Никольский	Н.	К.	Материалы	для
истории	древнерусской	духовной	письменности	//	Христианское	чтение.	–
СПб.,	1909,	август-сентябрь.	–	С.	1113–1115.

Литература:
Протопопов	Д.	 И.	Жития	 святых,	 чтимых	 православною	 Российской

Церковью...:	в	12	т.	–	М.,	1884–1885,	август.	–	С.	112–113.
Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	33.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	176–177,	256,	312.
Нефедьев	Н.	Священная	быль	на	Волге.	–	СПб.,	1914.
Толстой	М.	 В.	 Древние	 святыни	 Ростова	 Великого.	 –	 2-е	 изд.	 –	М.,

1860.	–	С.	26,	прилож.	–	С.	16,	§	17.
Толстой	М.	В.	Жизнеописания	угодников	Божиих,	живших	в	пределах

Ярославской	епархии.	–	Ярославль,	1885.	–	С.	49–50.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902;	1893,	сентябрь.	–	С.	36–37.
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Титов	А.	А.	Описание	Ростова	Великого.	–	М.,	1891.	–	С.	115.
Нил	 (Исакович),	 архиепископ.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский

монастырь,	что	ныне	архиерейский	дом	с	присовокуплением	жития	святых
благоверных	 князей	 Феодора,	 Давида	 и	 Константина	 Ярославских
чудотворцев.	–	2-е	изд.	–	Ярославль,	1869.	–	С.	81–82.

Дебольский	 Г.	 С.	 Дни	 богослужения	 православной	 кафолической
восточной	церкви.	–	8-е	изд.	–	1887.	–	Т.	1.	–	С.	217.

Ключевский	 В.	 О.	 Древнерусские	 жития	 святых	 как	 исторический
источник.	–	М.,	1871.	–	С.	74–77,	83–85.

Владимир,	 иеромонах.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский
монастырь,	что	ныне	архиерейский	дом.	–	М.,	1881.	–	С.	10,	52,	92.

Григорий,	архимандрит.	Сборник	для	любителей	духовного	чтения.	–
М.,	1889.	–	С.	25–56.

Лебедев	А.	Успенский	кафедральный	собор	в	г.	Ярославле.	–	2-е	изд.	–
Ярославль,	1898.	–	С.	56–57.

Орлов	 Д.	 Ярославский	 первоклассный	 Толгский	 монастырь	 1314–
1914.	–	Ярославль,	1913.	–	С.	15,	17,	18.

Крылов	А.	П.	Историко-статистический	обзор	Ростовско-Ярославской
епархии.	–	Ярославль,	1861.	–	С.	15.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	2,	вторая	половина.	–	С.	98–99,	108–111.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.

Иконописный	подлинник	сводной	редакции	XVIII	века	 /	Под	ред.	Г.
Д.	Филимонова.	–	М.,	1874.	–	С.	31.

Строев	 П.	 М.	 Библиологический	 словарь	 и	 черновые	 к	 нему
материалы.	–	СПб.,	1882.	–	С.	239.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	330,	337.

Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–
СПб.,	1842–1843.	–	Т.	4.	–	С.	133,	прим.	257,	328.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	Полный	месяцеслов	Востока.	 –	2-е
изд.	–	Владимир,	1901–1902,	ч.	3.	–	С.	67,	прим.	3.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1417.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	465,
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562.
Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–

2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	339,	346.
Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею

Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь.	1892–1902,	вып.	3.	–	С.	369.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22.

Книга,	 глаголемая	 описание	 о	 российских	 святых	 //	 Чтения	 в
Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1887.	–	Кн.	4,	№	224.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	1,	3,	5,	7,	15.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	69,	№	65.

Зверинский	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	о	православных	монастырях	в	Российской	империи.	–	СПб.,
1890.	–	Т.	1,	№	458.

Иерархи	 ростовско-ярославской	 паствы,	 в	 преемственном	 порядке	 с
992	г.	до	настоящего	времени.	–	Ярославль,	1864.	–	С.	60–63.

Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала
христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898,	ч.
1.	–	С.	48.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916;	1908.	–	Кн.	1.	декабрь.	–	С.	526,	563.

Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	619.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	март.	–	С.	502.
–»–	1885,	декабрь.	–	С.	35.
–»–	1904,	февраль.	–	С.	704.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	январь.	–	С.	101.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1945,	№	9.	–	С.	75.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1930.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	25-а.	–	С.	580.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

15.	–	С.	101–102.
Прохоров	Г.	М.	Прохор	 //	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
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Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	381–382.
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Прохор,	епископ	Сарский	и	Подонский	
С	1456	года	–	настоятель	Московского	Богоявленского	монастыря.
17	марта	(по	другим	источникам,	11	марта)	1471	года	хиротонисан	во

епископа	Сарского	и	Подонского.
В	июне	1472	года	принимал	участие	в	перенесении	мощей	святителя

Петра	(†	1326;	память	24	августа/6	сентября,	21	декабря/3	января).
В	 апреле	 1473	 года	 участвовал	 в	 погребении	 митрополита

Московского	и	всея	Руси	Филиппа	(†	1473;	память	5/	18	апреля,	27	мая/9
июня),	 а	 в	 июне	 того	 же	 года	 –	 в	 доставлении	 Геронтия	 в	 митрополита
Московского	и	всея	Руси.

В	 августе	 1479	 года	 находился	 вместе	 с	 другими	 епископами	 при
освящении	Успенского	собора.

С	26	сентября	1490	года	временно	управлял	делами	митрополии.
В	 октябре	 того	 же	 года	 был	 на	 Соборе	 по	 поводу	 ереси

жидовствующих.
В	сентябре	1492	года	участвовал	в	другом	Соборе,	созванном	по	делу

составления	новой	пасхалии.
В	декабре	 1492	 года	 оставил	 управление	 епархией,	 ушел	на	 покой	 в

Московский	Богоявленский	монастырь.
За	 свое	 продолжительное	 служение	 получил	 от	 великого	 князя	 «на

кормление	Звенигород	со	всеми	пошлинами».
Год	 кончины	 неизвестен.	 Погребен	 в	 Крестовой	 церкви	 Крутицких

архиереев.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	2,	первая	половина.	–	С.	551–553,	567–572,	608–609.
Соловьев	Н.	А.	Сарайская	и	Крутицкая	епархия	//	Чтения	в	Обществе

истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1894.	–	Кн.	3.	–	С.	41–44.
Н.	 Д[урново].	 Иерархия	 Всероссийской	 Церкви	 от	 начала

христианства	в	России	и	до	настоящего	времени:	в	3	ч.	–	М.,	1892–1898.
Никодим	 (Белокуров),	 епископ.	 Описание	 Московского

Богоявленского	 монастыря.	 Сочинение	 епископа	 Никодима	 //	 Чтения	 в
Императорском	 обществе	 истории	 и	 древностей	 Российских	 при
Московском	университете.	–	М.,	1876.	–	Кн.	4.	–	С.	181–182.

Строев	 П.	 М.	 Библиологический	 словарь	 и	 черновые	 к	 нему
материалы.	–	СПб.,	1882.	–	С.	56.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	175,	1033–1034.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

276.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	331.
Амвросий	(Орнатский),	архиепископ.	История	Российской	иерархии:

в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	ч.	1.	–	С.	235.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

15.	–	С.	102.
Р
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Рафаил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Заборовский	Михаил)	

Родился	в	1677	году	в	польском	местечке	Заборове	близ	Львова.
Отец	его	был	польский	шляхтич.
Первоначальное	 образование	 получил	 в	 польских	 школах,	 затем

поступил	в	Киевскую	духовную	академию,	потом	перешел	в	Московскую
Заиконоспасскую	духовную	академию,	где	и	принял	монашество.

По	окончании	курса	обучения	в	Заиконоспасской	духовной	академии
назначен	в	ней	же	учителем	риторики.

Некоторое	время	служил	обер-иеромонахом	во	флоте.
В	 1725	 году	 назначен	 архимандритом	 Калязинского	 Макариева-

Троицкого	монастыря	в	Твери.
28	июня	того	же	года	определен	асессором	Святейшего	Синода.
15	 августа	 1725	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Псковского,

Изборского	 и	 Нарвского,	 а	 23	 августа	 назначен	 советником	 Святейшего
Синода.	Эту	должность	исправлял	до	15	июля	1726	года.

13	апреля	1731	года	назначен	архиепископом	Киевским,	Галицким	и
всея	малыя	Руси.

11	 июня	 1743	 года,	 с	 образованием	 в	Киеве	митрополии,	 возведен	 в
сан	митрополита	Киевского	и	Галицкого.

Скончался	 22	 октября	 1747	 года	 в	 городе	 Киеве.	 Гроб	 с	 телом
усопшего	был	предан	земле	30	ноября	1747	года.

Митрополит	 Рафаил	 погребен	 в	 усыпальнице	 Софийского	 собора	 в
Киеве,	в	Успенском	приделе.

Митрополит	Рафаил	разделил	счастливую	участь	тех	преосвященных,
которые	не	были	забыты	после	своей	смерти	потомками	своей	паствы.	Над
его	 гробом	 совершались	 панихиды,	 и	 верующие	 по	 его	 предстательству
получали	исцеления	и	помощь	в	скорбях.

Митрополит	 Рафаил	 много	 внимания	 уделял	 просвещению,	 помогал
неимущим	ученикам,	способных	из	них	на	свой	счет	посылал	за	границу
для	 продолжения	 образования.	 Много	 заботился	 об	 улучшении	 быта
студентов	и	о	более	успешном	преподавании	в	духовной	академии.

В	Пскове	сохранилась	следующая	о	нем	характеристика:	«Муж	сей	от
добродетелей	 составлен:	 красота	 пастырей,	 правило	 паствы	 и	 жилище
благочестия.	 Кроток	 был,	 незлобив,	 снисходителен,	 преступникам
удобопроситель,	 милостив,	 всем	 неукрыт.	 В	 искусстве	 риторском
знаменит,	 в	 проповеди	 благоглаголив,	 славен	 и	 красноречив:	 народ	 в
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проповеди	 Златоустом	 разглашае,	 в	 увещаниях	 страшен,	 всеми	 любим	 и
почитаем.	Ревнитель	учений	и	ученых	любитель,	чтитель	и	благодетель...»
Как	администратор	он	был	строг,	его	резкие	указы	сильно	подтянули	клир.
От	 священнослужителей	 требовал	 строгого	 соблюдения	 устава.	 Восстал
против	 обычая	 пускать	 в	 алтарь	 почетных	 мирян.	 Благодаря	 стараниям
епископа	 Рафаила	 в	 Псковской	 духовной	 семинарии	 был	 открыт
философский	класс.

Святитель	 был	 любителем	 построек	 и	 в	 1745	 году	 выстроил
великолепные	митрополичьи	палаты.

Отечески	 любил	 митрополит	 Рафаил	 великого	 святителя
Белгородского	 Иоасафа	 (Горленко,	 †	 1754;	 память	 4/17	 сентября,	 10/23
декабря)	и	со	слезами	прощался	с	ним.

Митрополит	 Рафаил	 написал	 много	 поучений,	 но	 они	 почти	 все	 не
изданы.

Труды:
Святитель	Иоасаф	Белгородский	//	Русский	паломник.	–	1911,	№	37.	–

С.	580.
Слово	в	день	Обрезания	Господня	1	января	1729	г.	–	М.,	1735.
Инструкция	 для	 академии	 //	 Аскоченский	В.	И.	 Киев	 с	 древнейшим

его	училищем	–	Академией:	в	2	т.	–	Киев.	1856.	–	Т.	2.	–	С.	102,	108.
Литература:
Смиречанский	В.	Д.	Историческо-статистический	сборник	сведений	о

Псковской	епархии.	–	Остров,	1895.	–	С.	69–66.
Молчанов.	 Протектор	 Киевской	 академии	 Рафаил	 Заборовский.

митрополит	 Киевский.	 Орловский	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Сказание	 о
блаженном	Рафаиле,	митрополите	Киевском.	–	Киев.	1908.

Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности.	достопамятности	и
сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.	–	С.	78,	79.

Погожее	Е.	Н.	 (Поселянин	Е.).	Идеалы	христианской	жизни.	 –	СПб.,
1913.	–	С.	202.

Поселянин	Е.	На	молитве	в	тишине	и	в	буре.	–	Петроград.	1916.	–	С.
470.

Погожев	Е.	Н.	(Поселянин	Е.).	Русские	праведники	последних	веков:	в
7	т.	(т.	1–3;	5–8).	–	СПб.,	1917.	–	С.	16,	17,	20,	23,	26,	27,	29.

Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев.	1888.	–	С.
155,	157,	183,	196,	201,	224,	247,	250.

Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.
–	С.	206.
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Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь
Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	214.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о
бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	Т.	2.

Новиков	Н.	И.	Опыт	исторического	словаря	о	российских	писателях.
Из	 разных	 печатных	 и	 рукописных	 книг,	 сообщенных	 известий	 и
словесных	преданий.	–	1-е	изд.	–	СПб.,	1772.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	7,	381,	449.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	134.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	30.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	306.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	16,	51.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	30.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	315–316.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского
собора	и	Киевской	иерархии:	С	присовокуплением	различных	 граммот	и
выписок,	 объясняющих	 оное,	 а	 также	 планов	 и	 фасадов
Константинопольской	 и	 Киевской	 Софийской	 церкви	 и	 Ярославова
надгробия.	–	Киев,	1894.	–	С.	31.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912,	ноябрь.	–	С.	334,	доп.	том	2.	–	С.	106;
декабрь.	–	С.	261–262,	336.

Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1876,	№	5	и	7.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1914,	март.	–	С.	460.
–»–	1915.	январь.	–	С.	26.
Православное	обозрение.	–	М.,	1868,	декабрь.	–	С.	352.
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Душеполезные	 размышления.	 –	М.,	 1878–1887;	 1884,	 ч.	 1.	 –	 С.	 398–
399.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1907,	январь.	–	С.	192.
Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	8.	–	С.	413.
–»–	1912,	№	6.	–	С.	300.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	10.	–	С.	603.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь;	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1329,	1936.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона;	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	26.	–	С.	375.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
15.	–	С.	504.
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Рафаил,	архиепископ	Холмогорский	и
Божеский	(Краснопольский)	

Родился	в	1668	году.
Окончил	Киевскую	духовную	академию.
С	 1703	 года	 –	 архимандрит,	 настоятель	 Московского

Заиконоспасского	 монастыря	 и	 ректор	 Заиконоспасской	 духовной
академии.

В	начале	1704	года	назначен	архимандритом	Московского	Симонова
монастыря.

21	 марта	 1708	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Холмогорского	 и
Важеского	с	возведением	в	сан	архиепископа.

Скончался	4	ноября	1711	года.
Погребен	в	Холмогорском	соборе.
Литература:
Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –

Архангельск,	1889.	–	С.	8.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	403.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	152,	158,	813.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	59.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь;	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1038–1089.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь;	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	238.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	26.	–	С.	375.
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Рафаил,	архиепископ	Астраханский	и
Терский	

Не	 ранее	 августа	 1629	 года	 назначен	 игуменом	 Астраханского
Троицкого	монастыря.

С	1632	года	–	игумен	Соловецкой	обители.
С	 1636	 года	 –	 архимандрит	 Хутынского	 Спасо-Варлаамиева

монастыря	Новгородской	епархии.
17	мая	1638	года	хиротонисан	во	епископа	Астраханского	и	Терского

с	возведением	в	сан	архиепископа.
Скончался	20	декабря	1640	года.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	18.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	50,	309,	316,	816.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.
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Рафаил	(схимник),	епископ	Коломенский	и
Каширский	

С	 1613	 года	 –	 архимандрит	 Рязанского	 Спасо-Преображенского
монастыря.

17	декабря	1618	года	хиротонисан	во	епископа	Коломенского.
В	1652	году	уволен.
Скончался	25	января	1653	года.	Погребен	11	февраля	в	Коломенском

Успенском	соборе.
Преосвященный	Рафаил	 очень	 почитаем	жителями	Коломны.	По	 его

молитвам	многие	получали	исцеление	от	болезней.
Литература:
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад.	1863–1894;	1886,	август,	отд.
3.	–	С.	223.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	419,	1031.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 (Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	1.	–	С.	731.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	358.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.
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Роман,	митрополит	Литовский	и	Галицкий	
Родился	около	1305	года.
Происходил	из	русского	княжеского	рода.
В	 1352	 году	 (по	 другим	 сведениям,	 в	 1353	 году)	 по	 смерти

митрополита	Феогноста	(память	14/27	марта)	освободилась	митрополичья
кафедра	 в	 Киеве,	 и	 тверской	 инок	 Роман,	 движимый	 честолюбием,
предложил	 себя	 князю	 Литовскому	 Ольгерду	 в	 качестве	 исполнителя
политических	замыслов	последнего.	Снабженный	Ольгердом	достаточным
количеством	 подарков,	 грамотами	 и	 просьбой	 к	 патриарху	 назначить
своего	избранника	митрополитом	Киевским,	Роман	явился	в	Царьград,	но
опоздал.	 Митрополитом	 Киевским	 был	 уже	 посвящен	 архиепископ
Владимирский	Алексий	 (Бяконт,	 †	 1378;	 память	 12/25	 февраля,	 20	 мая/2
июня,	5/18	октября).

В	 1354	 году,	 считаясь	 с	 желанием	 Ольгерда,	 Константинопольский
патриарх	посвятил	Романа	в	митрополита	Литовского.

Литовский	 князь	 Ольгерд,	 враждовавший	 с	 Москвой,	 хотел	 через
своего	 ставленника	 влиять	 на	 всю	 Россию.	 Митрополиту	 Роману	 были
определены	 кроме	 двух	 Литовских	 епархий	 (Полоцкой	 и	 Туровской)	 и
епархии	 Малой	 Руси,	 т.	 е.	 Владимирская,	 Холмская,	 Галицкая,
Перемышльская	и	Луцкая.	Таким	назначением	митрополит	Роман	остался
недоволен,	так	как	вместе	с	Ольгердом	добивался	Киевской	митрополии.

В	1356	году	он	снова	отправился	в	Царьград	«искать	себе	Киева»,	но
патриарший	 Синод	 подтвердил	 ему	 свое	 прежнее	 постановление	 «быти
митрополитом	 Малой	 Руси».	 Это	 нисколько	 не	 смутило	 митрополита
Романа,	 и	 он	 в	 конце	 того	 же	 1356	 года	 приехал	 в	 Киев,	 который	 в
политическом	 отношении	 принадлежал	 Ольгерду,	 а	 в	 церковном
подчинялся	 Москве,	 и,	 объявив	 себя	 единственным	 митрополитом
Киевским,	совершал	литургии,	рукоположения.	Это	вызвало	недовольство
и	столкновения,	т.	к.	Роман	выказывал	притязания	и	на	Тверскую	епархию.
В	 1361	 году	 для	 прекращения	 притязаний	 Романа	 и	 для	 разрешения
недоразумений	 митрополита	 Романа	 с	 митрополитом	 Алексием
Константинопольский	 патриарший	Синод	 под	 председательством	 самого
императора	вновь	подтвердил	свое	первоначальное	распределение	епархий
между	 митрополитами	 Романом	 и	 Алексием.	 Для	 разбора	 дела	 на	 Русь
были	 отправлены	 патриарший	 апокрисиарии 	 с	 заготовленной	 особой
грамотой.	 Но	 разбор	 дела	 не	 был	 закончен,	 т.	 к.	 вскоре	 после	 приезда
апокрисиариев	 в	 Россию,	 в	 конце	 1361	 года	 или	 в	 начале	 1362-го,
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митрополит	Роман	скончался.
Литература:
Грушевский	М.	С.	История	Украинской	Руси.	–	Львов,	1903–1905.	–	Т.

4.	–	С.	67–68;	т.	5.	–	С.	387–390,	490,	418.
Иконников	В.	С.	Опыт	русской	историографии:	 в	 4	 т.	 –	Киев,	 1891–

1908.	–	Т.	2,	ч.	1.	–	С.	993,	1019;	ч.	2.	–	С.	1099,	1142,	1192.
Экземплярский	 А.	 В.	 Великие	 и	 удельные	 князья	 Северной	 Руси	 в

татарский	период.	–	СПб.,	1891.	–	Т.	2.	–	С.	543.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1247–1249.
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	2,	первая	половина.	–	С.	182–183,	190–193.
Филевич	 И.	 П.	 Борьба	 Польши	 и	 Литвы-Руси	 за	 Галицко-

Владимирское	наследие.	–	СПб.,	1890.	–	С.	150.
Тихомиров	 Н.	 Д.	 Галицкая	 митрополия.	 Церковно-историческое

исследование.	–	СПб.,	1895	(1896).	–	С.	95,	108.
Павлов	А.	С.	О	начале	Галицкой	и	Литовской	митрополий	и	о	первых

тамошних	 митрополитах	 по	 византийским	 документальным	 источникам
XIV	века.	–	М.,	1894.	–	С.	3,	34–38.

Покровский	И.	Русские	епархии	в	XVI–XIX	вв.,	их	открытие,	состав	и
пределы.	 Опыт	 церковно-исторического,	 статистического	 и
географического	 исследования:	 в	 2	 т.	 –	 Казань,	 1897–1913;	 1897.	 –	 Т.	 1
(XVI-XVII	вв.).	–	С.	12–14.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
138–139.

Барсов	Т.	В.	Константинопольский	патриарх	и	его	власть	над	Русской
церковью.	–	СПб.,	1878.	–	С.	393–397.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	42–46,	326–327.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882.	–	Т.	1,	февраль.	–	С.	92–93.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	2,	1039.

Сборник	статей	в	честь	Дмитрия	Фомича	Кобеко	от	сослуживцев	по
императорской	Публичной	библиотеке.	–	СПб.,	1913.	–	С.	66–61.

Акты,	 относящиеся	 к	 истории	 Западной	 России,	 собранные	 и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,
прим.	34.
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Русская	историческая	библиотека.	–	СПб.,	1880.	–	Т.	6,	прил.	70–92.
Степенная	 книга.	 –	 Т.	 1.	 –	 С.	 452–453.	 См.	 также:	Полное	 собрание

русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано	 Археографическою	 комиссиею.	 –
СПб.,	1841–1921,	т.	21.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	т.	10.	–	С.	226–231:	т.
11.	–	С.	1.

Летопись	Данилевича.	–	С.	173–174.
Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих

церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	499,	501.	506.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	89.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1881,	апрель.	–	С.	739.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1951,	№	4.	–	С.	49.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1574.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

17.	–	С.	54–55.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	37–38,	422–423.
Православная	энциклопедия.	–	М.,	2000.	–	Т.	1.	–	С.	639.
С
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Савва,	епископ	Смоленский	и	Брянский
(Слепушкин)	

Происходил	из	дворянского	рода.
До	 епископства	 был	 иеромонахом	 Иосифо-Волоколамского

монастыря,	в	котором	и	принял	пострижение.
20	февраля	1536	года	хиротонисан	в	епископа	Смоленского.	Епархией

управлял	до	1538	года.
Год	смерти	неизвестен.
Погребен	в	Иосифо-Волоколамском	монастыре.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск.	1898.	вып.	1.	–	С.	13.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	590.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
287.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Казанский	П.	Преподобный	Иосиф	Волоколамский.	 –	М.,	 1847.	 –	 С.
21.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	21.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	208.	506	(примечания).
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Савва,	епископ	Сарский	и	Подонский
(Черный)	

Постриженник	 и	 ученик	 игумена	 Волоколамского	 монастыря
преподобного	Иосифа	(†	1515;	память	9/22	сентября).

В	 1543	 году	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Московского	 Симонова
монастыря.

24	 февраля	 1544	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарского	 и
Подонского.

По	 благословению	 митрополита	 Макария	 (†	 1563;	 память	 30
декабря/12	 января)	 в	 1546	 году	 написал	 Житие	 преподобного	 Иосифа
Волоцкого,	 отличающееся	 полнотою,	 порядком	 и	 отчетливостью	 в
изложении.	Именно	это	Житие	было	занесено	митрополитом	Макарием	в
Четьи-Минеи.

В	1547	году	присутствовал	на	Соборе	об	установлении	празднования
новым	русским	святым.

В	1550	году	благословлял	в	городе	Владимире	войско	для	завоевания
Казанского	ханства.

В	1551	году	принимал	участие	в	Стоглавом	Соборе.
8	января	1553	года	был	восприемником	при	крещении	казанского	царя

Ухтемыш-Гирея,	 а	 26	 февраля	 –	 последнего	 казанского	 царя	 Едигера
Магмета,	назвав	его	при	крещении	Симеоном.

24	 января	 1554	 года	присутствовал	на	Соборе	против	 ересей	Матвея
Башкина	и	Феодосия	Косого.

Скончался	 в	 феврале	 1554	 года.	 Погребен	 в	 Иосифо-Волоколамском
монастыре.

Труды:
Житие	 преподобного	Иосифа	 Волоколамского	 /	 Составлено	 Саввою,

еп.	Крутицким.	–	М.,	1865.
Литература:
Леонид,	иеромонах.	История	церкви	в	пределах	нынешней	Калужской

епархии.	–	Калуга,	1876.	–	С.	87.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

287,	прим.	20;	340,	прим.	7.
Токмаков	И.	Ф.	Историческое	и	археологическое	описание	Симонова

монастыря.	–	М.,	1896.	–	С.	102.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	150,	1034.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	134–135.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	60.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	767.
Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	1863.	–	Кн.	4,

смесь.	–	С.	6.
–»–	1894.	–	Кн.	3.	отд.	1.	–	С.	53.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	22.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	123,	126,	140,	208,	430,	443.
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Савва,	епископ	Коломенский	и	Каширский
(Шпаковский)	

С	 1720	 года	 –	 наместник	 Борисоглебского	 монастыря	 в	 городе
Чернигове.

С	 1722	 года	 –	 архимандрит	 Нежинского	 Благовещенского	 (Назарет-
Богородицкого)	монастыря	Черниговской	епархии.

В	 декабре	 1729	 года	 взят	 в	 Москву	 (на	 какую	 должность	 –
неизвестно).

18	февраля	1739	года	хиротонисан	во	епископа	Архангелогородского
и	Холмогорского.

30	июня	1740	года	переведен	на	Коломенскую	кафедру.
Скончался	29	июля	1749	года.	Погребен	в	Коломенском	соборе.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	56.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск,	1889.	–	С.	9.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	56.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	518,	521,	814,	1032.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	47,	59.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	сентябрь.	–	С.	431;	ноябрь.
–	С.	716.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1089;	т.	12.	–	С.	361.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	Т.	1.	–	С.	238:	т	2.	–	С.	1411.
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Савва,	епископ	Луцкий	
Сведений	о	преосвященном	Савве	сохранилось	немного.
Время	хиротонии	во	епископа	Луцкого	неизвестно.
В	 1401	 году	 присутствовал	 на	 Соборе	 святителей	 в	 Москве	 и	 был

лишен	епархии.	В	летописи	Никона	сказано,	что	епископ	Савва	«отписася
своей	 епископии,	 что	 митрополит	 Киприан	 за	 некоторые	 вины
святительские	возложил	на	него	брань	и	не	велел	ему	съезжать	с	Москвы».
Н.	 М.	 Карамзин	 же	 предполагает,	 что	 епископ	 Савва	 подпал	 гневу
великого	князя	Витовта,	был	судим	на	означенном	выше	Соборе	и	лишен
епархии	в	угоду	Витовту.

Упоминание	о	нем	имеется	и	в	1412	году.
Литература:
Карамзин	Н.	М.	История	государства	Российского:	в	12	т.	–	5-е	изд.	–

СПб.,	1842–1843.	–	Т.	5,	прим.	232.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1043.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	43.
Прибавления	 к	 Творениям	 святых	 отцов	 в	 русском	 переводе.	 –	 М.,

1844–1891;	1848.	–	С.	351.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	22.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	218.
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Савва,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
Упоминается	епископом	Рязанским	и	Муромским	в	1304	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.
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Савва,	епископ	Сарский	и	Подонский	
Сведений	о	преосвященном	Савве	сохранилось	немного.
В	 1382	 или	 зимой	 1383	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарского	 и

Полонского	Московским	митрополитом	Пименом.
20	 мая	 1389	 года	 совершал	 погребение	 великого	 князя	 Дмитрия

Ивановича.
Скончался	9	июня	или	июля	1403	года.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1033.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.
Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	1894.	–	Кн.	3.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	22.
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Савва,	епископ	Тверской	и	Кашинский	
С	 1563	 года	 –	 игумен	 Снетогорского	 Рождество-Богородицкого

монастыря	Псковской	епархии.
В	 1570	 году	 переведен	 игуменом	Псково-Печерского	 монастыря	 и	 в

том	же	1570	году	хиротонисан	во	епископа	Тверского	и	Кашинского.
29	апреля	1572	года	присутствовал	на	Соборе	о	четвертом	браке	царя

Ивана	IV	Васильевича	Грозного.
Управлял	епархией	до	1573	года.
Год	кончины	неизвестен.
Литература:
Аполлос	 (Беляев),	 епископ.	 Псковско-Печерский	 монастырь.	 –

Новгород,	1864.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1414.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.697.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	385,	390,	442.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Описание	Псково-Печерского	первоклассного	монастыря.	–	М.,	1909.
–	С.	63.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	T.
18.	–	С.	22.
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Савва,	епископ	Юрьевский	и	Вельядский	(то
есть	епископ	Дерптский	и	Феллинский)	
Упоминался	епископом	Юрьево-Ливонским	с	1578	года.
20	декабря	1579	года	присутствовал	на	Соборе	по	вопросу	причтения

к	 лику	 святых	 преподобного	 Иосифа	 Волоцкого	 (†	 1515;	 память	 9/22
сентября).

24	февраля	1582	года	изгнан	из	епархии	по	неизвестным	причинам.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1050.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	50.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	21.
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Савватий,	митрополит	Астраханский	и
Терский	

Постриженник	 Шаровкина	 Успенского	 Перемышльского	 монастыря
Калужской	 губернии.	 Затем	 был	 в	 числе	 патриарших	 крестовых
иеромонахов.

4	марта	1683	года	хиротонисан	во	епископа	Астраханского	и	Терского
с	возведением	в	сан	митрополита.

Скончался	1	июля	1696	года.
Митрополит	 Савватий	 был	 замечателен	 своею	 ревностью	 и

самоотвержением	во	время	чумы,	свирепствовавшей	в	Астрахани	с	1	июля
1692	года	по	декабрь	1693	года.	Он	безбоязненно	и	безотлучно	продолжал
служение	в	городе,	несмотря	на	десятки	тысяч	человек	умерших.

В	 1689	 году	 митрополит	 Савватий	 на	 собственные	 средства	 при
содействии	 граждан	 города	 построил	 в	 Астрахани	 каменный	 Иоанно-
Предтеченский	монастырь	и	деревянную	соборную	церковь.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	310.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1394.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	39.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.

Духовная	беседа.	–	СПб.,	1973,	№	42.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1904,	май.	–	С.	834.
Русский	паломник.	–	1911,	№	44.	–	С.	700–701.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	24.
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Савватий,	епископ	Коломенский	и	Каширский
С	 1565	 года	 –	 архимандрит	 Суздальского	 Спасо-Евфимиева

монастыря.
В	 1570	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Коломенского	 и	 управлял

епархией	до	1571	года.
Литература:
Марков	 Н.	 Коломенская	 епархия	 //	 Чтения	 в	 Обществе	 любителей

духовного	просвещения.	–	М.-Сергиев	Посад,	1863–1894;	1886.	август,	отд.
3.	–	С.	221.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	665,	1031.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	46.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	12.	–	С.	357.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	6.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1411.
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Савватий,	епископ	Суздальский	и	Тарусский	
Упоминается	 епископом	 Суздальским	 и	 Тарусским	 после	 епископа

Митрофана	(1406–1427),	т.	е.	в	начале	XV	века.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.
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Сампсон,	митрополит	Астраханский	и
Терский	

С	1685	года	–	архимандрит	Курского	Знаменского	монастыря.
2	 февраля	 1697	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Астраханского	 и

Терского	с	возведением	в	сан	митрополита.
Скончался	3	апреля	(по	Строеву,	в	мае)	1714	года.
Митрополит	Сампсон	как	в	Курском	Знаменском	монастыре,	так	и	в

Астрахани	с	необыкновенной	ревностью	трудился	над	постройкой	храмов.
В	Астрахани	им	был	построен	величественный	собор,	законченный	в

1710	 году.	 При	 нем	 же	 построены:	 Крестовая	 церковь	 в	 честь
Нерукотворного	Образа	Спасителя	в	архиерейском	доме	(в	Астраханском
кремле),	 которая	 освящена	 14	 августа	 1709	 года:	 церковь	 Рождества
Богородицы,	Входа	Господня	в	Иерусалим,	соборная	церковь	в	Троицком
монастыре	и	в	Покровском	монастыре.

Преосвященный	 проявлял	 отеческое	 попечение	 о	 вверенной	 ему
пастве.

Участвовал	в	усмирении	стрелецкого	бунта.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	3.	–	С.	1379,	1384,	1388,	1390.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1394.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	40.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	310,	637.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	52.

Духовная	беседа.	–	СПб.,	1873,	№	42.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1863,	январь.	–	С.	48–106.
Астраханские	епархиальные	ведомости.	–	1878,	№	34,	35,	52.
–»–	1879,	№	37,	38.
–»–	1880,	№	14.
Русский	паломник.	–	1911,	№	44.	–	С.	700.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912,	т.	11,	ноябрь.	–	С.	277,	286.
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Цесаревич	Николай	в	Астрахани	/	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	3.	–
С.	111,	112.

Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	3,	№	9.	–	С.	44.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	105.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	175.
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Самуил,	епископ	Костромской	и	Галичский
(Запольский-Платонов	Степан	Васильевич)	

Родился	в	1772	 году	в	 селе	Заполье	Владимирской	 губернии	в	 семье
священника.

23	 февраля	 1800	 года,	 по	 окончании	 курса	 Троице-Сергиевой
духовной	семинарии,	назначен	учителем	семинарии.

16	декабря	1803	года	пострижен	в	монашество.
1	 апреля	1807	 года	назначен	префектом	Троице-Сергиевой	духовной

семинарии	и	учителем	философии.
С	 10	 августа	 1809	 года	 –	 ректор	 духовной	 семинарии	 и	 учитель

богословия.
С	 20	 февраля	 1810	 года	 –	 наместник	 Троице-Сергиевой	 лавры	 и

архимандрит	Спасо-Вифанского	монастыря.
11	 сентября	 1814	 года	 переведен	 ректором	 Тверской	 духовной

семинарии.
С	15	сентября	того	же	года	–	архимандрит	Калязинского	Макариева-

Троицкого	монастыря	и	присутствующий	духовной	консистории.
19	 августа	 1817	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Костромского	 и

Галичского.
В	1825	году	управлял	делами	Нижегородской	епархии.
6	апреля	1830	года,	по	болезни,	уволен	на	покой	в	Николо-Бабаевский

монастырь.
Скончался	16	апреля	1831	года	в	Николо-Бабаевском	монастыре.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	225.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	225.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	451,	850.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М„	1888.	–	С.	64.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
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1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207.
Письма	 Московского	 митрополита	 Филарета	 к	 родным	 (1800–1866

гг.).	–	М.,	1882.	–	С.	413–415,	416–418.
Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и

Коломенского,	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т./
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	1.	–	С.	211,	291	и	пр.	1;	391	и	пр.	2.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь.	1888.	ч.	1.	–	С.	35,	прим.	1.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1883,	февраль.	–	С.	283.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	кн.	2,	№	6.	–	С.	211.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	180.
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Самуил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Миславский	Симеон	Григорьевич)	

Родился	24	мая	1731	года	в	селе	Полошки	Глуховского	полка	в	семье
священника.

В	1742	году	поступил	в	Киевскую	духовную	академию.
12	апреля	1754	года	пострижен	в	монашество;	25	ноября	рукоположен

во	иеродиакона.
По	окончании	духовной	академии	оставлен	преподавателем	при	ней.
6	января	1756	года	рукоположен	во	иеромонаха.
7	ноября	1757	года	назначен	префектом	Киевской	духовной	академии

и	преподавателем	философии.
С	 1	 сентября	 1759	 года	 исполнял	 обязанности	 ректора	 Киевской

духовной	академии.
16	 января	 1761	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Киево-Братского

Богоявленского	монастыря	и	назначен	членом	консистории.
12	августа	1768	года	переведен	в	Киевский	Николаевский	Пустынный

монастырь.
28	 декабря	 1768	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Белгородского	 и

Обоянского.
В	 1769	 году	 он	 разработал	 новую	инструкцию	о	 порядке,	методах	и

объеме	преподавания	в	каждом	учебном	классе	Харьковского	коллегиума.
Получили	 признание	 при	 епископе	 Самуиле	 и	 «прибавочные»	 классы
коллегиума,	 к	 которым	 так	 неблагосклонно	 отнесся	 его	 предшественник
епископ	Порфирий	 (Крайский,	 †	 1768).	Особое	 значение	 преосвященный
Самуил	придавал	изучению	иностранных	языков	в	этих	классах.	Не	имея
преподавателей	 иностранных	 языков,	 он	 послал	 на	 свой	 счет	 двух
наиболее	способных	студентов	в	Германию	для	изучения	немецкого	языка
и	подготовил	к	преподаванию	его	в	коллегиуме.

Французский	 язык	преподавал	 в	 коллегиуме	преподаватель-француз.
С	 ним	 был	 заключен	 договор,	 и	 он	 готовил	 способных	 студентов	 в
преподаватели	французского	языка.

Вместе	с	изучением	иностранных	языков	было	обращено	внимание	и
на	 более	 тщательное	 изучение	 русского	 языка,	 т.	 к.	 до	 этого	 времени	 он
изучался	 очень	 мало,	 уступая	 место	 господствующему	 тогда	 в	 школах
латинскому	языку.	Епископ	Самуил	изменил	 существовавшее	положение
и	введением	новой	инструкции	возвысил	русский	язык	над	латинским.

С	 изменением	 и	 усовершенствованием	 учебного	 процесса	 епископ
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Самуил	 заботился	 и	 о	 хозяйственном	 благоустройстве	 коллегиума,	 а
особенно	 находящегося	 при	 нем	 сиропитательного	 дома.	 Этот	 дом	 был
предметом	постоянных	 его	 забот.	Он	построил	для	него	новое	 здание	на
средства	паствы	и	свои	личные.

Уделяя	 главное	 внимание	 коллегиуму,	 преосвященный	 Самуил	 не
отказывался	и	от	подготовительных	братских	школ,	открытых	епископом
Петром	 (Смеличем,	 †	 1744),	 но	 ко	 времени	 служения	 преосвященного
Самуила	 прекративших	 свое	 существование.	 По	 просьбам	 духовенства
епископ	Самуил	разрешил	 вновь	 открыть	подготовительные	школы,	 и	не
только	 в	 прежних,	 но	 и	 в	 других	 местах.	 Причем,	 разрешая	 открывать
школы,	он	требовал,	чтобы	они	имели	направление	славяно-российское.

Однако,	 несмотря	 на	 существование	 в	 епархии	 учебных	 заведений,
образованного	духовенства	не	хватало.	Особенно	печально	было	то,	что	и
образованные	 священники	 нерадиво	 относились	 к	 своим	 обязанностям,
почти	 не	 проповедовали	 в	 храмах	 слово	 Божие.	 Такое	 нерадение
священства	к	исполнению	важной	обязанности	их	звания	глубоко	огорчало
архипастыря,	и	он	был	вынужден	строгими	требованиями	возбуждать	их	к
просветительской	 деятельности.	 При	 епископе	 Самуиле	 была	 расширена
архиерейская	 власть	 по	 отношению	 к	 приходскому	 духовенству,	 т.	 е.
выборное	начало	в	приходах	стало	терять	свою	силу.

Возвышая	 свою	 власть	 над	 духовенством,	 епископ	 Самуил	 в	 то	 же
время	всегда	был	близок	к	нему,	особенно	к	бедным	духовного	звания.

Деятельность	 преосвященного	 Самуила	 коснулась	 и	 монашеской
жизни.	 Во	 избежание	 нареканий	 на	 монашество,	 он	 своим	 указом	 от	 24
апреля	 1769	 года	 запретил	 монахам	 занимать	 должности	 приказчиков	 и
управителей	 в	 монастырских	 имениях	 и	 рекомендовал	 назначать	 на	 эти
должности	 людей	 светских,	 достойных	 и	 способных	 к	 выполнению
порученного	дела.	Вторым	указом	епископ	Самуил	запретил	без	излишней
надобности	 выдавать	 отпуска	 монахам.	 Со	 строгостью	 преследовал
архипастырь	 показное,	 лицемерное	 благочестие	 и	 самочиние	 в	 духовной
жизни,	 ведущие	 к	 соблазнам	 среди	 простого	 народа.	 В	 то	 же	 время	 он
благосклонно	 относился	 к	 благочестивым	 народным	 религиозным
обычаям	и	оказывал	при	необходимости	свое	содействие.	Так,	когда	из-за
ссоры	 двух	 монастырей	 был	 запрещен	 крестный	 ход	 с	 иконой	 Знамения
Божией	Матери,	 в	 котором	местные	жители	находили	для	 себя	духовное
утешение,	 преосвященный	 Самуил	 обратился	 в	 1770	 году	 в	 Святейший
Синод	 с	 прошением	 возобновить	 совершение	 крестного	 хода.	 Это
прошение	 при	 нем	 удовлетворено	 не	 было,	 и	 крестный	 ход	 стал
совершаться	вновь	только	в	1790	году.
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24	 сентября	 1771	 года	 епископ	 Самуил	 переведен	 на	 Крутицкую
кафедру	и	назначен	присутствующим	Синодальной	конторы.

С	16	сентября	1771	года	по	20	января	1775	года	управлял	Московской
епархией.

С	17	февраля	1775	года	–	член	Святейшего	Синода,	в	том	же	году	17
июля	награжден	алмазной	панагией.

С	17	марта	1776	года	–	епископ	Ростовский	и	Ярославский.
22	сентября	1777	года	возведен	в	сан	архиепископа.
22	 сентября	 1783	 года	 возведен	 в	 сан	 митрополита	 Киевского	 и

Галицкого.
С	 10	 апреля	 1786	 года	 –	 священноархимандрит	 Киево-Печерской

лавры.
Скончался	 5	 января	 1796	 года.	 Погребен	 в	 усыпальнице	 Святой

Софии,	устроенной	в	Успенском	приделе	Софийского	собора.
Оценивая	 личность	 митрополита	 Самуила,	 можно	 сказать,	 что	 это

всесторонне	 образованный	 богослов,	 искусный	 и	 тонкий	 диалектик,
образцовый	 проповедник,	 замечательный	 лингвист,	 свободно
изъяснявшийся	 на	 латинском,	 польском	 и	 французском	 языках	 и
излагавший	 свои	 мысли	 на	 немецком	 и	 греческом	 языках;	 гуманный,
правдивый,	 отзывчивый	 на	 все	 доброе,	 твердый,	 смелый	 и	 настойчиво
проводивший	 намеченные	 им	 цели.	 Со	 знанием	 дела	 он	 нес	 свои
архипастырские	 обязанности,	 стремился	 завести	 лучшие	 порядки	 в
епархиях,	 которые	 занимал,	 возвысить	 их	 благоустройство.	 Заботился	 о
просвещении	 духовенства	 и	 о	 повышении	 его	 нравственного	 уровня.
Памятником	его	забот	о	духовенстве	служили	основанные	им	в	1776	году
училища	в	Ростове	и	Угличе	и	заложенный	дом	для	духовной	семинарии.
Он	 учредил	 должность	 благочинных,	 составил	 им	 инструкцию,	 поднял
дело	 церковной	 проповеди,	 снабдил	 церкви	 богослужебными	 и	 другими
полезными	 книгами,	 заботился	 и	 о	 материальном	 благосостоянии
духовенства,	освободив	его	от	некоторых	сборов.

Митрополит	Самуил	много	потрудился	и	на	миссионерском	поприще.
Им	было	обращено	в	Православие	более	двух	миллионов	жителей	Волыни
и	Подолии.

Преосвященный	Самуил	вел	праведную	жизнь.
За	ученые	труды	был	избран	членом	Российской	академии	наук.
Труды:
Латинская	грамматика.	–	Киев,	1765.
Догматы	православной	веры	(на	лат.	и	рус.).	–	Киев.	1760.
Увещательное	поучение	новому	викарию	епископу	Виктору.
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Историческое	описание	Киевской	лавры.	–	Киев.	1799,	1801,	1804.
Права	 и	 преимущества	 малороссийского	 духовенства	 (рукопись

лаврской	библиотеки).
Начальные	 трактаты	 богословских	 лекций	 Феофана	 Прокоповича

(изд.	в	Кенигсберге	и	Москве	в	1773–1776	гг.).
Слово	на	день	вступления	на	престол	императрицы	Екатерины.	–	М.,

1768.
Слово	на	21	декабря	1768	года.	–	СПб.,	1769.
Слово	о	силе,	правилах	и	выгодах,	в	Законе	Божием	содержащихся.	–

М.,	1776.
Слово	о	великих	предметах	учреждений	Екатерины.	–	СПб.,	1777;	М.,

1778.
Слово	при	первом	служении	в	Киеве	1784	г.	–	М.,	1786.
Речи:
Императрице	Екатерине	в	Москве.	–	М.,	1775;
Императрице	 Екатерине	 при	 посещении	Данилова	 монастыря.	 –	М.,

1775;
Императрице	Екатерине	в	Киеве.	–	Киев,	1787.
Слово	на	Рождество	Христово	в	1757	году	(в	рукописи).
Слово	на	преподобного	Феодосия	в	1758	году	(в	рукописи).
Переписка	с	игуменом	Иаковом	//	Киевские	ведомости.	–	1857.
Инструкция	 с	 расписанием,	 когда	 какие	 предметы	 преподавать	 в

академии	//	История	Киевской	академии.	–	С.	129–130.
Литература:
Рождественский	 Ф.	 Самуил	 (Миславский),	 митрополит	 Киевский	 (с

70	 письмами,	 напечатанными	 с	 рукописей	 Киево-Софийского	 собора	 и
Киевской	консистории).	–	Киев,	1877.

Поселянин	 Е.	 Русские	 подвижники	 XIX	 века.	 Историко-
биографические	очерки	Е.	Поселянина.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1910.	–	С.	49.

Погожее	 Е.	Н.	Идеалы	 христианской	жизни	 /	 Е.	 Поселянин.	 –	 СПб.,
1913.	–	С.	202.

Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	91.
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев.	1888.	–	С.

117,	196,	199.
Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной

старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	128.
Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Словарь	 исторический	 о

бывших	в	России	писателях	духовного	чина	Греко-российской	Церкви:	в	2
т.	–	СПб.,	1827.	–	Т.	2.	–	С.	279–280.

интернет-портал «Азбука веры»
1101

https://azbyka.ru/


Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1404,	1418.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	123.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	8,	19,	22,	334,	634,	1038.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	123.

Бекетов	 П.	 П.	 Портреты	 именитых	 мужей	 Российской	 Церкви	 с
приложением	их	краткого	жизнеописания.	–	М.,	1843.	–	С.	45,	46.

Старческие	 советы	 некоторых	 отечественных	 подвижников
благочестия	XVIII-XIX	вв.	–	М.,	изд.	Афонского	Русского	Пантелеймонова
монастыря,	1913.	–	С.	208.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	375–377.

Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1870,	сентябрь.	–	С.	488.
–»–	1874,	март.	–	С.	3;	август.	–	С.	406.
–»–	1884,	октябрь.	–	С.	286–300.
–»–	1885,	май.	–	С.	122–140.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань,	 1909,	 июль-август.	 –	 С.	 210;

ноябрь.	–	С.	599.	Исторический	вестник.	–	СПб.,	1885,	октябрь.	–	С.	95.
–»–	1906,	январь.	–	С.	304.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1879,	№	20.	–	С.	590.
–»–	1883,	№	23,	24.	–	С.	786.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1871,	апрель.	–	С.	653–655.
–»–	1876,	февраль.	–	С.	458;	май.	–	С.	49.
Духовный	дневник.	–	Харьков,	1864–1866;	1865,	№	2.
Письма	 Киевского	 митрополита	 Евгения	 Болховитинова	 к	 В.	 Г.

Анастасевичу	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	375.
Разговор	с	митрополитом	Филаретом	 //	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–

Кн.	2.	–	С.	462.
Скворцов	Н.	Московский	Кремль	//	Русский	архив.	–	М.,	1893.	–	Кн.	3.

–	С.	14.
Лебедев	А.	Архиепископ	Иаков	Вечерков	//	Русский	архив.	–	М.,	1916.

–	Кн.	1.	–	С.	182.
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Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем
отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
17.	–	С.	35.

Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	1243;	т.	10.	–	С.	606–607.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1329,	2403.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	28-а.	–	С.	247.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	178–179.
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Севастиан,	епископ	Смоленский	
Сведений	о	преосвященном	Севастиане	сохранилось	очень	мало.
В	 1411	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Смоленского	 митрополитом

Киевским	и	всея	Руси	Фотием	(†	1431;	память	27	мая/9	июня,	2/15	июля).
Имя	преосвященного	Севастиана	упоминается	при	перечислении	лиц,

бывших	 в	 1413	 и	 1415	 годах	 на	 Соборах,	 созванных	 Литовским	 князем
Витовтом,	 намеревавшемся	 отделиться	 от	 ведомства	 Московского
митрополита	с	образованием	Киевской	митрополии.

Управлял	Смоленской	епархией	до	1416	года.
Год	кончины	неизвестен.
Литература:
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	I.	–	С.	88.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
212.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	265.
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Серапион,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Александровский	Стефан)	

Родился	22	июля	1747	года	в	Александровской	слободе	Владимирской
губернии	в	семье	священника.

11	 марта	 1759	 года	 поступил	 в	 Троицкую	 лаврскую	 духовную
семинарию.

23	сентября	1770	года	по	окончании	духовной	семинарии	оставлен	в
ней	учителем.

8	февраля	1771	года	пострижен	в	монашество.
В	 январе	 1772	 года	 назначен	 проповедником	 Московской	 духовной

академии.
С	 10	 марта	 1775	 года	 –	 игумен	 Крестовоздвиженского	 монастыря	 в

Москве.
27	января	1776	 года	перемещен	игуменом	Московского	Знаменского

монастыря.
С	17	февраля	 1779	 года	 –	 архимандрит	Московского	Богоявленского

монастыря.
С	1785	года	состоял	в	Москве	цензором	духовных	книг.
11	июня	1788	 года	хиротонисан	во	 епископа	Дмитровского,	 викария

Московской	 епархии,	 с	 оставлением	 архимандритом	 Московского
Богоявленского	монастыря.

16	 октября	 1799	 года	 назначен	 на	 вновь	 учрежденную	 Калужскую
кафедру.

21	 октября	 1799	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 с	 новым
назначением	 в	 Казань,	 не	 успев	 побывать	 в	 Калуге.	 Состоял	 вице-
президентом	Российского	Библейского	общества	 в	Казани	и	 в	Казанском
учебном	округе.

С	 11	 декабря	 1803	 года	 –	 митрополит	 Киевский	 и	 Галицкий	 и	 член
Святейшего	Синода.

В	1814	году	избран	в	почетные	члены	Санкт-Петербургской	духовной
академии.

24	января	1822	года	уволен	на	покой.
Скончался	 14	 сентября	 1824	 года.	 Погребен	 в	 Киевском	 Софийском

соборе.
Митрополит	Серапион	вел	интересный	дневник.	В	«Трудах	Киевской

духовной	академии	за	1882	год»	(октябрь,	ноябрь)	помещен	дневник	его	за
время	управления	Киевской	митрополией.
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Литература:
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

105.
Смирнов	С.	К.,	протоиерей.	История	Троицкой	лаврской	семинарии.	–

М.,	1867.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1403,	1405.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	154.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	291,	417.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	8,	133,	177,	192,	290,	528.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	 учреждения	 Святейшего	 Правительствующего	 Синода	 (1721	 –
1895	гг.).	–	СПб.,	1896,	№	154.

Киевские	епархиальные	ведомости.	–	1875,	№	15	и	17.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1873,	март.	–	С.	164.
–»–	1874,	март.	–	С.	4.
–»–	1882,	октябрь.	–	С.	221–246;	ноябрь.	–	С.	336–361.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1910,	март.	–	С.	343.
–»–	1914,	январь.	–	С.	71.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	12.	–	С.	819–820.
Симбирские	епархиальные	ведомости.	–	1898,	№	12.	–	С.	90.
–»–	1900,	№	18.	–	С.	540–541,	543.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1883,	февраль.	–	С.	471.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1872,	сентябрь.	–	С.	286.
–»–	1878,	февраль.	–	С.	199.
–»–	1882,	май.	–	С.	431;	июнь.	–	С.	64.
Дневник	М.	С.	Ребелинского	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	1.	–	С.

475.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	833–834.
–»–	1899.	–	Кн.	3.	№	11.	–	С.	412.
–»–	1900.	–	Кн.	2,	№	5.	–	С.	18,	206.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	713–714;	т.	8.	–	С.	110;	т.	10.

интернет-портал «Азбука веры»
1106

https://azbyka.ru/


–	С.	607–608.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1139,	1164,	1329.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	342.
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Серапион,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Курцев	или	Курцов)	

С	1533	года	–	келарь	Троице-Сергиева	монастыря.
С	 1549	 года	 –	 игумен.	 В	 сане	 игумена	 крестил	 дочь	 царя	 Ивана	 IV

Васильевича	Грозного	Анну.
В	1551	году	присутствовал	на	Стоглавом	Соборе.
14	 июня	 1551	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгородского	 и

Псковского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Скончался	29	октября	1552	года	в	Новгороде	от	сильного	мора.
Литература:
Георгиевский	 В.	 Т.	 Суздальский	 Ризоположенский	 женский

монастырь.	Историко-археологическое	описание.	В	приложении	архивные
акты	монастыря.	Житие	преподобной	Евфросинии	по	списку	XVII	века	и
описание	миниатюр.	–	Владимир,	1900.

Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних
времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.

Кедров	Н.	И.	Просветительная	деятельность	Троице-Сергиевой	лавры
в	первые	три	века	ее	существования	(краткий	исторический	очерк).	–	М.,
1892.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	36.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.

Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	92.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	340.
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Серапион,	епископ	Вологодский	и
Белозерский	(Лятошевич	или	Лятушевич

Симеон)	
Родился	в	1705	году.
Образование	получил	в	Киевской	духовной	академии.
В	монашество	пострижен	в	Братском	Богоявленском	монастыре.
Занимал	должность	члена	духовной	консистории.
9	 марта	 1740	 года	 назначен	 архимандритом	 Тверского	 Отроча

монастыря.
3	 февраля	 1741	 года	 перемещен	 архимандритом	 Калязинского

Макариева-Троицкого	монастыря.
С	 30	 марта	 1745	 года	 –	 епископ	 Можайский	 и	 Волоколамский,

викарий	Переславль-Залесской	епархии.
С	3	марта	1753	года	–	епископ	Переславль-Залесский	и	Дмитровский.
29	 октября	 1753	 года	 переведен	 на	 кафедру	 Вологодскую	 и

Белозерскую.
18	ноября	1759	года	разбит	параличом	(отнялся	язык,	не	действовала

правая	рука).
В	декабре	1761	года	уволен	на	покой	в	Спасо-Прилуцкий	монастырь.
Скончался	 там	 же	 22	 апреля	 1762	 года.	 Погребен	 в	 Вологодском

Софийском	соборе.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	73.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	135,	449,	452,	732.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721	–	1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	73.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	15,	48,	64.

Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1866,	№	16.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1886,	июнь.	–	С.	620–621.
–»–	1904,	январь.	–	С.	132.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	май.	–	С.	32.
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Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	ноябрь.	–	С.	718.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	709.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	342.
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Серапион,	епископ	Екатеринославский	и
Таганрогский	(Маевский	Симеон)	

Родился	в	1827	году	в	Харьковской	губернии	в	семье	священника.
В	 1847	 году	 окончил	 курс	 Харьковской	 духовной	 семинарии	 и

поступил	в	Санкт-Петербургскую	духовную	академию.
3	апреля	1851	года	пострижен	в	монашество;	7	апреля	рукоположен	во

иеродиакона;	 29	 июня	 окончил	 духовную	 академию;	 11	 сентября
рукоположен	во	иеромонаха.

22	 декабря	 того	 же	 года	 назначен	 смотрителем	 Кирилловских
духовных	училищ	Новгородской	епархии.

29	 марта	 1853	 года	 переведен	 учителем	 Старорусского	 духовного
училища.

23	декабря	1853	года	получил	степень	магистра.
14	 апреля	 1857	 года	 назначен	 профессором	 Рижской	 духовной

семинарии.
13	ноября	1859	года	поставлен	инспектором	той	же	семинарии.
16	июня	1861	года	возведен	в	сан	архимандрита.
1	 декабря	 1862	 года	 переведен	 ректором	 Самарской	 духовной

семинарии.
4	 мая	 1869	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгород-Северского,

викария	Черниговской	епархии.
15	мая	1876	года	назначен	епископом	Черниговским	и	Нежинским.
В	 конце	 1876	 года	 избран	 почетным	 членом	 Церковно-

археологического	общества.
В	 1880	 году	 учредил	 в	 Черниговской	 епархии	 для	 духовенства

эмеритальную	кассу.
6	 марта	 1882	 года	 перемещен	 епископом	 Архангельским	 и

Холмогорским.
16	 февраля	 1885	 года	 назначен	 епископом	 Екатеринославским	 и

Таганрогским.
В	 1889	 году	 удостоен	 награды	 от	 короля	 эллинов	 за	 попечение	 о

благоустройстве	греческой	церкви	в	Таганроге.
Скончался	 5	 декабря	 1891	 года	 после	 продолжительной	 болезни.

Погребен	 в	 Пустынно-Николаевском	 Самарском	 монастыре
Екатеринославской	епархии.

Преосвященный	 Серапион	 отличался	 строгой	 подвижнической
жизнью	и	заботой	об	обителях	епархии.
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Труды:
О	 святом	 подвижничестве	 в	 I–IV	 вв.	 христианства	 (рукопись

Синодального	архива,	2284).
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	415.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	415.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1394,	1400,	1417.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	420.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск,	1889.	–	С.	17.

Православное	обозрение.	–	М.,	1876,	май.	–	С.	203–204,	359.
–»–	1877,	сентябрь-декабрь.	–	С.	376–378.
Странник.	–	СПб.,	1888,	сентябрь.	–	С.	164.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918:	1876,	июнь.	–	С.	384.
–»–	1881,	декабрь.	–	С.	805.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1888,	июнь.	–	С.	704.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	209.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	июнь.	–	С.	979.
–»–	1875,	июль-декабрь.	–	С.	527.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1858,	февраль.	–	С.	281.
Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	11.	–	С.	245.
–»–	1869,	№	3.	–	С.	12;	№	5.	–	С.	351.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1882,	№	8.	–	С.	161.
–»–	1885,	№	10.	–	С.	231.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1877,	февраль.	–	С.	9–10;	март.

–	С.	654.
–»–	1878,	апрель.	–	С.	69–70.
Прибавления	 к	 «Церковным	 ведомостям».	 –	 СПб.,	 1891,	 №	 50.	 –	 С.

1808	(некролог).	Церковные	ведомости.	–	СПб.,	1888,	№	45.	–	С.	251.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	50.	–	С.	799	(некролог).
Русский	паломник.	–	1889,	№	16.	–	С.	195.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский
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энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1095.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	239;	т.	2.	–	С.	2364.

Русский	биографический	словарь;	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	342.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26,	60,	65.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а.	–	С.	587.
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Серапион,	епископ	Могилевский	и
Мстиславский	(Польховский)	

С	1672	года	–	архимандрит	Слуцкого	Троицкого	монастыря.
С	 1688	 года	 –	 наместник	 Киевской	 митрополии	 на	 Могилевской

кафедре.	 В	 1692	 году	 духовенство	 и	 миряне	 обратились	 к	 королю	 Яну
Собесскому	 с	 просьбой	 дать	 привилегию	 на	 епископство	 архимандриту
Серапиону,	 но	 король	 отказал.	 И	 только	 после	 смерти	 короля
новоизбранный	 король	 Август	 II	 в	 1697	 году	 выдал	 Серапиону	 эту
привилегию.

30	 сентября	 1697	 года	 хиротонисан	 митрополитом	 Киевским
Гедеоном	(Четвертинским,	†	1690)	во	епископа	Витебского,	Оршанского,
Мстиславского	 и	 Могилевского	 с	 оставлением	 в	 должности	 настоятеля
Слуцкого	монастыря.

Но	в	1699	году	король	Август	II,	по	настоянию	униатского	полоцкого
епископа	 Мартиана	 Белозора,	 объявил	 свою	 привилегию
недействительной.

Скончался	 в	 феврале	 1704	 года	 в	 загородном	 архиерейском	 доме
(Печерске).	Погребен	в	городе	Могилеве	в	архиерейской	церкви.
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Серапион,	святитель,	епископ	Владимирский
и	Суздальский	(†	1275;	память	23	июня/6
июля	в	Соборе	Владимирских	святых)	
Сведения	 о	 жизни	 и	 деятельности	 епископа	 Серапиона	 крайне

скудны.	В	летописи	имеются	лишь	два	сообщения	о	нем.	Под	1274	годом
говорится:	«Того	же	лета	прииде	ис	Киева	митрополит	Кирил	и	приведе	с
собою	 архимандрита	 печерьскаго	 Серапиона,	 и	 постави	 его	 епископом
Володимерю,	Суждалю	и	Новугороду	Нижнему»	(Московский	летописный
свод	конца	XV	в.	–	ПСРЛ,	1949,	т.	25,	с.	151).	Под	следующим	1275	годом	в
Московском	 летописном	 своде	 говорится:	 «В	 то	 же	 лето	 преставися
епископ	 Володимерьски	 Серапион,	 бе	 же	 учителей	 зело	 в	 божественом
писании,	 положен	же	 бысть	 в	 церкви	 святыа	 Богородица	 во	Владимери»
(ПСРЛ,	 т.	 25,	 с.	 151).	 Митрополиту	 Евгению	 (Болховитинову,	 †	 1837)
удалось	 установить,	 что	 до	 доставления	 во	 Владимир	 Серапион
игуменствовал	с	1249	по	1274	годы	в	Киево-Печерском	монастыре.

В	1274	году	хиротонисан	во	епископа	Владимирского,	Суздальского	и
Нижегородского	митрополитом	Киевским	Кириллом	(†	1281).

Скончался	 12	 июня	 1275	 года,	 в	 глубокой	 старости.	 Гробница
находится	в	Успенском	кафедральном	соборе	города	Владимира.

В	 надписаниях	 его	 слов	 он	 называется	 «святым,	 преподобным	 и
блаженным».	 В	 рукописных	 святцах	 епископ	 Серапион	 упоминается	 в
числе	святых.

Епископ	 Серапион	 был	 поистине	 добрый	 пастырь,	 и	 хотя
епископствовал	 на	Владимирской	 кафедре	 всего	 один	 год,	 много	 пользы
принес	 своим	 чадам.	 «Он	 принадлежал	 к	 числу	 тех	 пастырей	 Церкви,
которые	истинно	радели	о	своей	пастве,	внимательно	прислушиваясь	к	ее
потребностям	и	стараясь	врачевать	ее	раны».

Несмотря	 на	 скупость	 летописной	 оценки	 «книжности»	 епископа
Серапиона,	 в	 науке	 утвердилось	 мнение	 о	 принадлежности	 ему	 пяти
поучений.	 Четыре	 из	 них	 надписаны	 именем	 Серапиона	 в	 одном	 из
древнейших	четьих	сборников	–	«Златой	чепи»	XIV	века	из	собрания	ГБЛ
Троице-Сергиевой	 лавры,	№	11.	Пятое	поучение	известно	пока	 в	 составе
одного	лишь	Паисиевского	сборника	XV	века	(ГПБ,	Кирилло-Белозерское
собрание,	№	 4/	 1081).	 В	 первом	 из	 названных	 слов	 Серапион	 призывает
свою	 паству	 к	 покаянию,	 напоминая	 ей	 о	 грозных	 Божественных
«наказаниях»	 –	 землетрясении	 и	 нашествии	 иноплеменников.	 Вероятно,
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что	 речь	 идет	 о	 землетрясении	 1230	 года,	 описанном	 в	 летописях,	 и
поэтому	данное	поучение	написано	епископом	Серапионом	вскоре	после
события.	Второе	и	третье	слова	епископа	Серапиона	развивают	ту	же	тему
–	 призыв	 к	 покаянию	 перед	 лицом	 постигших	 страну	 бед.	 Несмотря	 на
церковно-учительный	 характер,	 все	 три	 названных	 слова	 епископа
Серапиона	 являются	 выразительными	 свидетельствами	 настроений
русского	 общества	 в	 тяжкие	 годы	 вражеского	 нашествия:	 уже	 «к	 сорока
годам	 приближается	 томление	 и	 мука»,	 говорит	 епископ	 Серапион,
«исчезла	 крепость»	 князей	 и	 воевод,	 в	 плену	 соотечественники,	 поросли
сорной	 травой	 разоренные	 села,	 русское	 богатство	 стало	 «корыстью»
врагов,	 и	 вся	 земля	 «иноплеменником	 в	 достояние	 бысть».	 При	 этом
владыка	Серапион	сурово	обличает	своих	соплеменников,	не	упускающих
случая	 «пограбить»	 чужое	 имение,	 выступает	 против	 феодальных
междоусобиц.	 Четвертое	 и	 пятое	 слова	 епископа	 Серапиона	 посвящены
более	частным	вопросам:	он	выступает	против	языческих	обычаев,	против
веры	 в	 колдовство.	 Поучениям	 епископа	 Серапиона	 присущи	 высокие
художественные	 достоинства,	 изысканное	 мастерство	 церковного	 ритора
соединяется	в	них	с	необыкновенной	простотой	и	ясностью	языка.

Труды:
Слово	 преподобнаго	 отца	 нашего	 Серапиона	 (нам.:	 «Слышасте,
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Серапион,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(†	1516;	память
16/29	марта,	в	воскресенье	перед	26	августа
в	Соборе	Московских	святых,	в	3-ю	Неделю
по	Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских
святых,	6/19	июля	в	Соборе	Радонежских

святых)	
Родом	из	подмосковного	села	Пехерке	(или	Пехорки).
Один	 год	 был	 священником.	 Овдовев,	 принял	 монашество	 в

Дубенском	 Успенском	 монастыре	 Владимирской	 губернии	 и	 был	 в	 нем
настоятелем.	Затем	переведен	в	Успенский	Стромынский	монастырь,	 где
был	игуменом.

С	1495	года	–	игумен	Троице-Сергиева	монастыря.
15	 января	 1506	 года	 (против	 своего	 желания)	 хиротонисан	 во

епископа	Новгородского	и	Псковского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Как	 и	 его	 предшественник	 по	 новгородской	 кафедре	 архиепископ

Геннадий	 (Гонзов,	 †	 1504;	 память	 4/17	 декабря),	 архиепископ	 Серапион
отстаивал	право	монастырей	на	 крупные	 земельные	владения	и	 спорил	в
связи	с	этим	с	Иваном	III	на	Соборе	1503	года,	обсуждавшем	этот	вопрос.
Назначенный	 архиепископом	 на	 место	 сосланного	 архиепископа
Геннадия,	 архиепископ	 Серапион	 продолжал	 его	 политику.	 С	 этим,
очевидно,	 связано	 столкновение	 архиепископа	 Серапиона	 с	 Иосифом
Волоцким	 (†	 1515;	 память	 9/22	 сентября),	 начавшим	 после	 расправы
великого	князя	над	еретиками	в	1504	году	сближаться	с	великокняжеской
властью.	 Когда	 Иосиф	 Волоцкий,	 столкнувшись	 с	 удельным	 князем
Волоколамским,	 покушавшимся	 на	 монастырские	 земли.	 отдал	 свой
монастырь	под	власть	великого	князя	Василия	III,	архиепископ	Серапион
не	признал	этого	акта	(совершённого	без	его	ведома)	и	отлучил	в	1509	году
Иосифа	 от	 Церкви.	 В	 ответ	 на	 это	 церковный	 Собор	 во	 главе	 с
митрополитом	 Московским	 и	 всея	 Руси	 Симоном	 (†	 1511)	 отлучил	 и
лишил	сана	самого	архиепископа	Серапиона;	он	был	сослан	в	Андроников,
затем	 в	 Троице-Сергиев	 монастырь.	 В	 Послании	 митрополиту	 Симону,
сохранившемуся	 до	 настоящего	 времени,	 архиепископ	 Серапион	 писал:
«Что,	 господине,	 сказываете,	 что	 аз	 не	 назнаменал	 вины	 прехвальному
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нашему	 Иосифу?	 Ино	 ему	 первая	 вина,	 что	 из	 моего	 предела	 от	 святыя
церкви	Божия	Премудрости	изскочил...	Вы	же,	господине,	что	усмотрели?
Какову	правду	 его	 обыскали?..»	Архиепископ	Серапион	 обвинил	Иосифа
Волоцкого	 в	 том,	 что	 «в	 его	 лжах	 злых	 мнози	 от	 государя	 в	 темницах
заключены»,	 имея	 в	 виду,	 очевидно,	 бесчисленные	 аресты	 лиц,
заподозренных	 в	 сочувствии	 разгромленной	 в	 1504	 году	 новгородско-
московской	 ереси	 жидовствующих.	 Опала	 святителя	 Серапиона	 вызвала
горячие	 споры	 даже	 среди	 лиц,	 покровительствовавших	 Иосифу
Волоцкому.	 В	 1511	 году	 Василий	 III	 повелел	 митрополиту	 Симону
примириться	 с	 архиепископом	Серапионом	 и	 снять	 с	 него	 отлучение	 от
Церкви.	 Собором	 святителей	 архиепископ	 Серапион	 был	 освобожден	 из
заточения	 и	 остаток	 дней	 провел	 в	 Троице-Сергиевом	 монастыре.
Митрополит	 Симон	 перед	 своей	 смертью	 по	 воле	 великого	 князя
пригласил	 архиепископа	 Серапиона,	 благословил	 его,	 принял	 от	 него
прощение	и	отпустил	его	в	Сергиеву	лавру.	Новый	митрополит	Варлаам	не
был	 связан	 с	 Иосифом	 Волоцким.	 Василий	 III	 выразил	 желание,	 чтобы
Иосиф	«бил	челом»	архиепископу	Серапиону,	но	примирение	между	ними
не	состоялось:	в	1515	году	умер	Иосиф	Волоцкий,	а	вскоре	и	архиепископ
Серапион.

Последние	 годы	 своей	 жизни	 святитель	 Серапион	 провел	 в
непрестанном	 подвиге	 богомыслия	 и	 молитвы	 в	 обители	 преподобного
Сергия,	 сподобившись	 от	 Господа	 дара	 прозорливости.	 В	 час	 кончины
преподобного	 Иосифа	 Волоцкого,	 9	 сентября	 1515	 года,	 святитель
Серапион	встал	и	сказал	бывшим	при	нем:	«Брат	наш	Иосиф	преставился.
Да	простит	ему	Бог:	бывает	подобное	и	с	праведными».

Скончался	архиепископ	Серапион	16	марта	1516	года,	примирившись
со	 всеми	 и	 приняв	 схиму.	Мощи	 святителя	 Серапиона	 были	 обретены	 7
апреля	1517	года	и	почивают	под	спудом	в	так	называемой	Серапионовой
палате,	близ	Троицкого	собора,	до	настоящего	времени.

В	 1559	 году	 архиепископу	 Серапиону	 было	 установлено	 местное
празднование.	Текст	службы	святителю	Серапиону	был	составлен	иноком
Трифиллием,	о	котором	упоминается	в	одном	из	списков	его	Жития.

В	 1608	 году	 во	 время	 осады	 Троице-Сергиева	 монастыря	 поляками
«мнози	 черноризцы	 и	 миряне	 видеша	 вшедша	 в	 церковь	 Святыя	 Троицы
Серапиона,	 архиепископа	 Новгородскаго,	 в	 святительской	 одежде,	 и	 во
святем	олтари	пред	образом	Святыя	Богородицы	ставша».

Труды:
Послание	 митрополиту	 Симону	 //	 Послания	 Иосифа	 Волоцкого	 /

Подгот.	 текста	А.	А.	 Зимина	 и	Я.	С.	Лурье.	 –	М.;	Л.,	 1959.	 –	С.	 331–333
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(ср.:	Там	же,	с.	266–267).
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	Преподобный	Сергий	Радонежский	и	созданная	им

Троице-Сергиева	лавра.	–	М.,	1909.	–	С.	146,	153.
Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних

времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.
Кедров	Н.	И.	Просветительная	деятельность	Троице-Сергиевой	лавры

в	первые	три	века	ее	существования	(краткий	исторический	очерк).	–	М.,
1892.	–	С.	43–44.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
286,	287,	пр.	19.

Толстой	М.	В.	Несколько	слов	об	Успенском	Дубенском	монастыре	/
Чтения	 в	 императорском	 обществе	 истории	 и	 древностей	 российских.	 –
М.,	1860.	–	Кн.	1.	–	С.	45–50.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	210.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902,	вып.	9,	май.	–	С.	71;	вып.	8,	апрель.	–	С.	38.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1406.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	85,	138.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	419,	452.

Житие	 святителя	 Серапиона,	 архиепископа	 Новгородского.	 –	 Свято-
Троице-Сергиева	лавра,	1912.

Житие	 преподобного	 Иосифа	 Волоколамского,	 составленное
неизвестным,	 с	 предисловием	 и	 примечанием	К.	Невоструева	 /	 Чтения	 в
Обществе	любителей	духовного	просвещения.	–	М.–	Сергиев	Посад,	1863–
1894;	1865.

Историческое	описание	Московского	Спасо-Андрониева	монастыря.	–
М.,	1865.	–	С.	27–29.

Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано
Археографическою	 комиссиею.	 –	 СПб.,	 1841–1921.	 –	 Т.	 4	 (Софийские
летописи).	–	СПб.,	1853.	–	С.	249–250.

Сергий	 (Спасский),	 архиепископ.	 Верный	 месяцеслов	 всех	 русских
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святых.	–	М.,	1903.	–	С.	12.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	550.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	92.
Троицкий	Патерик.	–	Сергиев	Посад,	1896.	–	С.	169–173.
Список	погребенных	в	Троице-Сергиевой	Лавре	от	основания	оной	до

1880	г.	[893	имени].	–	М.,	1880,	№	67.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–1905.	–	Т.
17.	–	С.	290.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2035.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а.	–	С.	587.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	340.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.

Минея	март.	–	М.,	1984.	–	Ч.	2.	–	С.	31–32.
Лурье	 Я.	 С.	 Серапион	 //	 Словарь	 книжников	 и	 книжности	 Древней

Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	319–320.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	82–85.
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Серапион,	святитель,	митрополит	Сарский	и
Подонский	(†	1659;	память	2/15	мая,	июля/10

августа	в	Соборе	Тамбовских	святых,	в
воскресенье	после	29	июня	в	Соборе

Тверских	святых)	
Монашеский	 постриг	 будущий	 святитель	 принял	 в	 Калязинском

Макариево-Троицком	монастыре.
С	1628	года	–	архимандрит	Спасо-Андроникова	монастыря	в	Москве.
8	 июля	 1634	 года	 перемещен	 в	 Рождественский	монастырь	 в	 городе

Владимире.
1	января	1637	года	хиротонисан	во	епископа	Сарского	и	Подонского	с

возведением	в	сан	митрополита.
В	1641	году	управлял	делами	патриархии.
В	 марте	 1642	 года	 участвовал	 в	 избрании	 и	 посвящении	 патриарха

Московского	и	всея	Руси	Иосифа	(†	1652).
В	1645	году	участвовал	в	короновании	царя	Алексея	Михайловича.
В	 1649	 году	 участвовал	 в	 возведении	 в	 сан	 митрополита

Новгородского	 архимандрита	 Московского	 Новоспасского	 монастыря
Никона	(будущего	патриарха	Московского	и	всея	Руси;	†	1681).

В	 1651	 году	 удалился	 на	 покой	 в	 Калязинский	Макариев-Троицкий
монастырь.

Скончался	 2	 мая	 1653	 года.	 Погребен	 в	 соборном	 Троицком	 храме
Калязинского	 монастыря	 (по	 другим	 источникам,	 погребен	 в	 церкви
Успения,	что	на	Крутицах).

Литература:
Григорий,	 архимандрит.	 Список	 настоятелей	 Спасо-Андрониева

монастыря.	–	М„	1891.	–	С.	17.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Павел	 (Крылов).	 Троицкий	 Калязин	 первоклассный	 мужской
монастырь.	–	Калязин,	1897.	–	С.	51–53,	55,	78.

Арсений	 (Завьялов),	 архимандрит.	 Описание	 Кашинского
Димитровского	монастыря,	Тверской	епархии.	–	Тверь,	1901.	–	С.	8.

Димитрий	 (Самбикин),	 архиепископ.	 Месяцеслов	 святых,	 всею
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Русскою	 Церковию	 или	 местно	 чтимых:	 в	 14	 вып.	 –	 Каменец-Подольск,
Тверь,	1892–1902,	вып.	3.	–	С.	213–214.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	340.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	170,	662,	1035.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	826,	829.

Тверской	патерик.	–	Казань,	1907.	–	С.	122–124,	№	34.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	92.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	782.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	489.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	341.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.
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Серапион,	архиепископ	Суздальский	и
Тарусский	

С	1618	года	–	игумен	Ярославского	Толгского	монастыря.
5	октября	1634	года	хиротонисан	во	епископа	Суздальского.
В	1637	году	освятил	храм	во	имя	святых	Феодора	(†	1023;	память	8/	21

июня)	и	Иоанна	(†	1373;	память	15/28	октября),	епископов	Суздальских,	к
которым	питал	особое	благоговение.

В	1642	году	был	представлен	кандидатом	на	патриаршество.
В	1645	году	участвовал	в	короновании	царя	Алексея	Михайловича.
Скончался	 в	 1653	 году.	 Погребен	 в	 соборной	 церкви	 Рождества

Богородицы	города	Суздаля.
В	1647	году	архиепископ	Серапион	донес	государю	и	патриарху,	что	в

Суздальском	уезде,	в	дворцовом	селе	Глумове,	явилась	чудотворная	икона
Божией	Матери	Казанской	и	что	для	расследования	совершившихся	от	нее
чудес	он	посылал	ключаря	соборной	церкви	и	своего	приказного	человека,
которые	 и	 убедились	 в	 достоверности	 этих	 чудес.	 Царь	 и	 патриарх
приказали	 архиепископу,	 чтобы	 он	 сам	 съездил	 на	 место	 явления
чудотворной	 иконы,	 допросил	 тех,	 над	 которыми	 совершились	 чудеса,
равно	как	и	свидетелей,	записал	показания	тех	и	других	и	за	подписями	их
и	их	отцов	духовных	прислал	в	Судный	патриарший	приказ.

Много	 заботился	 архиепископ	 Серапион	 о	 благолепии	 суздальских
храмов.	Его	стараниями	в	первый	же	год	управления	расписана	«стенным
письмом»	соборная	суздальская	церковь.

Труды:
Грамота	 1636	 г.	 в	 Покровский	 монастырь	 о	 выборе	 игуменьи	 с

увещанием	 не	 ссориться	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные
Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	3,	№	189.

О	соблюдении	церковного	благочестия	(1642	г.)	//	Акты	исторические,
собранные	и	изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–
1842.	–	Т.	3.	–	С.	382–385.

Сказка	 Суздальского	 архиепископа	 Серапиона	 и	 допросные	 речи
Спаса-Ефимиева	монастыря	архимандрита	Иосифа	с	братьею	о	 земляном
вале	в	Суздале	(9	и	10	апреля	1643	г.)	//	Акты	исторические,	собранные	и
изданные	Археографическою	комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841.	–	Т.	3,	№	224.

Ставленная	 грамота	 диакону	 //	 Калачов	Н.	В.	Акты,	 относящиеся	 до
юридического	быта	древней	России:	в	3	т.	–	СПб.,	1857.	–	С.	408,	409.

Грамота	 1643	 года	 с	 запрещением	 свидетельствовать	 лживую
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духовную	 //	 Калачов	 Н.	 В.	 Акты,	 относящиеся	 до	 юридического	 быта
древней	России:	в	3	т.	–	СПб.,	1857.	–	С.	261.

Литература:
Георгиевский	 В.	 Т.	 Суздальский	 Ризоположенский	 женский

монастырь.	Историко-археологическое	описание.	В	приложении	архивные
акты	монастыря.	Житие	преподобной	Евфросинии	по	списку	XVII	века	и
описание	миниатюр.	–	Владимир.	1900.	–	С.	89.

Леонид	(Кавелин),	иеромонах.	История	церкви	в	пределах	нынешней
Калужской	губернии	и	калужские	иерархи.	–	Калуга.	1876.	–	С.	128,	129.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей,	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396.
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	344,	656.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	230–231.
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18.	–	С.	341.

Анания	 (Федоров).	 Историческое	 собрание	 о	 богоспасаемом	 граде
Суждале	 ключаря	 тамошнего	 собора	 Анания	 Федорова	 //	 Временник
Общества	истории	и	древностей	российских:	в	25	т.	–	М.,	1849–1857.	–	Кн.
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Серафим,	архиепископ	Воронежский	и
Задонский	(Аретинский	Александр)	

Родился	в	1812	году	в	Орловской	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Орловской	духовной	семинарии.
В	1833	году	поступил	в	Киевскую	духовную	академию.
26	мая	1837	года	пострижен	в	монашество;	16	июня	рукоположен	во

иеродиакона;	31	июля	–	во	иеромонаха;	1	сентября	того	же	года	окончил
духовную	академию	и	оставлен	в	ней	учителем.

15	 декабря	 1837	 года	 удостоен	 степени	 магистра	 богословия	 и
назначен	бакалавром	Киевской	духовной	академии.

1	 июля	 1842	 года	 назначен	 инспектором	 Казанской	 духовной
академии.

В	том	же	году	16	июля	возведен	в	сан	архимандрита.
21	августа	1846	года	переведен	на	должность	ректора	вновь	открытой

в	городе	Ставрополе	Кавказской	духовной	семинарии.
20	 октября	 1848	 года	 переведен	 в	 Могилев	 настоятелем	 Братского

Богоявленского	монастыря.
17	 мая	 1852	 года	 перемещен	 ректором	 Херсонской	 духовной

семинарии	и	настоятелем	Одесского	Успенского	монастыря.
Со	2	 декабря	 1858	 года	 –	 ректор	Тамбовской	духовной	 семинарии	и

настоятель	Козловского	Троицкого	монастыря.
10	января	1860	года	хиротонисан	во	епископа	Чигиринского,	викария

Киевской	митрополии,	 с	 правом	управления	 Златоверхим	Михайловским
монастырем.

С	4	января	1865	года	–	епископ	Воронежский	и	Задонский.
С	28	марта	1871	года	–	архиепископ.
Скончался	22	апреля	1886	года.	Погребен	в	Благовещенском	храме	в

Воронеже.
Архиепископ	 Серафим	 отличался	 благочестивой	 жизнью,

гуманностью	 и	 нестяжательностью.	 «Про	 него	 говорили,	 –	 рассказывала
игумения	 Евгения	 (Озерова),	 –	 что	 архиерей	 не	 века	 сего,	 смирение	 его
дивное.	Со	слепым	старичком	поменялся	одеждою,	взяв	старенькую	себе.
Пришла	к	нему	женщина	с	просьбой	и,	конечно,	кланялась	ему	в	ноги,	а	он
рассмеялся	 да	 и	 говорит:	 посмотрим,	 старица,	 умеют	 ли	 архиереи	 низко
кланяться,	–	да	и	сам	бух	ей	в	ноги.	Вот	какой	святитель	преподобный	и
пресмиренный,	ныне	мало	уже	таковых».

Между	тем	имеются	нелестные	отзывы	о	владыке	Серафиме	в	период
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его	преподавательской	деятельности.	Вот	отрывок	из	дневника	писателя	В.
И.	 Аскоченского:	 «Другие	 части	 богословия	 несколько	 лет	 уже	 читает
бакалавр	Серафим,	и	несколько	лет	уже	читает	прескверно.	Вот	человек,
который	 так	 ловко	 посмеялся	 над	 неудачным	лафатерством	Иннокентия!
Мы	думали,	что	из	Аретинского,	 который	в	 студенчестве	бросал	взгляды
выше	 черемухи,	 что	 стоит	 возле	 академической	 столовой,	 мы,	 говорю,
думали,	 что	он	будет	одним	из	 светил	доморощенного	музея	–	не	 тут-то
было.	 Без	 всяких	 сведений,	 без	 ученого	 такта,	 с	 одной	 пустопорожней
идеей,	он	уже	пятый	год	путает,	как	говорится,	бабушку,	чем	дальше,	тем
хуже	 –	 византизма	 гибель,	 а	 толку	 –	 ни	 крошки.	 Зато	 ж	 и	 студенты
отделывают	его.	Из	пяти	десятков	редко	бывает	один	десяток,	и	тот	зевает
до	ушей	и	разбегается	кийждо	по	единому».

Труды:
Слова	и	речи.	Два	тома	с	приложением	магистерской	диссертации	на

тему:	 «Рассуждение	 о	 том,	 что	 истинная	 философия	 может	 быть
почерпнута	только	из	Божественного	Откровения».	–	СПб.,	1876.

Слова	и	речи.	–	Казань,	1848.
О	христианской	религии	//	Странник.	–	СПб.,	1875.
Литература:
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

287.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1403.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	361.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	11,	491,	499,	839,	895.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	361.

Православное	 обозрение.	 –	М.,	 1864,	 май-август.	 –	 С.	 111–112,	 117–
118,	212.

–»–	1873,	январь.	–	С.	65.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1886,	№	17.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1897,	ч.	2.	–	С.	532.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1873,	февраль.	–	С.	119.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1878,	№	16.	–	С.	492.
–»–	1876,	№	16.	–	С.	502.
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Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1868,	№	10.	–	С.	214–215.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	февраль.	–	С.214–215.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1868,	май.	–	С.	729.
–»–	1875,	июль-декабрь.	–	С.	490.
Записки	игумении	Евгении	Озеровой	 //	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–

Кн.	2.	–	С.	396.
Русский	архив.	–	М.,	1904.	–	Кн.	3,	№	10.	–	С.	207.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	846;	т.	10.	–	С.	620.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	552;	т.	2.	–	С.	2040.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а.	–	С.	590.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	346–347.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	17,	61.
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Серафим,	митрополит	Новгородский,	Санкт
-Петербургский,	Эстляндский	и	Финляндский

(Глаголевский	Стефан	Васильевич)	
Родился	в	1757	году	в	городе	Калуге	в	семье	причетника.
Первоначальное	образование	получил	в	Калужском	духовном	уездном

училище.	 Затем	 продолжил	 его	 в	 Николо-Перервинской	 духовной
семинарии	 и	 в	 филологической	 семинарии	 ученого	 «Дружеского
общества»,	 основанного	 в	 Москве	 известными	 мистиками	 Н.	 И.
Новиковым	 и	 И.	 Г.	 Шварцем.	 Окончил	 свое	 образование	 в	 Московской
духовной	академии	и	Московском	университете.

С	 марта	 1785	 года	 начал	 педагогическую	 деятельность	 учителем
Троицкой	духовной	семинарии.

В	1787	году	определен	учителем	риторики	в	Московской	академии	и
академическим	катехизатором.

2	 декабря	 1787	 года	 пострижен	 в	 монашество	 в	 Заиконоспасском
монастыре.

С	 21	 августа	 1790	 года	 –	 префект	 Московской	 Славяно-греко-
латинской	академии.

С	1791	года	–	цензор	печатных	книг.
12	 февраля	 1795	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Можайского

Лужецкого	 Рождество-Богородицкого	 монастыря	 и	 назначен	 членом
Московской	 духовной	 консистории.	 В	 том	 же	 году	 вызван	 в	 Санкт-
Петербург	на	чреду	священнослужения	и	проповеди.

28	 сентября	 1798	 года	 назначен	 ректором	 Московской	 духовной
академии	и	настоятелем	Заиконоспасского	монастыря.

25	 декабря	 1799	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Дмитровского,
викария	Московской	епархии,	Московским	митрополитом	Платоном.

29	января	1804	года	назначен	епископом	Вятским	и	Слободским.
7	 июля	 1805	 года	 переведен	 епископом	 Смоленским	 и

Дорогобужским.
7	 февраля	 1812	 года	 переведен	 в	 Минск	 с	 возведением	 в	 сан

архиепископа	 и	 назначением	 присутствующим	 членом	 Святейшего
Синода.

С	 30	 августа	 1814	 года	 –	 архиепископ	 Тверской	 и	 Кашинский,
постоянный	член	Святейшего	Синода	и	член	комиссии	духовных	училищ.

С	15	марта	1819	года	–	митрополит	Московский	и	Коломенский.
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С	 19	 июня	 1821	 года	 –	 митрополит	 Новгородский,	 Санкт-
Петербургский,	 Эстляндский	 и	 Финляндский	 и	 священноархимандрит
Александро-Невской	лавры.

Скончался	17	января	1843	года.
Погребен	в	Александро-Невской	лавре	в	церкви	Святого	Духа,	перед

местной	иконой	Сошествия	Святого	Духа.
Митрополит	Серафим	был	энергичным	человеком	с	консервативными

взглядами.	 Он	 был	 против	 Библейского	 общества,	 против	 перевода
Священного	 Писания	 на	 русский	 язык	 и	 против	 тех	 мистических
элементов,	 которые	 министр	 духовных	 дел,	 князь	 А.	 Н.	 Голицын,	 хотел
внести	в	жизнь	Церкви.	Митрополиту	Серафиму	удалось	убедить	царя	во
вредоносности	политики,	проводившейся	Голицыным.	Он	указывал	на	то,
что	 Голицын	 как	 министр	 народного	 просвещения	 допускал	 печатание
книг,	 противоречивших	 учению	Православной	 Церкви.	 15	 мая	 1824	 года
князь	 Голицын	 был	 смещен	 с	 поста	 министра	 народного	 просвещения,
министра	духовных	дел	и	президента	Библейского	общества.

Митрополит	Серафим	боролся	с	масонскими	и	мистическими	идеями.
В	 борьбе	 с	 мистическими	 обществами	 митрополит	 держался
охранительного	 направления.	 На	 первом	 же	 заседании	 в	 комитете
Библейского	 общества	 своим	 молчанием	 и	 угрюмым	 видом	 показал
несочувствие	делу	и	после	отчета	заметил:	«Так	могут	рассуждать	только
люди,	 не	 понимающие	 Православия».	 В	 мае	 1824	 года,	 после	 смещения
князя	 А.	 Н.	 Голицына,	 митрополит	 Серафим	 был	 избран	 председателем
Библейского	общества,	а	в	декабре	того	же	года,	под	сильным	давлением
нового	министра	народного	просвещения	адмирала	А.	С.	Шишкова	и	графа
А.	 А.	 Аракчеева,	 он	 представил	 государю	 доклад	 о	 связи	 Библейского
общества	с	мистическими	лжеучениями	и	о	необходимости	его	закрытия,
что	и	было	исполнено	12	апреля	1826	года.

Во	 время	 восстания	 декабристов	 1825	 года	 митрополит	 Серафим	 не
устрашился	идти	к	ним	на	площадь	в	полном	облачении	и	увещевать	их.

Много	заботы	проявил	святитель	по	устройству	храмов,	монастырей	и
духовно-учебных	 заведений.	 Стараниями	 митрополита	 Серафима
выстроен	 в	 городе	 Смоленске	 над	 Днепровскими	 воротами	 новый
каменный	 храм,	 а	 чудотворная	 икона	 Божией	 Матери	 Одигитрии
украшена	им	новою	ризою.

Он	сделал	большие	денежные	пожертвования	на	храмы,	монастыри	и
духовные	семинарии	разных	епархий.

К	концу	своего	служения,	 слабый	по	силам	и	преклонный	по	летам,
митрополит	во	всех	делах	имел	помощников.	В	последние	пять	лет	он	уже
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не	 обладал	 ясностью	 ума,	 нигде	 не	 бывал,	 доступ	 к	 нему	 был	 почти
невозможен.	В	самых	крайних	случаях	его	выводили	под	руки.

Известен	как	духовный	писатель.
В	 то	 же	 время	 человек	 он	 был	 довольно	 своеобразный.	 Одевался

обычно	в	три	зипуна	или	полукафтанья,	один	короче	другого.	В	комнатах
его	свободно	летали	канарейки,	пение	которых	митрополит	очень	любил.

Эпизод	из	жизни	митрополита	Серафима.
11	 августа	 1839	 года	 в	 приемной	 зале	 Санкт-Петербургского

архиерейского	дома	митрополита	Серафима	между	другими	просителями
и	 жаждавшими	 благословения	 преосвященного	 стоял	 крестьянин,	 не
обращавший	 на	 себя	 никакого	 внимания.	 Преосвященный,	 собравшийся
ехать	 в	 Синод,	 вышел	 в	 свою	 залу,	 выслушивал	 просьбы,	 раздавал
милостыню	 и	 благословение...	 Вдруг	 крестьянин	 (названный	 выше),	 к
которому	подошел	митрополит,	взмахнул	рукой	и,	закричав:	«Еретик,	сын
антихриста!»,	 ударил	 его.	 Преосвященный	 в	 это	 время	 нагнул	 голову,	 и
удар	 пришелся	 более	 по	 клобуку,	 однако	 митрополит	 зашатался	 и	 был
поддержан	подбежавшими	к	нему	 служителями.	Он	 сохранил	приличное
его	 сану	 спокойствие.	 Отступив	 сначала,	 спросил	 его:	 «За	 что	 ты	 меня
ударил?»	Но	 потом,	 как	 бы	жалея,	 что	 сделал	 и	 этот	 вопрос,	 сказал:	 «Я
тебя	 прощаю»,	 –	 и	 вышел	 из	 .комнаты,	 не	 дав	 никакого	 приказания	 о
крестьянине.	Последний	оказался	сектантом-беспоповцем.

Труды:
Исследование	доказательств	бытия	Божия.	–	М.,	1789.
Пастырское	увещание	по	случаю	холеры.	–	СПб.,	1831.
Слово	 при	 вступлении	 в	 1821	 году	 на	 Санкт-Петербургскую

митрополию.
Слово,	сказанное	в	Библейском	обществе	в	1826	году.
О	 младенчестве	 Иисуса	 (рукопись).	 Предупреждение	 относительно

опасности	от	мистицизма.
Слова	и	речи	на	разные	случаи.
Письма	к	митрополиту	Филарету	//	Письма	духовных	и	светских	лиц

к	митрополиту	московскому	Филарету	/	Изд.	А.	Н.	Львова.	–	СПб.,	1900.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	15,	19.
Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.

–	С.	861–862.
Рункевич	С.	Г.	Русская	Церковь	в	XIX	веке	//	История	Русской	Церкви

в	XIX	веке:	в	2	т.	/	Под	ред.	А.	П.	Лопухина.	–	СПб.,	1901.	–	С.	63–67,	132,
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133.
Рункевич	 С.	 Г.	 Краткий	 исторический	 очерк	 столетия	 Минской

епархии	(1793	–	13	апреля	1893).	–	Минск,	1893.	–	С.	53–56.
Рункевич	 С.	 Г.	 История	 Минской	 архиепископии	 1793–1832	 гг.:	 С

подробным	 описанием	 хода	 воссоединения	 западно-русских	 униатов	 с
Православной	Церковью	в	1794–1796	гг.	Исследование	Стефана	Рункевича.
–	СПб.,	1893.	–	С.	514,	516–519,	524,	527,	540,	543.

Чистович	 И.	 А.	 Руководящие	 деятели	 духовного	 просвещения	 в
России	 в	 первой	 половине	 текущего	 столетия.	 Комиссия	 духовных
училищ.	–	СПб.,	1894.	–	С.	116,	212–242.

Шемякин	В.	И.	Москва,	ее	святыни	и	памятники.	–	М.,	1896.	–	С.	107.
Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII

курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	11,	12.

Писемский	А.	Ф.	Собрание	сочинений:	в	9	т.	–	М.,	1959.	–	Т.	8.	–	С.
187.

Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со
времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
1869–1870.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1398,	1404,	1405,	1411,	1413,	1414.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	184.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	132,	133,	160,	180,	266,	445,	534,	592,	800.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	403,	479.

Никанор	(Бровкович),	архиепископ.	Минувшая	жизнь:	Из	быта	белого
и	 монашествующего	 духовенства	 второй	 половины	 XIX	 века:	 в	 2	 т.	 –
Одесса.	1913.	–	Т.	1.	–	С.	29,	105–106,	108.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	184.

Историко-статистические	сведения	о	Санкт-Петербургской	епархии:	в
10	т.	–	СПб.,	1869–1885.	–	Т.	8.

Петербургский	 некрополь:	 в	 4	 т.	 /	 Сост.	Саитов	В.	И.	 –	СПб.,	 1912–
1913.	–	Т.	4.	–	С.	60.
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Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1875,	июнь.	–	С.	734,	769–770,
776–777,	782–794.

–»–	1884,	июль.	–	С.	439.
Русская	 старина.	 –	СПб.,	 1870–1918;	 1870.	 –	Т.	 1.	 –	С.	 258,	 291–293,

424,	574;	т.	2.	–	С.	223–224,	574–576.
–»–	1872,	март.	–	С.	471;	апрель.	–	С.	539.	1874,	сентябрь.	–	С.	68.
–»–	1875,	март.	–	С.	641;	август.	–	С.	468,	470,	476;	сентябрь.	–	С.	204,

207.
–»–	1876,	февраль.	–	С.	321,	323;	июнь.	–	С.	299;	октябрь.	–	С.	304.
–»–	1878,	август.	–	С.	571.
–»–	1879,	апрель.	–	С.	659–660.
–»–	1880,	февраль.	–	С.	281;	март.	–	С.	510,	706;	апрель.	–	С.	714;	май.

–	С.	117,	224;	ноябрь.	–	С.	605.
–»–	1881,	январь.	–	С.	207–208;	март.	–	С.	497498;	сентябрь.	–	С.	188.
–»–	1883,	июнь.	–	С.	565;	август.	–	С.	441;	октябрь.	–	С.	166.
–»–	1885,	январь.	–	С.	119–126;	апрель.	–	С.	189–190;	июнь.	–	С.	577,

579.
–»–	1886,	март.	–	С.	592.
–»–	1888,	август.	–	С.	304.
–»–	1904,	январь.	–	С.	97,	233;	июль.	–	С.	11;	сентябрь.	–	С.	659–663.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1899,	февраль.	–	С.	198;	май.	–	С.

612.
–»–	1902,	июль-август.	–	С.	150.
–»–	1907,	сентябрь.	–	С.	36.
–»–	1910,	март.	–	С.	343.
–»–	1914,	январь.	–	С.	83.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	апрель.	–	С.	33,	35;	май.	–	С.	242,

243,	248–249,	266.
–»–	1884,	январь.	–	С.	96;	февраль.	–	С.	428.
–»–	1890,	октябрь.	–	С.	189–190.
–»–	1895,	февраль.	–	С.	639.
–»–	1896,	апрель.	–	С.	157,	159,	163–164.
–»–	1900,	июль.	–	С.	282;	октябрь.	–	С.	248.
–»–	1905,	апрель.	–	С.	89–98.
–»–	1908,	январь.	–	С.	271.
Никифор	 (Бежанов),	 игумен.	 Сборник	 для	 любителей	 духовного

чтения.	–	М.,	1888.	–	С.	345.
Христианское	 чтение.	 –	 СПб.,	 1872,	 апрель.	 –	 С.	 648–709;	 май.	 –	 С.

71–150;	июнь.	–	С.	183–229.
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–»–	1900,	март.	–	С.	389,	395.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1897,	ч.	2.	–	С.	431.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891,	№	25.	–	С.	395.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	4.	–	С.	47.
–»–	1959,	№	11.	–	С.	37.
Русский	архив.	–	М.,	1870,	№	4	и	5.	–	С.	844.	1872,	№	3.	–	С.	456.
Филарет,	 архиепископ	Черниговский	 //	 Русский	 архив.	 –	М.,	 1887.	 –

Кн.	3.	–	С.	71.
Рассказы	о	Пушкине	//	Русский	архив.	–	М.,	1888.	–	Кн.	2.	–	С.	312.
Рассказы	митрополита	Филарета	//	Русский	архив.	–	М.,	1888.	–	Кн.	3.

–	С.	395,	587,	593.
Письма	митрополита	Филарета	к	С.	Д.	Нечаеву	//	Русский	архив.	–	М.,

1893.	–	Кн.	1.	–	С.	141,	227.
Письма	князя	А.	Н.	Голицына	к	С.	Д.	Нечаеву	//	Русский	архив.	–	М.,

1893.	–	Кн.	1.	–	С.	419.
Записки	графа	М.	Д.	Бутурлина	//	Русский	архив.	–	М.,	1897.	–	Кн.	1.	–

С.	236.
Два	 письма	 архимандрита	 Виталия	 Щепетова	 к	 архиепископу

Филадельфу	Пузыне	//	Русский	архив.	–	М.,	1898.	–	Кн.	1.	–	С.	301.
Памятные	 записки	 игумении	 Евгении	 Озеровой	 //	 Русский	 архив.	 –

М.,	1898.	–	Кн.	3.	–	С.	85.
Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2,	№	11.	–	С.	80,	185,	578;	кн.	3.	–	С.

105.
–»–	1895.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	189;	№	12.	–	С.	486.
–»–	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	187–194,	203,	209,	217.
–»–	1900.	–	Кн.	3,	№	9.	–	С.	136,	367;	№	11.	–	С.	427.
–»–	1901.	–	Кн.	1,	№	2.	–	С.	306.
–»–	1903.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	59,	76;	№	3.	–	С.	335;	кн.	3,	№	9.	–	С.	126.
–»–	1910.	–	Кн.	1,	№	4.	–	С.	492.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	1182.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	 /	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	 г.,	 т.	1.	–	С.	593;	т.	2.	–	С.	1569,	1602,
1676,	2040,	2081,	2108.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а.	–	С.	590–591.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	344–346.

интернет-портал «Азбука веры»
1135

https://azbyka.ru/


Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	15,	19,	21,	33,	42,	56,	67.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	134,	160,	212–215,	222–224;	ч.	2.	–	С.	912.
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Серафим,	епископ	Аксайский,	викарий
Донской	епархии	(Жемчужников	Симеон

Иванович)	
Родился	в	1843	году	в	Тамбовской	губернии	в	семье	священника.
Первоначально	учился	в	Тамбовской	духовной	семинарии.
24	июля	1869	года	по	окончании	курса	Киевской	духовной	академии

определен	учителем	Могилевской	духовной	 семинарии,	 а	 22	ноября	 того
же	года	перешел	учителем	в	Тамбовскую	духовную	семинарию.

31	 декабря	 1870	 года	 назначен	 законоучителем	 Тамбовского
Екатерининского	учительского	института.

1	октября	1872	года	рукоположен	во	священника	в	город	Козлов.
22	марта	1881	года	возведен	в	сан	протоиерея.
В	 1883	 году	 пострижен	 в	 монашество	 и	 в	 том	 же	 году	 25	 апреля

назначен	настоятелем	Козловского	Троицкого	монастыря;	29	мая	того	же
года	возведен	в	сан	архимандрита.

21	 июля	 1885	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Аксайского,	 викария
Донской	епархии.

30	 сентября	 1887	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Козловский	 Троицкий
монастырь,	где	и	скончался	4	декабря	1887	года.

Преосвященный	Серафим	 был	 пожизненным	 членом	 Богоявленского
братства.

Труды:
Уроки	по	православному	христианскому	катехизису.	–	Козлов,	1908.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	490.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1400.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	74.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	15.	–	С.	487.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1893,	июль.	–	С.	162.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1891,	май.	–	С.	152.
Донские	епархиальные	ведомости.	–	1887,	№	24.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
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т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	768:	т.	2.	–	С.	2041.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	2.	доп.	–	С.	613.
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Серафим,	епископ	Самарский	и
Ставропольский	(Протопопов	Симеон

Иванович)	
Родился	в	1818	году	в	городе	Москве	в	семье	священника.
Первоначально	обучался	в	Московской	духовной	семинарии.
В	1840	году	поступил	в	Московскую	духовную	академию.
12	 декабря	 1844	 года,	 по	 окончании	 курса	 духовной	 академии,

назначен	учителем	Казанской	духовной	академии.
15	ноября	1845	года	получил	степень	магистра	и	назначен	бакалавром

Казанской	духовной	академии.
8	ноября	1847	года	пострижен	в	монашество;	19	ноября	рукоположен

в	иеродиакона,	20	ноября	–	во	иеромонаха.
С	11	июля	1851	года	–	профессор	Казанской	духовной	академии.
8	июня	1852	года	возведен	в	сан	архимандрита.
27	 июня	 1854	 года	 назначен	 инспектором	 Казанской	 духовной

семинарии,	 редактором	 журнала	 «Православный	 собеседник»	 и	 членом
цензурного	комитета.

11	 октября	 1855	 года	 переведен	 ректором	 Симбирской	 духовной
семинарии.

9	июня	1856	года	перемещен	на	ту	же	должность	в	Тверь.
31	 декабря	 1857	 года	 поставлен	 настоятелем	 Тверского	 Отроча

монастыря.
10	апреля	1866	года	хиротонисан	во	епископа	Старорусского,	викария

Новгородской	епархии.
С	14	апреля	1869	года	–	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский.
2	октября	1874	года	перемещен	епископом	Рижским	и	Митавским.
8	 декабря	 1877	 года	 назначен	 епископом	 Самарским	 и

Ставропольским.
В	 1886–1888	 годах	 присутствовал	 в	 Святейшем	 Синоде	 по	 вопросу

изменения	и	дополнения	учебной	программы	духовных	училищ.
Скончался	11	января	1891	года	после	двухмесячной	тяжелой	болезни.

Погребен	 в	Самарском	Александро-Невском	 соборе,	 в	 приделе	 святителя
Алексия.

Епископ	 Серафим	 по	 своим	 личным	 качествам,	 образованию,
твердости	характера	и	непреклонности	воззрений	и	убеждений	был	одним
из	выдающихся	иерархов	Русской	Церкви.
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Он	 не	 писал	 для	 печати,	 но	 беседа	 его,	 постоянно	 умная	 и
поучительная,	 всегда	 отличалась	 тактом,	 многоведением,	 замечательною
критическою	 оценкою	 фактов	 и	 глубиною	 мысли.	 Он	 оставил	 о	 себе
прекрасную	 память	 в	 Казанской	 духовной	 академии.	 Был	 отличным
администратором	 по	 управлению	 епархией,	 заботился	 о	 разработке
письменных	памятников,	требовал	составления	церковных	летописей.

Особенным	 попечением	 епископа	 Серафима	 пользовалось	 училище
для	 девиц	 духовного	 звания.	 Он	 расширил	 здание	 училища,	 улучшил
содержание	воспитанниц.

Прекрасно	знал	древние	языки	(еврейский,	греческий	и	латинский)	и
новые	(немецкий	и	французский).

Вел	 строго	 аскетическую	 жизнь.	 Был	 духовным	 руководителем
будущего	епископа	Омского	и	Семипалатинского	Григория	(Полетаева,	†
1914).

В	 отношении	 к	 людям	 был	 очень	 добр,	 сердечен,	 справедлив	 и
отзывчив	на	всякое	доброе	дело.	Его	обращение	с	другими	может	служить
образцом	благородства.	Ум,	энергия,	полезный	труд,	серьезное	отношение
к	 делу	 всегда	 находили	 в	 нем	 соучастника	 и	 покровителя,	 а	 также
просвещенного	руководителя.	Много	внимания	и	энергии	уделял	развитию
школьного	образования.

Будучи	 инспектором	 Казанской	 духовной	 академии,	 отличался
большой	 строгостью.	 Студенты	 звали	 его	 «пилой»	 за	 придирчивость	 и
мелочные	 нападки,	 но	 уважали	 его	 за	 то,	 что	 он	 старался	 приготовить
всегда	 отличный	 стол,	 белье	 и	 платье	 студентам.	 Тут	 действительно
«пилил»	 он	 эконома	 Филарета	 без	 всякого	 милосердия,	 несмотря	 на	 то,
что	 монах	 Филарет	 был	 под	 покровительством	 ректора	 Агафангела.
Студенты	благодарны	были	Серафиму	и	за	его	руководство	в	практической
жизни	 –	 он	 нередко	 после	 вечерней	 молитвы	 преподавал	 им	 самые
дельные	 правила	 житейского	 обращения,	 поведения	 в	 чужом	 доме	 и
прочее.

В	 Самарской	 епархии	 его	 с	 любовью	 и	 уважением	 вспоминали	 не
только	священники,	но	и	их	жены,	бывшие	воспитанницы	епархиального
училища,	которому	преосвященный	уделял	много	внимания.	При	нем	был
выстроен	 в	Самаре	новый	Александро-Невский	 собор,	 где	 он	нашел	 себе
вечное	упокоение.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	16.
Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних
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времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1410,	1411,	1413.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	386.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	42,	383,	453,	593.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,.	1888.	–	С.	20,	33,	77,	78.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	386.

Самарские	епархиальные	ведомости.	–	1869.	№	11.	–	С.	245.
–»–	1878,	№	4.	–	С.	74–76.
–»–	1879,	№	11.	–	С.	193;	№	20.	–	С.	386.
–»–	1886,	№	7.	–	С.	161;	№	13.	–	С.	261.
–»–	1887,	№	7.	–	С.	163.
–»–	1891,	№	1.	–	С.	32;	№	2.	–	С.	33–41,	61–64;	№	3.	–	С.	57–93;	№	5.	–

С.	150–157;	№	13.	–	С.	437.
–»–	1892,	№	2.	–	С.	84.
–»–	1893,	№	3.	–	С.	27–34.
Приложение	к	Самарским	ведомостям.	–	1886,	№	3.	–	С.	57.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1869,	июнь.	–	С.	978,	980.
–»–	1872,	май.	–	С.	184;	июнь.	–	С.	215.
–»–	1875,	июль-декабрь.	–	С.	532.
Душеполезное	чтение.	–	М.,	1906,	март.	–	С.	421.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1878,	№	2.	–	С.	34.
–»–	1886,	№	12.	–	С.	290.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1882,	октябрь.	–	С.	19.
–»–	1889,	октябрь.	–	С.	232–233.
Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1888,	 сентябрь.	 –	 С.	 219;

октябрь.	–	С.	59.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1907,	октябрь.	–	С.	41.
Православный	собеседник.	–	Казань.	1898,	октябрь.	–	С.	374.
–»–	1900,	ноябрь.	–	С.	480.
–»–	1902,	ноябрь.	–	С.	742.
Церковный	вестник.	–	СПб.,	1891.	№	3.	–	С.	4748	(некролог).
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1959,	№	11.	–	С.	43.
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Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	СПб.,	1891,	№	3.	–	С.	86–
87.

–»–	1900,	№	52.	–	С.	2180.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1,	№	1.	–	С.	100.
Православное	обозрение.	–	М.,	1886,	январь.	–	С.	637–640.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1954,	1993,	2082.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	347.
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Сергий,	епископ	Рязанский	и	Муромский
(Азаков)	

Биографические	сведения	о	нем	очень	скудны.
В	 апреле	 1389	 года	 упоминается	 в	 числе	 архимандритов

Новоспасского	монастыря	в	Москве.
После	1406	года	–	архимандрит	Московского	Симонова	монастыря.
В	 1423	 году	 (по	 другим	 сведениям,	 в	 1410	 году)	 хиротонисан	 во

епископа	Рязанского	и	Муромского.
Скончался	до	1433	года.
Епископ	Сергий,	будучи	архимандритом	Новоспасского	монастыря,	в

1389	 году	 сопровождал	 митрополита	 Киевского	 и	 всея	 Руси	 Пимена	 в
Константинополь	 и	 вел	 записки	 о	 его	 путешествии.	 Его	 называют
человеком	не	очень	 строгих	правил	по	 сравнению	с	игуменом	Кириллом
Белозерским	 (†	 1427;	 память	 9/22	 июня),	 с	 которым	 он	 подвизался	 в
Симоновом	монастыре.

Литература:
Диев	 М.	 Я„	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	142,	149,	413.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	360.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви;	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	56,	646	(приложение).

Пахомий	 Логофет.	 Житие	 Кирилла	 Белозерского	 //	 Барсуков	 Н.	 П.
Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.
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Сергий,	епископ	Великоустюжский	и
Тотемский	(Белоградский)	

Родился	в	городе	Мещовске	Калужской	губернии.
С1721	года	–	иеромонах	Александре-Невского	монастыря.
3	 марта	 1722	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Московского

Высокопетровского	 монастыря	 и	 28	 марта	 того	 же	 года	 назначен
асессором	Московской	духовной	консистории.

9	 декабря	 1731	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Великоустюжского	 и
Тотемского.

Скончался	6	октября	1735	года.	Погребен	в	Успенском	кафедральном
соборе.

Епископ	Сергий	за	короткое	время	своего	правления	много	сделал	для
украшения	и	благоустройства	епархии.	Окончил	перестройку	Успенского
кафедрального	собора,	 украсил	его	 золоченым	иконостасом,	пристроил	к
нему	 каменную	 теплую	 церковь	 во	 имя	 святых	 праведных	 Иоакима	 и
Анны	 с	 переходами	 в	 архиерейский	 дом.	 Выстроил	 новый	 архиерейский
дом	на	берегу	реки	Сухоны	и	обнес	все	строение	каменной	оградой.

Литература:
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	42.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	173,	735.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	60.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	42.

Вологодские	епархиальные	ведомости.	–	1869,	№	13.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т./	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	725.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	362.
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Сергий,	архиепископ	Рязанский	и	Зарайский
(Крылов-Платонов	Стефан	Георгиевич)	
Родился	в	1768	году	в	городе	Дмитрове	Московской	губернии	в	семье

причетника.
Образование	получил	в	Тверской	духовной	семинарии.
С	4	сентября	1798	года	–	учитель	той	же	семинарии.
9	февраля	1801	года	пострижен	в	монашество	и	вскоре	рукоположен

во	иеродиакона.
В	1802	году	рукоположен	во	иеромонаха.
С	 25	 апреля	 1804	 года	 –	 префект	 Московской	 Славяно-греко-

латинской	 духовной	 академии	 и	 соборный	 иеромонах	 Московского
Донского	монастыря.

5	 августа	 1807	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Можайского
Лужецкого	 Рождество-Богородицкого	 монастыря	 с	 оставлением	 в
академии.

С	 20	 апреля	 1808	 года	 –	 ректор	 Московской	 духовной	 академии	 и
настоятель	Московского	Заиконоспасского	монастыря.

С	 1	 января	 1810	 года	 –	 ректор	 Санкт-Петербургской	 духовной
академии	и	с	27	января	–	настоятель	Новгородского	Юрьева	монастыря	и
присутствующий	в	Санкт-Петербургской	духовной	консистории.

С	 14	 июня	 1811	 года	 –	 настоятель	 Московского	 Новоспасского
монастыря.

17	 марта	 1812	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Костромского	 и
Галичского.

С	4	июня	1817	года	–	епископ	Рязанский	и	Зарайский.
17	сентября	1819	года	возведен	в	сан	архиепископа.
Скончался	18	августа	1824	года.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	210.

Родосский	 А.	 С.	 Биографический	 словарь	 студентов	 первых	 XXVIII
курсов	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии.	 1814–1869	 гг.	 –	 СПб.,
1907.	–	С.	14.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872.	№	210.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1411.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	571.

Островский	 П.,	 протоиерей.	 Историко-статистическое	 описание
костромского	 первоклассного	 кафедрального	 Ипатьевского	 монастыря.	 –
Кострома,	1870.

Чистович	 И.	 А.	 Руководящие	 деятели	 духовного	 просвещения	 в
России	 в	 первой	 половине	 текущего	 столетия.	 Комиссия	 духовных
училищ.	–	СПб.,	1894.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207.

Церковный	вестник.	–	СПб.,	1904,	№	42.	–	С.	1325.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	48,	145,	161,	180,	417,	850.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	36,	64.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1973.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	363.
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Сергий,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Симеон)	

Родился	в	городе	Москве.
Сначала	был	в	Москве	протопопом	«Богородским»,	затем	пострижен

в	монашество	в	Троице-Сергиевом	монастыре.
4	 сентября	 1483	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Новгородского	 и

Псковского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
Архиепископ	 Сергий	 был	 избран	 великим	 князем	 Иваном	 III

Васильевичем	без	согласия	новгородцев	и	не	был	им	по	сердцу,	к	тому	же
он	 был	 слаб	 духом	 и	 телом.	 По	 своим	 немощам	 архиепископ	 не	 мог
бороться	с	распространившейся	в	то	время	ересью	жидовствующих.

24	июня	1484	года	он	оставил	епархию	и	принял	схиму	в	Хутынском
Спасо-Варлаамиевом	монастыре.	Затем,	больной	уже,	переехал	в	Троице-
Сергиев	монастырь,	где	и	скончался	9	апреля	1495	года.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1378–1379.
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

275.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	35.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1406.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
Московский	некрополь:	в	3	т.	–	СПб.,	1907–1908.	–	Т.	3.	–	С.	94.
Список	погребенных	в	Троице-Сергиевой	Лавре	от	основания	оной	до

1880	г.	[893	имени].	–	М.,	1880,	№	776.
Полное	 собрание	 русских	 летописей:	 в	 24	 т.	 /	 Издано

Археографическою	комиссиею.	–	СПб.,	1841–1921.	–	Т.	3.	–	С.	243–244;	т.
5.	–	С.	42.

Новгородские	епархиальные	ведомости.	–	1894.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	360.
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Сергий	I,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
О	епископе	Сергии	говорится,	что	он	с	1509	года	был	архимандритом

Андроникова	монастыря	в	Москве.
12	 февраля	 1517	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Рязанского	 и

Муромского,	где	святительствовал	до	1521	года.
Год	смерти	неизвестен.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	169,	414,	419.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	360.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4.	ч.	2.	–	С.	356	(приложение).
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Сергий	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
С	1569	года	–	епископ	Рязанский	и	Муромский.
В	1570	году	ручался	за	князя	Феодора	Иоанновича	Мстиславского.
В	 1572	 году	 присутствовал	 на	 Соборе	 по	 избранию	 митрополита

Московского	и	всея	Руси	Антония	(†	в	нач.	1581)	и	разрешению	четвертого
брака	царя	Ивана	IV	Васильевича.

Год	смерти	неизвестен.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	414.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	361.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4.	ч.	1.	–	С.	172,	305;	ч.	2.	–	С.	356	(приложение).
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Сергий,	архиепископ	Смоленский	и	Брянский
О	 времени	 определения	 его	 на	Смоленскую	 кафедру	 ни	 в	 летописи,

ни	в	известных	современных	актах	не	упоминается.	Он	известен	как	один
из	защитников	земли	Русской	и	веры	православной	в	Смутное	время.

В	 1609	 году	 на	 требование	 короля	Польши	Сигизмунда	 III	 сдать	 им
Смоленск	архиепископ	Сергий	с	воеводой	М.	Б.	Шеиным	ответил:	«Мы	в
храме	 Богоматери	 дали	 обет	 не	 изменять	 государю	 нашему	 Василию
Ивановичу,	а	тебе,	Литовскому	королю,	и	твоим	панам	не	раболепствовать
во	 веки».	 Воодушевленные	 таким	 ответом,	 жители	 самозабвенно
защищали	 город	 в	 течение	 двух	 лет,	 пока	 не	 истощились	 все	 средства
защиты,	а	из	80	тысяч	жителей	едва	осталось	8	тысяч.

В	 1611	 году	 город	 был	 взят	 поляками,	 а	 архиепископ	 Сергий,
раненный	в	лицо,	попал	в	плен	и	был	увезен	в	Варшаву.

О	времени	и	месте	кончины	архиепископа	Сергия	точных	данных	нет.
В	 конце	 1616	 года	 королевич	 Владислав,	 выступая	 с	 войском	 в

пределы	 России,	 писал,	 что	 с	 ним	 идут	 в	 Россию	 патриарх	 Игнатий	 и
архиепископ	 Смоленский	 Сергий.	 В	 «Истории	 Русской	 Церкви»
митрополита	 Макария	 (Булгакова)	 написано,	 что	 взятые	 в	 плен
архиепископ	Сергий	 и	М.	 Б.	Шеин	 отпущены	 в	 свое	Отечество	 только	 в
1619	году	при	размене	пленных.

Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	914,	972,	979,	1139.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
443.

Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–
Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	591.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
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1864.	–	С.	89,	90.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	март.	–	С.	367.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	361–362.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	129.
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Сергий,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский	
Родился	в	городе	Осташкове.
С	 1680	 года	 –	 архимандрит	 Новоторжского	 Борисоглебского

монастыря.
5	февраля	1682	 года	патриархом	Иоакимом	 (†	 1690)	 хиротонисан	 во

епископа	Тверского	и	Кашинского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
В	 1682	 году	 на	 собственные	 средства	 перестроил	 Тверской

Преображенский	собор.
В	 1702	 году	 удалился	 на	 покой	 в	 Тверской	 Отроч	 Успенский

монастырь,	где	и	пребывал	до	конца	дней	своих.	Скончался	18	июля	1704
года.

Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	443,	454.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	сентябрь.	–	С.	396.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	362.
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Сильвестр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Белькевич	или	Белькевич	Стефан

Андреевич)	
При	 польском	 короле	 Сигизмунде	 Августе	 служил	 королевским

скарбником	 и	 ключником	 в	 городе	 Вильне.	 Он	 был	 человек	 богатый,	 но
почти	не	получивший	образования,	и	едва	умел	читать.

По	 кончине	 настоятеля	 Виленского	 Троицкого	 монастыря
архимандрита	 Алексия	 выпросил	 себе	 у	 короля	 этот	 монастырь	 в
управление,	чтобы	пользоваться	его	имениями.

Продолжая	 ту	 же	 службу	 Виленского	 скарбника	 и	 ключника	 и
называясь	 настоятелем	 Виленского	 Троицкого	 монастыря,	 пан	 Стефан
Андреевич	 Белькевич	 исходатайствовал	 себе	 новую	 грамоту,	 которой
король	 отдавал	 ему	 и	 Киевскую	 митрополию	 по	 смерти	 митрополита
Макария	 и	 обещался	 не	 отдавать	 ее	 никому	 другому.	 Это	 было	 еще	 10
июля	1551	года,	за	пять	лет	до	кончины	митрополита	Макария.

После	смерти	митрополита	Макария	Стефан	Белькевич	был	объявлен
«нареченным»	 митрополитом,	 хотя	 оставался	 в	 светском	 звании,	 носил
мирское	имя.

30	 сентября	 1556	 года	 Стефан,	 успевший	 принять	 монашество	 с
именем	 Сильвестр,	 не	 проходя	 низших	 степеней	 церковного	 служения,
прямо	занял	кафедру	митрополита.	Он	ревностно	боролся	за	Православие.
В	 1558	 году	 «собственным	 стараньем»,	 а	 не	 по	 приказу	 короля	 созвал	 в
Вильне	 Собор	 для	 утверждения	 веры	 и	 закона	 христианского.	 Его
поучения	новопоставленному	священнику	и	грамота	о	монастыре	(2	июля
1564	года)	по	своему	содержанию	обращают	на	себя	внимание.	При	нем	в
1570	 году	 во	 Львове	 был	 переведен	 с	 еврейского	 языка	 Ветхий	 Завет,
переложена	с	славянского	на	польский	язык	Псалтирь.	Но	несмотря	на	эти
усилия,	 митрополит	 не	 мог	 оказать	 серьезного	 противодействия	 и
предпринять	 действенных	 мер	 против	 распространения	 в	 его	 епархии
протестантизма,	 особенно	 кальвинизма,	 которому	 сочувствовал	 и	 сам
король.	 Наибольшее	 распространение	 протестантизм	 получил	 в
Новогрудском	 воеводстве	 Киевской	 митрополии.	 Почти	 600	 шляхетных
фамилий	этого	воеводства	перешли	в	протестантизм.

Как	 человек	 практический,	 Сильвестр	 умел	 находить	 себе
покровителей	 при	 дворе	 короля,	 не	 стеснялся	 преследовать	 свои
корыстные	цели.	Он	открыто	требовал	от	своих	наместников	и	урядников,
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чтобы	они	собирали	и	высылали	ему	дани	и	доходы	с	подданных	крестьян
и	куничные	пенязи	со	священников.

В	 1561	 году	 киево-печерский	 архимандрит	 Иларион	 принес	 королю
жалобу,	 что	 митрополит	 Сильвестр	 причиняет	 разные	 обиды	 печерской
братии	 и,	 между	 прочим,	 самовольно	 завладел	 Киево-Николаевским
Пустынным	 монастырем	 со	 всеми	 его	 имениями	 и	 угодьями,	 тогда	 как
монастырь	 этот	 издавна	 находится	 под	 благословением	 печерских
архимандритов,	 которые	и	утверждают	для	него	игуменов.	Король	 своею
грамотою	 от	 24	 апреля	 приказал	 митрополиту	 немедленно	 возвратить
Николаевский	 монастырь	 с	 его	 имениями	 и	 угодьями	 Киево-Печерской
лавре	и	впредь	не	вмешиваться	в	ее	дела.

Скончался	митрополит	Сильвестр	в	1568	году.
Труды:
Поучение	 новопоставленному	 священнику	 //	 Акты,	 относящиеся	 к

истории	 Западной	 России,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою
комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1846–1853.	–	Т.	3,	№	31.

Грамота	о	монастыре	//	Киевлянин.	–	Киев,	1864.	–	С.	41.
Литература:
Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского

собора	и	Киевской	иерархии.	–	Киев,	1825.	–	С.	118.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	9.	–	С.	311–350.
Петров	Л.	Справочный	богословский	церковно-исторический	словарь

Петрова	Л.	–	СПб.,	1889.	–	С.	230.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	158–159.
Документы,	относящиеся	к	истории	православия	в	Западной	России	//

Вестник	западной	России.	–	Вильна,	1867.	–	Т.	1,	кн.	1,	№	1.
Полтавские	епархиальные	ведомости.	–	1871,	№	7.
Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	19.
Сборник	 материалов	 для	 исторической	 топографии	 Киева	 и	 его

окрестностей.	–	Киев,	1874,	отд.	3.	–	С.	33–34.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2053.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
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1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	890–891.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	431–432.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14.
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Сильвестр,	митрополит	Суздальский	и
Юрьевский	(Главацкий	или	Гловатский

Стефан)	
По	 окончании	 Киевской	 духовной	 академии	 определен	 учителем

академии.
С	 1732	 года	 –	 префект	 Казанской	 духовной	 семинарии,	 где	 и

пострижен	в	монашество.
В	1742	году	возведен	в	сан	архимандрита	Свияжского	Богородицкого

монастыря.
6	июля	1749	года	хиротонисан	во	епископа	Тобольского	и	Сибирского

с	возведением	в	сан	митрополита.
С	9	октября	1755	года	–	митрополит	Суздальский	и	Юрьевский.
Скончался	 20	 мая	 1760	 года.	 Митрополит	 Сильвестр	 известен

строгостью	 жизни	 и	 неутомимой	 деятельностью	 по	 просвещению
инородцев	христианскою	верою.

Благоговейно	 чтил	 память	 святителя	 Иоанна	 (Максимовича,	 †	 1715;
память	10/23	июня),	митрополита	Тобольского,	выстроил	на	собранные	им
деньги	 новый	 каменный	 храм	 (придельный),	 освященный	 в	 1753	 году	 в
честь	ангела	покойного.

Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	Киев	и	СПб.,	1881.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской
иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	СПб.,	1857.	–	С.	128.

Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.
–	СПб.,	1911.	–	Т.	5.	–	С.	705–706.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396,	1415.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	292,	318,	658.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	45,	54.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
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гг.).	–	СПб.,	1896,	№	83.
Журнал	 министерства	 народного	 просвещения.	 –	 СПб.,	 1854,	 март,

отд.	5.	–	С.	49–51.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1907,	№	8.	–	С.	242;	№	9.	–	С.	265–

266;	№	10.	–	С.	298.
Русская	старина.	–	СПб.,	1879,	июль.	–	С.	513.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1908,	июль-август.	–	С.	223.
–»–	1911,	март.	–	С.	84;	апрель.	–	С.	108–109.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	4.	–	С.	69.
Святый	 Димитрий,	 митрополит	 Ростовский	 //	 Русский	 архив.	 –	 М.,

1895.	–	Кн.	2.	–	С.	8–9.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2167.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	445.
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Сильвестр,	епископ	Перемышльский
(Гулевич-Воютинский	Симеон)	

Происходил	 из	 волынских	 дворян.	 До	 монашеского	 пострига	 был
земским	писарем	луцким.

В	1636	году	хиротонисан	во	епископа	Перемышльского.
Епископ	 Сильвестр	 отправился	 в	 свою	 епархию,	 сопровождаемый

королевскими	 комиссарами,	 которые	 должны	 были	 передать	 ему
назначенные	 монастыри,	 и	 желал	 поселиться	 именно	 в	 Спасском
монастыре.	 Но,	 узнав,	 что	 монастырь	 захвачен	 униатским	 епископом
Перемышльским	 Афанасием	 (Крупецким),	 попытался	 его	 отобрать.	 10
июня	 епископ	 Сильвестр	 занял	 вверенный	 ему	 монастырь.	 Епископ
Афанасий	 (Крупецкий)	 тотчас	 принес	 жалобу	 на	 епископа	 Сильвестра,
обвиняя	 его	 в	 том,	 что	 он	 со	 своими	 сообщниками	 сделал	 разбойное
нападение	на	Спасский	монастырь.	И	пиотрковский	трибунал,	решивший
это	 дело	 заочно,	 на	 основании	 пристрастного	 расследования,	 осудил	 в
1637	 году	владыку	Сильвестра	и	многих	его	 сообщников,	 в	 том	числе	до
двухсот	 дворян,	 на	 инфамию	 –	 бесчестие.	 Наказание	 весьма	 тяжкое,
приравнивавшееся	 баниции,	 или	 изгнанию	 из	 края,	 с	 лишением	 всех
гражданских	 прав.	И	 потому	 волынское	 дворянство,	 считавшее	 епископа
Сильвестра	 одним	 из	 самых	 заслуженных	 своих	 собратий,	 скорбя	 о
постигшей	его	участи,	поручало	своим	послам	ходатайствовать	на	сеймах
1638	и	1639	годов	об	отмене	этого	несправедливого	судебного	приговора	и
о	выдаче	владыке	Сильвестру	из	королевской	канцелярии	«сублевации»,	то
есть	 свидетельства	 об	 уничтожении	 этого	 приговора.	 О	 том	 же
ходатайствовал	в	Варшаве	и	сам	владыка	Сильвестр.	Сначала	ходатайство
оставалось	 безуспешным,	 судя	 по	 тому,	 что	 после	 сейма	 1640	 года	 у
епископа	 Сильвестра	 совсем	 было	 отобрали	 монастыри	 и	 церковные
имения,	ему	назначенные.	Но	на	следующем	сейме	он	был	освобожден	от
инфамии,	так	как	постановлено	было	ввести	его	во	владение	теми	самыми
монастырями	 и	 имениями.	 Впрочем,	 и	 теперь	 епископ	 Афанасий
(Крупецкий)	не	хотел	уступить,	и	когда	для	ввода	владыки	Сильвестра	во
владение	отправились	по	его	поручению	наместник	его	и	еще	один	монах,
то	 епископ	 Афанасий	 (Крупецкий)	 приказал	 их	 схватить	 и	 заключить	 в
темницу.	Епископ	Сильвестр	 снова	принужден	был	в	 1644	 году	овладеть
Спасским	 монастырем	 силою.	 Во	 всей	 этой	 прискорбной	 борьбе	 двух
епископов	 виновным	 был	 епископ	 униатский.	 Епископ	 Сильвестр
добивался	 только	 того,	 что	 ему	 было	 определено	 волею	 короля	 и	 сейма;
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епископ	 Афанасий	 (Крупецкий)	 открыто	 сопротивлялся	 этой	 воле	 и	 не
хотел	отдать	 епископу	Сильвестру	 того,	на	что	он	имел	полное	право.	И
если	 епископ	Сильвестр	 употребил	насилие,	 то	потому	 единственно,	 что
другого	 средства	 для	 достижения	 цели	 не	 оставалось	 и	 оно	 постоянно
практиковалось	 тогда	 в	 подобных	 случаях.	 Упорство	 и	 намерение
епископа	 Афанасия	 (Крупецкого),	 чтобы	 в	 Перемышльской	 епархии	 не
мог	 утвердиться	 православный	 епископ,	 тем	 более	 были	 преступны,	 что
преобладающее	 большинство	 в	 этой	 епархии	 еще	 составляли
православные,	по	свидетельству	даже	униатского	писателя.

В	 1642	 году	 епископ	 Сильвестр	 присутствовал	 на	 Соборе
православного	 духовенства	 в	 Яссах	 и	 участвовал	 в	 рассмотрении	 книги
митрополита	 Киевского	 и	 Галицкого	 Петра	 (Могилы,	 †	 1646)
«Православное	исповедание	веры».

Скончался	епископ	Сильвестр	в	1645	году.
Литература:
Бантыш-Каменский	 Н.	 Н.	 Историческое	 известие	 о	 возникшей	 в

Польше	унии...	–	М.,	1805.	–	С.	113–114.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	С.	391–393.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1042.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	433.	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в
9	т.	–	М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	540–541.
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Сильвестр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Косов)	

Родился	 в	 конце	 XVI	 века	 в	 своем	 наследственном	 имении	 в
Жировицах	 Витебского	 воеводства.	 Происходил	 из	 старинного
дворянского	рода.

По	 окончании	 курса	 в	 Киевской	 Братской	 Богоявленской	 школе
поступил	в	число	монахов	Киево-Печерской	лавры,	откуда	архимандритом
Петром	(Могилою,	†	1646)	был	послан	за	границу	для	получения	высшего
образования.	 По	 возвращении	 из-за	 границы	 определен	 учителем	 при
Братском	ставропигиальном	училище	во	Львове.

В	 1631	 году	 приглашен	 архимандритом	 Петром	 (Могилою)
преподавателем	 только	 что	 основанного	 высшего	 Киевского	 училища,
называемого	 «Гимназиумом»,	 впоследствии	 соединившегося	 с
Богоявленской	Братской	школой.

В	1633	году	назначен	на	вновь	учрежденную	Мстиславскую	кафедру.
В	1635	году	хиротонисан	во	епископа	Мстиславского,	Могилевского	и

Оршанского	с	поручением	ему	управления	Полоцкой	епархией.
25	февраля	1647	года	избран	единогласно	митрополитом	Киевским	и

Галицким.
18	 января	 1649	 года	 состоялось	 патриаршее	 утверждение	 на

митрополии	 Киевской	 и	 назначение	 экзархом	 Константинопольского
трона.

Скончался	13	апреля	1657	года.
Митрополит	 Сильвестр	 –	 деятельный	 борец	 за	 Православие.	 На

борьбу	 за	 независимость	 угнетенной	 Малороссии	 от	 Польши	 он
благословил	 гетмана	 Богдана	 Хмельницкого.	 Но	 когда	 Украина	 стала
склоняться	 под	 покровительство	 Москвы,	 митрополит	 Сильвестр	 всеми
силами	 противился	 этому	 и	 старался	 отстоять	 свою	 духовную
независимость	от	Москвы.

В	 1635	 году,	 по	 благословению	 митрополита	 Петра	 (Могилы),
митрополит	Сильвестр	издал	Патерик	Печерский	в	 сокращенном	виде	на
польском	 языке	 с	 целью	 противодействовать	 латинянам	 и	 униатам,
которые	 возражали	 против	 святости	 печерских	 подвижников	 и
утверждали,	 что	Киев	 просветился	 христианской	 верою	от	 папы,	 а	 не	 от
восточных	патриархов.

1	 августа	 1636	 года	 заложил	 храм	 в	 честь	 Рождества	 Богородицы	 в
Могилевском	Братском	Богоявленском	монастыре.
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В	1640	году	участвовал	в	работе	Собора	православного	духовенства	в
Киеве,	на	котором	был	одобрен	Большой	Катехизис.

В	 1642	 году	 митрополит	 Сильвестр	 присутствовал	 на	 Соборе
православного	 духовенства	 в	 Яссах	 и	 участвовал	 в	 рассмотрении	 книги
митрополита	Киевского	и	Галицкого	Петра	(Могилы,	†	1646).

Труды:
Дидаскалия,	альбо	наука	о	седми	сакраментах.	–	1637;	2-е	изд.	–	1653.
О	хиротонии.	–	1652.
Отчет	 о	 православных	 Киевских	 и	 Винницких	 школах	 и	 защита

преподавания	латинского	языка	(на	польском	языке).	–	1635.
Патерик	Печерский.	–	1635.	(В	конце	книги	имеется	хронологический

перечень	православных	митрополитов	Киевских.)
Литература:
Захарченко	М.	М.	Киев	теперь	и	прежде	[988–1888].	–	Киев,	1888.	–	С.

187.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	2.	–	С.	1490,	1593,	1639–1643,	1674,	1675.
Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–

СПб.,	1864–1886.	–	Т.	12.	–	С.	111–112.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	2.	–	С.	132–136.
Голубев.	История	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1886,	вып.	1.

–	С.	185–187,	прилож.	80–86.
Аскоченский	В.	Киев	с	древнейшим	его	училищем	–	Академией:	в	2	т.

–	Киев,	1856.	–	Т.	1.	–	С.	169–180.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	История	 Русской	Церкви:	 в	 5

пер.	–	5-е	изд.	–	М.,	1888,	пер.	4.	–	С.	74,	123,	136,	154,	254.
Костомаров	Н.	И.	Богдан	Хмельницкий	 //	Собрание	сочинений	Н.	И.

Костомарова.	 Историческая	 монография	 и	 исследования:	 в	 8	 т.	 –	 СПб.,
1903–1906.	–	Т.	2.

Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского
собора	и	Киевской	иерархии.	–	Киев,	1825.	–	С.	180–186.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
498,	501,	520,	570.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	4,	493,	498.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1853.	–	С.	180–181;	1859.	–	С.	539–254.
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Пекарский	П.	П.	Представители	киевской	учености	в	половине	XVII
столетия.	–	СПб.,	1862.	См.	также:	Отечественные	записки.	–	СПб.,	1862.	–
Кн.	2,	апрель.

Карпов	 Г.	 Ф.	 Киевская	 митрополия	 и	 московское	 правительство	 во
время	соединения	Малороссии	с	Великой	Россией	1654–1661	гг.;	 в	3	т.	–
М.,	 1871	–	 1876.	См.	 также:	Православное	обозрение.	 –	М.,	 1871,	 август-
сентябрь.

Календарь	крестный	иллюстрированный	на	1883	год	/	Ред.	А.	Гатцук.
–	М.,	1883.	–	С.	135.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1403,	1404.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	380.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	653.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916;	сентябрь.	–	С.	17,	прим.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	197–199.

Литовские	епархиальные	ведомости.	–	1882,	№	7–10.
Труды	 Киевской	 духовной	 академии.	 –	 1869,	 сентябрь.	 –	 С.	 354–

355,376.
–»–	1870,	июль.	–	С.	113,	126.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	М.,	1954,	№	4.	–	С.	11;	№	5.	–	С.

36.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2053.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	891.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	437.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	14,	55.
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Сильвестр,	митрополит	Смоленский	и
Дорогобужский	(Крайский)	

Происходил	 из	 Малороссии.	 Обучался	 в	 Киевской	 духовной
академии,	когда	в	ней	не	было	высших	классов	(после	разорения	академии
в	1655–1657	годах).

В	1665	году	уезжал	в	Западную	Европу	для	продолжения	образования
и	окончил	там	Римскую	духовную	академию.

По	возвращении	на	родину	занял	место	учителя	в	Киевской	духовной
академии.

В	 1701	 году	 вызван	 в	 Московскую	 духовную	 академию	 для
преобразования	ее	по	образцу	Киевской.

С	 1704	 года	 –	 ректор	Московской	 духовной	 академии	 и	 настоятель
Заиконоспасского	монастыря	в	сане	архимандрита.

11	 марта	 1705	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Холмогорского	 и
Важеского.	В	том	же	году	18	сентября	возведен	в	сан	архиепископа.

С	сентября	1707	года	–	митрополит	Смоленский	и	Дорогобужский.
Скончался	 5	 июня	 1712	 года	 в	 Смоленске.	 Погребен	 в	 особой

усыпальнице	в	Троицком	Смоленском	монастыре.
Митрополит	 Сильвестр	 принадлежал	 к	 числу	 ученейших	 людей

своего	 времени,	 знал	 несколько	 древних	 языков	 и	 итальянский.	 Любил
заниматься	 математическими,	 астрономическими	 и	 естественными
науками.	 В	 1709	 году	 митрополитом	 Сильвестром	 переведена	 с
итальянского	 языка	 «Краткая	 Космография»,	 вероятно,	 для	 Смоленских
училищ.	Уделял	много	внимания	храмозданию.	Чистая	и	святая	его	жизнь
служит	примером	и	для	последующих	поколений.

Наряду	 со	 святителями	 Смоленскими	 Сильвестром	 I.	 Дорофеем	 и
Симеоном,	чтится	местным	населением	как	поборник	Православия.	У	его
гроба	совершаются	панихиды.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск.	1898.	вып.	1.	–	С.	14.	37.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	20.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	158,	591,	813.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1394,	1415.
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Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	771.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	266.

Учреждение	 Архангелогородской	 епархии	 и	 ее	 архипастыри.	 –
Архангельск.	1889.	–	С.	7,	8.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.	–	С.	96–98.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1897,	декабрь.	–	С.	707.
–»–	1901.	январь.	–	С.	19.
–»–	1905.	ноябрь.	–	С.	293.
–»–	1907.	февраль.	–	С.	302.
Странник.	–	1879.	–	Т.	3.	–	С.	246,	248.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945.	№	6.	–	С.	65.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	3,	№	10.	–	С.	283.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	1.	–	С.	33;	т.	6.	–	С.	57–58.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	1.	–	С.	1088.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	238.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	443.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33,	59.
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Сильвестр,	архиепископ	Санкт-
Петербургский	и	Шлиссельбургский	(Кулябка

Симеон	Петрович)	
Родился	в	1701	году	в	городе	Лубнах	Полтавской	губернии.
В	1726	году	окончил	курс	Киевской	духовной	академии.
В	 марте	 1727	 года	 пострижен	 в	 монашество,	 рукоположен	 во

иеромонаха	и	назначен	учителем	Киевской	духовной	академии.
С	1738	года	–	префект	Киевской	духовной	академии.
С	9	августа	1740	года	–	ректор	той	же	академии	и	архимандрит	Киево-

Братского	Богоявленского	монастыря.
18	 ноября	 1745	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Костромского	 и

Галичского.
25	 апреля	 1750	 года	 перемещен	 в	 Санкт-Петербург;	 2	 июля	 того	же

года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа	 Санкт-Петербургского	 и
Шлиссельбургского.	Назначен	членом	Святейшего	Синода.

Скончался	17	апреля	1761	года.
Погребен	в	Александро-Невской	лавре,	в	Благовещенской	церкви.
Архиепископ	 Сильвестр	 в	 свое	 время	 считался	 знаменитым

богословом.	 Его	 поучения	 отличались	 строгой	 рассудительностью	 и
нравоучениями.	Тринадцать	из	них	напечатаны.	Он	написал	на	латинском
языке	 пространные	 курсы	 богословия	 и	 философии,	 которые	 остались	 в
рукописи.

Архиепископ	 Сильвестр	 был	 «золотословный	 учитель»,	 «церковный
вития».	По	отзыву	одного	из	исследователей	его	проповедей,	«был	живым
преподавателем	 живого	 слова	 с	 церковной	 кафедры».	 Он	 от	 природы
отличался	ораторским	красноречием,	которое	было	простым	и	душевным.

Труды:
Слова:	В	неделю	о	самаряныне.	–	М.,	1742:
В	день	тезоименитства	императрицы	Елисаветы.	–	М.,	1744;
На	день	вступления	императрицы	Елисаветы	на	престол.	–	М.,	1746;
На	пришествие	императрицы	в	Киевскую	академию.	–	М.,	1744;
На	коронацию.	–	М.,	1749;
На	тезоименитство	императрицы	(5	сентября).	–	М.,	1750;
На	30	августа.	–	М.,	1750;
На	8	декабря.	–	М.,	1750;
На	15	декабря.	–	М.,	1750;
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На	Новый	год.	–	М.,	1751;
На	20	февраля.	–	М„	1751;
На	восшествие	на	престол.	–	М.,	1751.
В	рукописи:
1)	15	слов	и	проповедей;
2)	Пространные	курсы	богословия	и	философии	(на	лат.	яз.).
Литература:
Рункевич	С.	Г.	Александро-Невская	лавра	1713–1913	гг.	–	СПб.,	1913.

–	С.	594,	598.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	5.	–	С.	1180.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1403,	1411.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	299.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	75.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	19,	265.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	75.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	329–331.

Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –	 М.,
1914.	–	Т.	4.	–	С.	74.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912,	т.	1.	–	С.	33;	т.	6.	–	С.	57–58.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1869,	№	20.	–	С.	605.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907.	октябрь.	–	С.	455.
–»–	1912.	октябрь.	–	С.	578.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876,	январь.	–	С.	77.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	3.	–	С.	71.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2053,	2108.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	891.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1.	–	Т.	18.	–
С.	445.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	21,	64.
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Сильвестр,	архиепископ	Астраханский	и
Кавказский	(Лебединский)	

Родился	в	семье	пономаря	Полтавской	губернии.
По	окончании	курса	Киевской	духовной	академии	вызван	в	Астрахань

в	 качестве	 учителя	 духовной	 семинарии,	 там	 же	 и	 пострижен	 в
монашество.

В	 1791	 году	 назначен	 архимандритом	 Астраханского	 Спасо-
Преображенского	 монастыря	 и	 ректором	 Астраханской	 духовной
семинарии.

27	мая	1794	года	перемещен	ректором	Казанской	духовной	семинарии
и	настоятелем	Свияжского	Богородицкого	монастыря.

С	25	июля	1797	года	–	ректор	Казанской	духовной	академии	и	учитель
богословия.

25	 сентября	 1799	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	Малороссийского	 и
Переяславского,	викария	Киевской	епархии.

С	17	декабря	1803	года	–	епископ	Полтавский	и	Переяславский.
25	 января	 1807	 года	 переведен	 в	 Астрахань	 с	 возведением	 в	 сан

архиепископа.
10	января	1808	года	уволен	на	покой;	1	сентября	того	же	года	получил

в	управление	Глуховский	Петропавловский	монастырь,	но	в	пути	заболел
и	 5	 ноября	 1808	 года	 скончался	 в	 слободе	 Ровенках	 Острожского	 уезда
Воронежской	губернии.	Погребен	в	той	же	слободе.

Духовный	писатель.
Труды:
Нетленная	 пиша,	 или	 Душеспасительные	 размышления.	 –	 М.,	 1799,

1794	и	1843.
Приточник	Евангельский.	–	М.,	1876,	1808,	1822	и	СПб.,	1894.
Истолкование	притчи	по	стихам.	–	1799,	1808.
Литература:
Пархоменко	В.	Сильвестр	Лебединский,	первый	епископ	Полтавской

епархии.	–	Полтава,	1908.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	80.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1409.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	292–293,	314,	927.
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	180.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	397.

Православный	собеседник.	–	Казань,	1914,	январь.	–	С.	68.
Известия	по	Казанской	епархии.	–	1907,	№	10.	–	С.	299.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	3.	№	11.	–	С.	410–444.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	2.	–	С.	107.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	259;	т.	2.	–	С.	1839,	2053.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	891.

Русский	биографический	словарь,	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	446.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	29,	53.
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Сильвестр,	епископ	Крутицкий	и	Можайский
(Страгородский	Симеон	Игнатьевич)	

Родился	 в	 1725	 году	 в	 городе	 Царском	 Селе	 в	 семье	 придворного
священника.

В	1736	году	поступил	в	Александро-Невскую	духовную	семинарию.
В	1743	году	(до	окончания	курса)	оставил	духовную	семинарию	из-за

болезни	 глаз,	 но	 затем,	 получив	 облегчение	 болезни,	 вновь	 поступил	 в
духовную	семинарию	и	впоследствии	был	учителем	низших	классов.

В	1748	году	пострижен	в	монашество.
С	1753	года	–	префект	Александро-Невской	духовной	семинарии.
С	1756	года	–	ректор	той	же	семинарии.
5	 марта	 1760	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 Высокопетровского

монастыря,	 затем	 перемещен	 настоятелем	 Переяславского	 Никитского
монастыря	и	ректором	Переяславской	духовной	семинарии	Владимирской
епархии.

23	 декабря	 1761	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Переславль-
Залесского.

В	 1762	 году	 был	 членом	 Комиссии	 для	 обсуждения	 проблемы
церковных	имений	и	разделял	взгляды	митрополита	Арсения	(Мацеевича,
†	1772;	память	28	февраля/13	марта).	За	сочувствие	митрополиту	Арсению
епископу	Сильвестру	был	объявлен	выговор	императрицей	Екатериной	II.

4	февраля	1768	года	переведен	на	Крутицкую	кафедру.
24	 февраля	 1771	 года	 уволен	 на	 покой	 в	 Московский	 Николо-

Угрешский	 монастырь	 в	 связи	 с	 подозрением	 в	 поддержке	 митрополита
Арсения.

3	 октября	 1785	 года	 перемещен	 в	 Воскресенский	 Ново-
Иерусалимский	монастырь.

С	22	февраля	1788	 года	управлял	Московским	Спасо-Андрониковым
монастырем.

Скончался	 19	 октября	 1802	 года.	 Погребен	 в	 Московском	 Спасо-
Андрониковом	монастыре.

Епископ	 Сильвестр	 ставил	 вопрос	 об	 увеличении	 числа	 епархий	 в
интересах	Церкви	и	в	целях	повышения	нравственного	уровня	народа.

В	 1767	 году	 епископ	 Сильвестр	 в	 своих	 Пунктах,	 приложенных	 к
инструкции	 для	 делегата	 от	 Святейшего	 Синода	 в	 Комиссию	 по
составлению	нового	законоуложения,	высказывал	пожелание	«о	избрании
и	возведении	на	епископство	не	столь	по	учению,	как	доброжелательству,
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если	в	совокупности	обое	в	ком	не	усмотрится».
Епископом	 Сильвестром	 была	 восстановлена	 Николо-Пешношская

обитель.
Труды:
Историческое	 и	 хронологическое	 описание	 Воскресенского

монастыря	«Новый	Иерусалим».	–	СПб.,	1786.
Правила	монашеского	жития.	–	СПб.,	1805.
Докладные	 пункты	 (для	 составления	 нового	 законоуложения)	 //

Барсов	 Н.	 И.,	 профессор.	 Исторические,	 критические	 и	 полемические
опыты.	–	СПб.,	1879.	–	С.	232–235.

Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	111.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	111.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	135,	147,	171,	173,	679,	1038.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40,	64.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	385–386.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918:	1879.	август.	–	С.	603;	т.	26.	–	С.
3,	20–23,	182.

Православный	собеседник.	–	Казань.	1910.	январь.	–	С.	40,	50.
Христианское	чтение.	–	СПб.,	1873,	I.	–	С.	340–344.
Русский	архив.	–	М.,	1901.	–	Кн.	2.	№	5.	–	С.	38.
Цветник	Пешношский.	–	М.,	1898.	–	С.	27.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	893.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	200,	201,	203,	257,	291.
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Сильвестр,	митрополит	Казанский	и
Свияжский	(Холмский-Волынец	или	Холмов)	

Происходил	из	дворянского	рода	Холмских.
Родился	около	половины	XVII	столетия	и	принял	пострижение	уже	в

зрелых	 летах.	 Обучался	 в	 Киевской	 духовной	 академии,	 потом	 был
казначеем	 архиерейского	 дома.	 В	 декабре	 1700	 года	 возведен	 в	 сан
архимандрита	 Деревяницкого	 Воскресенского	 монастыря	 Новгородской
епархии.

В	1701	году	переведен	в	Новгородский	Юрьев	монастырь.
С	23	октября	1704	года	–	настоятель	Троице-Сергиева	монастыря.
14	 сентября	 1708	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Нижегородского	 и

Алатырского	 с	 возведением	 в	 сан	 митрополита.	 Нововведением	 Петра	 I
стала	 отмена	 белого	 клобука	 для	 митрополитов,	 при	 этом	 все	 епископы
получили	 право	 ношения	 саккоса,	 что	 ранее	 было	 привилегией
митрополитов.	 Впавший	 в	 немилость	 Нижегородский	 митрополит
Сильвестр	 был	 5	марта	 1719	 года	 перемещен	 сначала	 в	Смоленск	 в	 сане
митрополита,	 но	 без	 белого	 клобука,	 затем	 3	 марта	 1720	 года	 простым
епископом	в	Тверь.

24	февраля	1723	года	определен	епископом	Рязанским	и	Муромским.
25	июля	1725	года	перемещен	епископом	Казанским	и	Свияжским.
7	августа	1725	года	возведен	в	сан	архиепископа.
15	 марта	 1727	 года	 (по	 личной	 просьбе)	 восстановлен	 в	 сане

митрополита.	но	с	правом	ношения	только	черного	клобука.
В	1730	году,	по	обвинению	в	поддержке	осужденного	и	сосланного	в

Свияжский	 монастырь	 Коломенского	 архиепископа	 Игнатия	 (Смолы,	 †
1741),	 митрополит	 Сильвестр	 был	 подвергнут	 допросу.	 Архиепископ
Новгородский	Феофан	 (Прокопович,	†	1736)	не	преминул	напомнить	и	о
других	 проступках	 митрополита,	 например,	 о	 его	 неуважительных
высказываниях	о	императрице	Екатерине	I.

В	конце	1731	года	митрополита	Сильвестра	заключили	в	Александро-
Невский	монастырь.

19	 октября	 1732	 года	 владыка	 Сильвестр	 был	 лишен	 епископского
сана	и	как	простой	монах	в	1732	году	заключен	в	Выборгскую	крепость.

Скончался	31	мая	1735	года	в	Выборгской	крепости.
Преосвященный	Сильвестр	много	заботился	о	просвещении,	но	не	был

усердным	 проповедником	 и	 выразителем	 преобразовательных	 идей	 и
начинаний	 Петра	 I;	 был	 близок	 к	 царевичу	 Алексею	 и	 разделял	 с	 ним
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недовольство	 реформами	 Петра.	 Он	 не	 признавал	 особого	 авторитета	 за
Синодом.

По	 прибытии	 в	 Казань	 энергично	 взялся	 за	 дело	 просвещения
инородцев	 Казанской	 епархии.	 Плодом	 его	 просветительской
деятельности	было	обращение	в	Православие	811	человек.	В	то	же	время	в
Казани	 завел	 процесс	 с	 губернатором	 Артемием	 Волынским	 и	 подал	 на
него	челобитную,	в	которой	обвинял	его	в	разных	обидах	архиерейскому
дому,	 монастырям	 и	 духовенству,	 в	 насилиях	 всем	 жителям	 Казанской
губернии,	 во	 взятках,	 в	 потворстве	 расколу,	 в	 побоях	 и	 даже	 убийствах.
Волынский	был	смещен	с	губернаторства,	но	скоро	вошел	в	большую	силу
при	 дворе,	 после	 чего	 Сильвестру	 пришлось	 дорого	 поплатиться	 за	 свой
донос.	Он	был	отрешен	от	епархии	и	окончил	свою	жизнь	в	крепости.

Духовный	писатель.
Труды:
Канон	 Пресвятой	 Богородице,	 «егоже	 от	 оклеветания	 в	 печалях	 и

напастях	петь	прилично».
Молитвы.
Челобитная	//	Чтения	в	Обществе	истории	и	древностей	российских.	–

1862,	кн.	4.
Письмо	к	духовнику	царевича	Алексия,	Я.	Игнатьеву	от	6	ноября	1707

г.	с	изъявлением	радости	о	возвращении	царевича	в	отечество	//	Чтения	в
Обществе	истории	и	древностей	российских.	–	М.,	1846–1918;	1861.	–	Кн.
3.

Несколько	молитв.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	14.
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Казанский	 сборник	 статей

архиепископа	Никанора	(Каменского).	–	Казань,	Церковное	историческое
общество,	1909.	–	С.	114,	480.

Макарий	 (Миролюбов),	 архимандрит.	 История	 нижегородской
иерархии,	 содержащая	 в	 себе	 сказания	о	нижегородских	иерархах	 с	 1672
по	1850	год.	–	СПб.,	1857.	–	С.	29,	31–32.

Знаменский	П.	В.	Сильвестр,	митрополит	Казанский	 //	Православное
обозрение.	–	М.,	1878,	апрель,	май,	июнь.

Чистович	И.	А.	Феофан	Прокопович	и	его	время.	–	СПб.,	1868.	–	С.	84,
341–347,	671.

Розанов	 Н.	 П.	 История	 Московского	 епархиального	 управления	 со
времени	учреждения	Святейшего	Синода	(1721–1821):	в	3	т.	(5	кн.).	–	М.,
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1869–1870.	–	Т.	2,	кн.	1,	прим.	9.	–	С.	4,	7,	9.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	46,	73,	140,	289,	416,	444,	592,	605.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1401,	1406,	1411,	1413,	1414.
Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии

Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	5.

Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со
времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	5.

Летопись	 церковных	 событий	 и	 гражданских,	 поясняющих
церковные,	 от	 Рождества	 Христова	 до	 1898	 года,	 епископа	 Арсения.	 –
СПб.,	1899.	–	С.	704.

Руководство	для	 сельских	пастырей.	 –	Киев,	 1866,	 сентябрь.	 –	С.	 12,
23.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	18.	–	С.	597.
Симбирские	епархиальные	ведомости.	–	1898,	№	22.	–	С.	3.
–»–	1901,	№	4.	–	С.	135.
Православный	 собеседник.	 –	 Казань,	 1858,	 август.	 –	 С.	 566–567;

октябрь.	–	С.	233–237.
–»–	1899,	февраль.	–	С.	138.
–»–	1907,	июль-август.	–	С.	281–282;	сентябрь.	–	С.	401;	ноябрь.	–	С.

698.
–»–	1908,	апрель.	–	С.	504–505,	прим.
Православное	обозрение.	–	М.,	1863,	январь.	–	С.	48–106.
–»–	1868,	декабрь.	–	С.	350.
–»–	1878,	март.	–	С.	573;	май.	–	С.	69.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1879,	апрель.	–	С.	748.
–»–	1886,	январь.	–	С.	17,	34.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	1878,	май.	–	С.	308.
Русский	архив.	–	М.,	1910.	–	Кн.	1.	–	С.	425.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	708–709.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	1138,	1973,	2054.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	893.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	443–444.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33,	36,	41,	49,	58.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	180,	181,	295,	296,	395;	ч.	2.	–	С.	214.
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Сильвестр,	епископ	Старорусский,	викарий
Новгородской	епархии	(Цветков	Сергей

Григорьевич)	
Родился	в	1780	году	в	семье	причетника	Московской	епархии.
Образование	 получил	 в	 Московской	 Славяно-греко-латинской

академии.
1	 июня	 1808	 года	 назначен	 информатором	Славяно-греко-латинской

академии	 в	 низших	 латинских	 классах,	 а	 4	 сентября	 определен	 там	 же
учителем.

С	1	сентября	1812	года	пострижен	в	монашество;	7	мая	рукоположен
во	 иеродиакона,	 9	 мая	 –	 во	 иеромонаха	 и	 причислен	 к	 соборным
иеромонахам	Московского	Донского	монастыря.

24	января	1813	 года	возведен	в	 сан	игумена	Смоленского	Троицкого
монастыря;	 6	 марта	 назначен	 префектом	 Смоленской	 духовной
семинарии;	 28	 июля	 того	 же	 года	 возведен	 в	 сан	 архимандрита	 и
определен	настоятелем	того	же	Троицкого	монастыря.

22	 мая	 1817	 года	 переведен	 в	 Смоленский	 Авраамиев	 училищный
монастырь	 Смоленской	 епархии.	 В	 том	 же	 году	 назначен	 ректором
Смоленской	духовной	семинарии.

27	 декабря	 1821	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Старорусского,
викария	Новгородской	епархии.

Скончался	29	октября	1823	года	после	продолжительной	болезни.
Епископ	 Сильвестр	 обладал	 «изящными	 дарованиями,	 отличным

прилежанием	к	должности	и	весьма	похвальным	поведением».
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896,	№	242.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	40,	594,	596.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	242.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	20.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1882,	август.	–	С.	276.
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–»–	1887,	январь.	–	С.	30,	33.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	446.
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Сильвестр,	митрополит	Смоленский	и
Дорогобужский	(Черницкий)	

Родился	в	городе	Полоцке.	Монашество	принял	в	одном	из	Иверских
монастырей.

С	апреля	1673	года	–	архимандрит	Саввино-Сторожевского	монастыря
близ	города	Звенигорода.

25	 марта	 1699	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Смоленского	 с
возведением	в	сан	митрополита.

24	 июня	 1703	 года	 освящал	 церковь	 при	 Смоленском	 архиерейском
доме	во	имя	Иоанна	Предтечи.

Скончался	 5	 июня	 1706	 года.	 Погребен	 в	 Смоленском	 Троицком
монастыре,	 где	 были	 захоронены	 и	 другие	 смоленские	 архиереи.	 В	 1847
году	над	их	могилами	устроен	придел	во	имя	иконы	Божией	Матери	«Всех
скорбящих	Радость»	при	Рождественской	церкви.

Митрополит	 Сильвестр	 отличался	 любовью	 к	 храмоздательству	 и
праведной,	святой	жизнью.

За	26-летнее	управление	Саввино-Сторожевским	монастырем	обитель
пришла	в	самое	цветущее	состояние	и,	как	было	при	начале	обновления	ее
царем	Алексеем	Михайловичем	и	до	моровой	язвы	1654	года,	стала	весьма
многолюдной:	в	ней	было	около	250	насельников.

Память	митрополита	Сильвестра	благоговейно	почитается	смолянами
служением	панихид.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	4,	237.
Смирнов	 С.	 К.,	 протоиерей.	 Историческое	 описание	 Саввино-

Сторожевского	монастыря.	–	3-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.,	1877.	–	С.	98–99.
Диев	М.	Я.,	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов

древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода	№	1771).	–	1859–1860.	–	Кн.	2.	–	С.	230–232.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	479,	770–771.

Зверинский	 В.	 Материалы	 для	 историко-топографического
исследования	о	православных	монастырях	в	Российской	империи.	–	СПб.,
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1892.	–	Т.	2.	–	С.	362.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	167,	591.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33.
Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и

XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912.	–	Т.	1.	–	С.	33;	т.	6.	–	С.	57.
Сведения	 и	 заметки	 о	 малоизвестных	 и	 неизвестных	 памятниках	 /

Записки	императорской	Академии	наук.	–	СПб.,	1862–1895;	1874.	–	Т.	24,
кн.	2.

Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,
1864.	–	С.	96–97.

Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	6.	–	С.	65.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	442.
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Сильвестр,	епископ	Могилевский	и
Мстиславский	(Четвертинский	Сергей

Вячеславович,	Святополк,	князь
Четвертинский)	

В	1704	году	хиротонисан	во	епископа	Могилевского	и	Мстиславского
из	игуменов	Четвертинского	монастыря.

В	 1707	 году	 прибыл	 в	Могилев,	 но	 вскоре	 вынужден	 был	 покинуть
кафедру,	 так	 как	 шла	 война	 со	 Швецией	 и	 через	 Могилев	 постоянно
проходили	войска.	До	окончания	войны	жил	в	Четвертне	 (на	Волыни).	С
прекращением	 военных	 действий	 переехал	 в	 свою	 епархию,	 где	 испытал
много	 гонений	 от	 поляков	 и	 униатов.	 На	 него	 посылали	 доносы.	 Он
получил	 даже	 сабельные	 ранения	 за	 защиту	 незаконно	 обиженного
священника.	С	жалобой	на	бесчисленные	притеснения	и	обиды	со	стороны
униатов	 он	 в	 1722	 году	 приехал	 в	 Москву	 к	 царю	 Петру	 I.	 Челобитная
епископа	 Сильвестра	 была	 рассмотрена	 Петром	 I,	 и	 он	 вынес	 решение
назначить	 в	 епархию	 комиссию	 для	 подробного	 исследования	 творимых
униатами	притеснений	православного	населения.

В	1724	 году	у	преосвященного	Сильвестра	 отняли	 загородный	дом	в
селе	Мошинках,	пожалованный	его	предкам	польским	королем.

Скончался	14	февраля	1728	года	в	Могилеве.
Литература:
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	4.	–	С.	547,	705,	710,	711,	971,	972,	1126,	1127.
Чистович	И.	А.	Очерк	истории	Западно-русской	Церкви:	в	2	ч.	–	СПб.,

1882–1884,	ч.	2.	–	С.	258–260.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	494.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).

Бантыш-Каменский	 Н.	 Н.	 Историческое	 известие	 о	 возникшей	 в
Польше	унии...	–	М.,	1805.	–	С.	173–256,	421.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1404.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	55.
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Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	443.
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Сильвестр,	епископ	Переяславский	
С	 1115	 года	 –	 игумен	 Михайловского	 Выдубицкого	 монастыря	 в

Киеве.
В	 1115	 году	 участвовал	 в	 перенесении	 мощей	 святых	 благоверных

князей	Бориса	и	Глеба.
1	января	1118	года	хиротонисан	во	епископа	Переяславского.
Скончался	23	апреля	1123	года	(по	другим	источникам,	12	апреля).
В	 приписке,	 читающейся	 в	 конце	 статьи	 1110	 года	 «Повести

временных	лет»	второй	редакции	(в	Летописи	Лаврентьевской	и	Летописи
Радзивиловской),	говорится:	«Игумен	Сильвестр	святаго	Михаила	написах
книгы	 си	 летописец,	 надеяся	 от	 Бога	 милость	 прията,	 при	 князи
Володимере,	княжащю	ему	Кыеве,	а	мне	игуменящю	в	то	время	у	святаго
Михаила,	в	6624	(1116),	индикта	9	лета.	А	иже	чтеть	книгы	сия,	то	буди	ми
в	 молитвах».	 Переписав	 в	 1116	 году	 летопись	 Нестора,	 оканчивавшуюся
1110	годом,	Сильвестр	продолжил	ее	до	начала	1123	года,	то	есть	до	своей
смерти.

Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	23,	1047.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	23.
Летопись	 по	 Ипатьевскому	 списку	 /	 Издано	 Археографической

комиссией.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1908.	–	С.	128.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	22–23.
Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-

Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916,	май.	–	С.	127,	прим.	2.

Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1876.	–	Т.	15.	–	С.	756.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	893.
Творогов	О.	В.	Сильвестр	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней

Руси.	–	Л.,	1987.	–	Вып.	1.	–	С.	390–391.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
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М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	176.
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Сильвестр,	епископ	Псковский	и	Изборский	
В	1593	году	(по	известию	двух	рукописей,	в	1599	году)	хиротонисан

из	 архимандритов	 Московского	 Симонова	 монастыря	 во	 епископа
Корельского.

Корельская	епархия	была	учреждена	при	царе	Борисе	Годунове	в	1598
году.

После	 взятия	 города	 Корелы	шведами	 в	 июле	 1611	 года	 Корельская
епархия	 была	 закрыта	 навсегда.	 Единственный	 ее	 епископ	 Сильвестр
после	 этого	 временно	 управлял	 Вологодской	 епархией,	 называясь	 то
епископом	Корельским,	то	архиепископом	Вологодским.	В	сентябре	1612
года	 Вологда	 была	 захвачена	 поляками,	 церкви	 были	 разорены,	 многие
священники	и	церковные	служители	убиты.	Епископ	Сильвестр	был	взят	в
плен	 и	 четыре	 дня	 содержался	 под	 стражей,	 много	 раз	 его	 приводили	 к
казни	и	отпустили	чуть	живого.

С	11	июля	1613	года	–	епископ	Псковский	и	Изборский.
Скончался	 1	 декабря	 1615	 года,	 во	 время	 осады	 города	 Пскова

шведами.
Литература:
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	151,	379,	731,	1051.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев.	1913.	–	С.	1396,	1410.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	19,	47,	51.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	апрель.	–	С.	556.
Русская	старина.	–	СПб.,	1870–1918;	1883.	–	Т.	36.	–	С.	675–676.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	707.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	541.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	6.	–	С.	53,	62,	112,	128,	135,	291.
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Сильвестр,	митрополит	Сарский	и	Подонский
С	1648	года	–	архимандрит	Спасо-Андроникова	монастыря	в	Москве.
В	 1649	 году	 по	 указу	 царя	 Алексея	 Михайловича	 свидетельствовал

мощи	 благоверной	 великой	 княгини	Анны	 (†	 1338;	 память	 9/22	 октября,
12/	25	июня).

10	июля	1653	года	хиротонисан	во	епископа	Сарского	и	Подонского	с
возведением	в	сан	митрополита.

В	 1654	 году	 участвовал	 в	Соборе	 при	 патриархе	Никоне	 по	 вопросу
исправления	богослужебных	книг.

Скончался	20	августа	1654	года	от	морового	поветрия.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

531,	прим.	52.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	С.	208–209.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	170,	1035.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	40.

Историческое	описание	Московского	Спасо-Андроникова	монастыря
/	Сост.	архимандрит	Григорий.	–	М.,	1865,	прилож.	–	С.	14.

Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	4.	–	С.	127.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	433.
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Сильвестр,	архиепископ	Смоленский	и
Брянский	

Во	епископа	Смоленского	хиротонисан	в	начале	1572	года.
В	 том	 же	 году,	 28	 апреля,	 присутствовал	 в	 Москве	 на	 Соборе

святителей,	решавшем	вопрос	о	разрешении	четвертого	брака	царя	Иоанна 
IV	Грозного.

20	декабря	1578	года	находился	на	Соборе,	установившем	празднество
преподобному	Иосифу	Волоцкому	(†	1515;	память	9/22	сентября).

Участвовал	в	Соборах	1580	и	1589	годов.
На	 Соборе	 1589	 года	 епископ	 Сильвестр	 был	 возведен	 в	 сан

архиепископа.
Смоленской	епархией	управлял	до	1592	года.
Год	смерти	неизвестен.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.
Диев	М.	Я.,	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов

древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859–1860.	–	Кн.	2.	–	С.	201–202.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	590.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Собрание	 государственных	 грамот	 и	 договоров,	 хранящихся	 в
государственной	Коллегии	иностранных	дел:	в	5	т.	–	М.,	1813–1894.	–	Т.	1.
–	С.	583,	592;	т.	2.	–	С.	95–102.

Журнал	министерства	народного	просвещения.	–	СПб.,	1840,	январь.	–
С.	26.

О	 книгах	 волоколамских	 /	 Чтения	 Общества	 истории	 и	 древностей
российских.	–	М.,	1847,	№	7.

Акты,	 собранные	 в	 библиотеках	 и	 архивах	 Российской	 империи
Археографическою	экспедициею	императорской	Академии	наук:	 в	 4	 т.	 –
СПб.,	1836.	–	Т.	1.	–	С.	330.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	432–433.
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Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	172,	506	(приложение).
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Сильвестр,	епископ	Холмский	и	Бельский	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует)	

Упоминается	епископом	на	Холмской	кафедре	в	1392	году.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	649	(приложение).
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Сильвестр,	епископ	Холмский	и	Бельский
(Савва)	(в	рукописи	митрополита	Мануила

отсутствует)	
Упоминается	епископом	на	Холмской	кафедре	в	1468–1470	годах.
Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	520	(приложение).
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Силуан	(Сильван),	епископ	Сарский	и
Подонский	

По	 происхождению	 грек	 (Сильван).	 Был	 игуменом	 Николаевского
Угрешского	монастыря	(ок.	1491	года).

4	 мая	 1493	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сарского	 и	 Подонского
митрополитом	Московским	и	всея	Руси	Зосимой.

6	 сентября	 1495	 года	 участвовал	 в	 избрании	 и	 посвящении
митрополита	Московского	и	всея	Руси	Симона	(†	1512).

В	1496	году	удалился	на	покой.
Год	смерти	неизвестен.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858.	–	С.	179–180.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	205,	1034.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	39.

Пимен	(Благово	Д.	Д.),	архимандрит.	Угреша	(исторический	очерк).	–
М.,	1875.	–	С.	74.

Исторический	 очерк	 Николаевского	 Угрешского	 общежительного
мужского	монастыря	/	Пимен	(Благово).	–	М.,	1872.	–	С.	97	и	110.

Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	333.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	426.
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Симеон,	епископ	Холмский	и	Бельский
(Бучан	или	Булгак)	

Упоминается	епископом	Холмским	с	1490	по	1494	год.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858–1859.	–	С.	605.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1046.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	37.

Русский	биографический	словарь,	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	457.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви;	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	60,	88,	520	(приложение).
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Симеон,	архиепископ	Ярославский	и
Ростовский	(Крылов-Платонов	Савва)	

Родился	 1	 декабря	 1777	 года	 в	 селе	 Карпове	 Дмитровского	 уезда
Московской	губернии	в	семье	священника.

Первоначальное	 образование	 получил	 в	 Дмитровском	 духовном
училище.

С	1791	года	обучался	в	Троицкой	лаврской	духовной	семинарии,	 а	 с
1797	года	–	в	Московском	университете.

В	 1798	 году	 определен	 учителем	 французского	 языка	 в	 Троицкой
лаврской	духовной	семинарии.

С	1800	года	–	преподаватель	поэзии	в	той	же	семинарии.
В	 феврале	 1801	 года	 переведен	 учителем	 риторики	 в	 Московскую

духовную	академию.
16	февраля	 1803	 года	 принял	монашество	 и	 определен	 наместником

Троице-Сергиевой	лавры;	в	ноябре	того	же	года	назначен	архимандритом
Спасо-Вифанского	монастыря.

С	24	января	1810	года	–	ректор	Московской	Славяно-греко-латинской
академии	и	настоятель	Заиконоспасского	монастыря.

12	 августа	 1814	 года	 утвержден	 ректором	 преобразованной
Московской	духовной	академии	и	архимандритом	Донского	монастыря.

27	 февраля	 1816	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тульского	 и
Белевского.

С	16	июня	1818	года	–	епископ	Черниговский	и	Нежинский.
17	 сентября	 1819	 года	 возведен	 в	 сан	 архиепископа.	Почетный	 член

Санкт-Петербургской	духовной	академии.
26	сентября	1820	года	перемещен	архиепископом	в	Тверь.
С	3	июля	1821	года	–	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский.
Скончался	27	мая	1824	года	в	городе	Ярославле.
Архиепископ	 Симеон	 постригал	 в	 монашество	 Василия	 Дроздова,

будущего	Московского	митрополита	Филарета	(†	1867;	память	19	ноября/2
декабря)

О	кончине	архиепископа	Симеона	митрополит	Московский	Филарет
писал	преосвященному	Парфению	(Черткову,	†	1853):	«Велика	утрата	для
Церкви	–	ему	вечное	приобретение».

Труды:
Слова	(числом	18).	–	М.,	1827.
Вечерние	беседы	в	хижине,	или	Наставление	престарелого	отца	детям
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(пер.	с	фр.):	в	4	ч.	–	М.,	1799	и	1807.
Литература:
Списки	архиереев	иерархии	Всероссийской	и	архиерейских	кафедр	со

времени	учреждения	Святейшего	Правительствующего	Синода	(1721–1895
гг.).	–	СПб.,	1896.	№	218.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	156,	161,	188,	335,	445,	511–512,	789.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев.	1913.	–	С.	1414,	1415,	1417,	1418.

Толстой	Ю.	 В.	 Списки	 архиереев	 и	 архиерейских	 кафедр	 иерархии
Всероссийской	 со	 времени	 учреждения	Святейшего	Правительствующего
Синода	(1721–1871	гг.).	–	М.,	1872,	№	218.

Юбилейный	сборник	исторических	материалов	у	Троицы	в	Академии
1814–1914	г.	–	М.,	1914.	–	С.	207,	239,	619.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной
литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	430.

Письма	 Московского	 митрополита	 Филарета	 к	 родным	 (1800–1866
гг.).	–	М.,	1882.	–	С.	11	и	прим.	2;	44	и	прим.	1.

Собрание	 мнений	 и	 отзывов	Филарета,	 митрополита	Московского	 и
Коломенского	по	учебным	и	церковно-государственным	вопросам:	в	5	т./
Изд.	 под	 ред.	 преосвященного	 Саввы,	 архиепископа	 Тверского	 и
Кашинского.	–	СПб.,	1885–1888.	–	Т.	2.	–	С.	22	и	прим.	1;	247	и	прим.	1;
298,	304.

Письма	митрополита	Филарета	Московского	к	высочайшим	особам	и
разным	 другим	 лицам,	 собранные	 и	 изданные	 Саввою,	 архиепископом
Тверским	и	Кашинским.	–	Тверь,	1888.	–	Т.	1.	–	С.	48	и	прим.	2.

Русская	старина.	–	СПб.,	1885,	июнь.	–	С.	568,	570.
–»–	1881,	ноябрь.	–	С.	581.
Труды	Киевской	духовной	академии.	–	Киев,	1875,	июнь.	–	С.	696.
Письма	 Киевского	 митрополита	 Евгения	 Болховитинова	 к	 В.	 Г.

Анастасевичу	//	Русский	архив.	–	М.,	1889.	–	Кн.	2.	–	С.	185,	371.
Русский	архив.	–	М.,	1899.	–	Кн.	2,	№	6.	–	С.	208–210.
Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2

т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2150,	2195,	2364,	2404.
Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–

1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	923.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	464.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
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архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	24.
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Симеон,	митрополит	Смоленский	и
Дорогобужский	(Милюков)	

Родился	в	городе	Тобольске.	Происходил	из	купеческого	рода.
После	пострижения	в	монашество	некоторое	время	жил	в	Ростовском

Борисоглебском	монастыре.
В	1672	году	возведен	в	сан	архимандрита	Нижегородского	Печерского

Вознесенского	монастыря.
14	 сентября	 1674	 года	 Симеон	 назначен	 настоятелем	 Московского

Спасо-Андроникова	монастыря,	 где	вскоре	снискал	особое	расположение
царя	Алексея	Михайловича.

9	апреля	1676	года	в	Московском	Успенском	соборе	хиротонисан	во
епископа	 Смоленского	 и	 Дорогобужского	 с	 возведением	 в	 сан
архиепископа.

Смоленский	 край	 долгое	 время	 находился	 во	 власти	 поляков.
Насилием	 католиков	 и	 униатов	 православные	 церкви	 и	 монастыри	 здесь
постепенно	превращались	в	католические	и	униатские,	так	что	в	1639	году
во	 всем	 Смоленском	 и	 даже	 Дорогобужском	 уездах	 было	 прекращено
православное	богослужение.	И	после	освобождения	Смоленска	от	поляков
католический	 дух	 и	 польские	 нравы	 долго	 не	 уступали	 православному
русскому	 духу	 жизни.	 Необходимы	 были	 большие	 усилия,	 чтобы	 в
окатоличенном	 крае	 поднять	 Православие	 на	 должную	 высоту.	 Сначала
были	 приспособлены	 к	 православному	 богослужению	 прежние
православные	 храмы	 и	 монастыри,	 обращенные	 в	 католические	 и
униатские.	 Но	 это	 не	 совсем	 устраивало	 преосвященного	 Симеона.	 Он
задумал	построить	новый	кафедральный	собор,	который	соответствовал	бы
величию	Православия.	Царь	 поддержал	мнение	 архиепископа	Симеона	 и
прислал	пожертвования	на	строительство	собора.	Строительство	началось
в	 1676	 году,	 а	 закончилось	 уже	 после	 смерти	 преосвященного	 Симеона
(храм	освящен	в	1772	году).

В	 1678	 году	 преосвященный	 Симеон	 был	 в	 Москве	 на	 Соборе	 по
вопросу	об	обрядах	в	Неделю	Ваий.

1	сентября	1681	года	он	был	возведен	в	сан	митрополита.	В	этом	году
принимал	 участие	 в	 погребении	 патриарха	 Никона	 и	 получил	 от	 царя	 в
подарок	 богатую	 митру	 из	 ризницы	 патриарха	 Никона.	 Через	 несколько
месяцев	в	присутствии	царя	освящал	церковь	во	Флорищевской	пустыни.

В	конце	1681	года	принимал	участие	в	земском	Соборе	и	в	заседаниях
Поместного	Собора.
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В	 1682	 году	 участвовал	 в	 совершении	 хиротонии	 святителя
Воронежского	Митрофана	(†	1703;	память	7/	20	августа,	4/17	сентября,	23
ноября/6	декабря).

Возвышение	 митрополита	 Симеона	 было	 не	 по	 душе	 новому
патриарху	 Иоакиму	 (†	 1690).	 Когда	 скончался	 царь	 Феодор	 Алексеевич,
преосвященный	 Симеон	 быстро	 уехал	 из	 Москвы,	 не	 дождавшись
коронования	 царей	 Иоанна	 и	 Петра,	 и	 вскоре	 был	 подвергнут	 тяжкому
унижению.	 Его	 лишили	 белого	 клобука	 и	 отослали	 в	 Троице-Сергиев
монастырь.	 Удаление	 святителя	 с	 кафедры	 отрицательно	 отразилось	 на
жизни	 епархии,	 усилился	 раскол;	 католическое	 духовенство	 тайно
проникало	в	дома	православных	и	всячески	совращало	их.	Спустя	два	года
после	 своего	 заточения	 преосвященный	 Симеон	 указом	 патриарха	 был
освобожден	 и	 в	 прежнем	 сане	 отправлен	 в	 свою	 епархию.	 С	 прежнею
ревностью	и	энергией	трудился	он	для	блага	своей	паствы.	Всего	23	года
провел	святитель	на	Смоленской	кафедре	и	снискал	себе	большую	любовь
всей	паствы.

В	 1696	 году	 он	 подал	 прошение	 об	 увольнении	 на	 покой,	 но	 пока
решалось	дело	о	преемнике,	он	4	января	1699	года	скончался.

Погребен	 в	 Смоленском	 Троицком	 монастыре	 вместе	 с	 другими
смоленскими	 святителями,	 над	 могилами	 которых	 была	 построена
придельная	 церковь	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 скорбящих
Радость»	при	Рождественской	церкви.

Жители	 Смоленска	 чтили	 память	 почившего	 святителя,	 часто
служили	 панихиды	 на	 его	 могиле.	 По	 вере	 приходящих	 имели	 место
случаи	благодатного	исцеления	от	болезней	по	молитвам	святителя.

Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	14,	35.
Никанор	 (Каменский),	 архиепископ.	 Собрание	 сочинений.	 –	 Казань,

1909.	–	С.	168–173,	479480.
Щекотов	 А.	 и	Максимович	 Л.	 Словарь	 географический	 Российского

государства:	в	7	ч.	–	М.,	1807–1809,	ч.	5.	–	С.	1049.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	170,	591,	611.
Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:

полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422,	770.
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Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	33.

Жизнеописания	 отечественных	 подвижников	 благочестия	 XVIII	 и
XIX	веков:	в	12	т.	–	М.,	1903–1912;	1905,	январь.	–	С.	26–32,	33.

Смоленские	епархиальные	ведомости.	–	1891.	–	С.	774.
Омские	епархиальные	ведомости.	–	1916,	№	36.
Прибавления	к	«Церковным	ведомостям».	–	1899,	№	2.	–	С.	67–71.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1907,	сентябрь.	–	С.	420.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	1.	–	С.	45.
Историко-статистическое	 описание	 Смоленской	 епархии.	 –	 СПб.,

1864.	–	С.	96.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	463.
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Симеон,	епископ	Суздальский	и	Тарусский
(Стремоухое	или	Безбородый)	

Ученик	 и	 постриженник	 преподобного	 Иосифа	 Волоцкого	 (†	 1515;
память	9/22	сентября).

С	 1507	 года	 –	 архимандрит	 Московского	 Спасо-Андроникова
монастыря.

На	Соборе	в	июле	1509	 года	 архимандрит	Симеон	являлся	одним	из
обвинителей	 святителя	 Серапиона	 (†	 1516;	 память	 16/29	 марта),
архиепископа	 Новгородского.	 До	 соборного	 суда,	 когда	 святитель
Серапион	был	помещен	в	Спасо-Андроников	монастырь	(где	архимандрит
Симеон	был	настоятелем),	«озлоблял	его	зельно».

21	 августа	 1509	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Суздальского	 и
Тарусского.

3	 августа	 1511	 года	 участвовал	 в	 хиротонии	 митрополита
Московского	и	всея	Руси	Варлаама.

Скончался	12	ноября	1515	года	и	погребен	в	городе	Суздале.
Литература:
Сементовский	Н.	М.	Киев,	его	святыни,	древности,	достопамятности	и

сведения,	 необходимые	 для	 его	 почитателей	 и	 путешественников.	 –	 6-е
изд.	–	СПб.	и	Киев,	1881.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1853.	–	С.	407–409.

Диев	М.	Я.,	протоиерей.	Вторичная	поверка	иерархических	каталогов
древних	 Российских	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858–1859.	–	С.	426–429.

Григорий,	 архимандрит.	 Список	 настоятелей	 Московского	 Спасо-
Андроникова	второклассного	монастыря	и	судьба	их.	–	2-е	изд.	–	М.,	1890.
–	С.	9.

Титов	 А.	 А.	 Суздальская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 русской
церкви).	–	М.,	1892,	вып.	4.	–	С.	51–52.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1396.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	422.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
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Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	169,	655.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	44.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	458.
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Симеон,	епископ	Владимиро-Волынский	
В	 1123	 году	 хиротонисан	 во	 епископа	 Владимиро-Волынского	 из

игуменов	Киево-Печерского	монастыря.	Скончался	в	1136	году.
По	некоторым	источникам	он	значится	святым,	но	о	причислении	его

Церковью	к	лику	святых	ничего	не	известно.
Литература:
Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–

Т.	1.	первая	половина.	–	С.	552.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858.	–	С.	473.

Теодорович	 Н.	 И.	 Город	 Владимир	 Волынской	 губернии	 в	 связи	 с
историей	Волынской	иерархии.	–	Почаев.	1893.	–	С.	33–34.

Амвросий	(Орнатский).	архиепископ.	История	Российской	иерархии:
в	7	ч.	–	М.,	1807–1815.	ч.	1.	–	С.	221.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1037.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1397.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	26.

Эдинг	 Б.	 Н.	 Ростов	 Великий,	 Углич.	 Памятники	 художественной
старины.	–	М.,	изд.	Кнебель,	[1914].	–	С.	50.

Волынские	епархиальные	ведомости.	–	1867,	№	1.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	3.	–	С.	767.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	1.	–	С.	546.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	455.
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Симеон,	митрополит	Казанский	и	Свияжский	
7	 февраля	 1646	 года	 возведен	 на	 Казанскую	 кафедру	 из	 сербских

митрополитов.
Скончался	26	сентября	1649	года.	Погребен	в	кафедральном	соборе	в

городе	Казани.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (1853–1858	 гг.)
(рукопись	архива	Святейшего	Синода	№	1771).	–	С.	140–141.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	288.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1401.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	49.

Краткие	биографические	сведения	об	иерархах	Казанской	епархии	от
учреждения	ее	до	настоящего	времени	(1555–1885).	–	С.	9.

Известия	по	Казанской	епархии.	–	1885,	№	17.	–	С.	578.
–»–	1907,	№	42.	–	С.	1310.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	495.
Православная	 богословская	 энциклопедия	 или	 Богословский

энциклопедический	 словарь:	 в	 12	 т.	 /	 Под	 ред.	 А.	 П.	 Лопухина	 и	 Н.	 Н.
Глубоковского.	–	СПб.,	1900–1911.	–	Т.	7.	–	С.	709.
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Симеон,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	
Преосвященный	 Симеон	 хиротонисан	 во	 епископа	 Полоцкого	 с

возведением	в	сан	архиепископа	около	1477	года.
С	1481	года	–	митрополит	Киевский	и	Галицкий.
Скончался	в	1487	или	1488	году.
Литература:
Евгений	 (Болховитинов),	 митрополит.	 Описание	 Киево-Софийского

собора	и	Киевской	иерархии.	–	Киев.	1825.	–	С.	112.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	3.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1402.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	13,	30,	102.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	457.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	88,	381.
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Симеон,	святитель,	архиепископ
Новгородский	и	Псковский	(в	иночестве

Сампсон)	(†	1421;	память	15/28	июня,	в	3-ю
Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе

Новгородских	святых)	
11	 августа	 1415	 года	 избран	 по	 жребию	 для	 посвящения	 во

святительский	 сан	 на	 Новгородскую	 кафедру	 из	 иноков	 Хутынского
монастыря.

15	 марта	 1416	 года	 святителем	 Фотием,	 митрополитом	 Киевским	 и
всея	 Руси	 (†	 1431;	 память	 27	 мая/9	 июня,	 2/15	 июля),	 в	 Москве,	 в
Архангельском	 соборе,	 рукоположен	 во	 иеродиакона,	 21	 марта	 –	 во
иеромонаха,	 а	 22	 марта	 –	 во	 епископа	 Новгородского	 и	 Псковского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.

16	апреля	1416	года	архиепископ	Симеон	был	торжественно	встречен
в	Новгороде	посадником,	тысяцким	и	клиром	Святой	Софии.	В	тот	же	год
на	 свои	 средства	 он	 воздвиг	 в	 Новгороде	 две	 каменные	 церкви:	 во	 имя
святителя	 Московского	 Петра	 на	 воротах	 архиерейского	 дома	 и	 во	 имя
святого	Афанасия	Александрийского	в	кремле	за	Софийским	собором.

В	1417	году	во	время	мора	совершал	крестные	ходы	вокруг	Новгорода
и	 освятил	 возведенную	 за	 один	 день	 деревянную	 церковь	 во	 имя
великомученицы	Анастасии	Узорешительницы	–	«святую	Ностасью».

В	 1418	 году	 архиепископ	 Симеон	 выступал	 сначала	 посредником
между	 враждующими	 народом	 и	 боярами,	 а	 затем	 и	 миротворцем,
остановив	разгоревшееся	на	мосту	через	Волхов	сражение	между	Торговой
и	 Софийской	 сторонами.	 Владыка	 Симеон	 в	 полном	 облачении,
сопутствуемый	собором	духовенства,	вышел	на	Волховский	мост,	стал	на
средине	 и	 начал	 благословлять	 обе	 стороны	 святым	 крестом;	 при	 виде
этого	 многие	 прослезились,	 а	 другие	 спешили	 повергнуться	 пред
владыкою,	и	все,	по	благословению	его,	разошлись	в	свои	дома.

Осенью	 1418	 года	 после	 заключения	 новгородцами	 мира	 с	 Псковом
ездил	 туда	 на	 месяц	 для	 отправления	 суда	 и	 произнес	 там	 Поучение	 о
необходимости	воздавать	честь	и	покоряться	«своему	святителю	и	отцем...
духовным»,	не	похищать	чужого,	не	радоваться	чужой	беде,	не	гордиться	и
не	 обижать	 Церковь	 –	 «не	 вьступатися	 ни	 во	 чтоже,	 елико	 изначала
епископии	потягло...	 в	 земли,	в	воды,	в	суды,	в	печать	и	во	все	пошлины
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церковный...»	 Кроме	 того,	 он	 написал	 в	 Псковский	 Снетогорский
монастырь	 Послание	 о	 соблюдении	 общежительного	 устава	 и
неподсудности	 игумена	 и	 старцев	 мирским	 судьям,	 где	 говорит,	 что
слышал,	что	в	монастыре	живут	«не	почернечьскы,	духовника	не	держать,
а	 у	 игумена	 и	 у	 старцов	 не	 в	 послушании»,	 а	 кроме	 того,	 что	 «иныя
черньци,	да	из	монастыря	вышедше	вон,	да	подъимають	мирьскыя	люди	и
мирьскыя	 судья	 на	 игумена	 и	 на	 старцов...»	 Нарушителей	 порядка	 он
повелевает	 изгонять,	 не	 возвращая	 им	 их	 взноса	 («а	 взнесенаго	 ему	 не
дати»).	 Князю,	 посаднику	 и	 судье	 запрещает	 вступаться	 в	 монастырские
распри	и	говорит,	что	имущество	умерших	монахов	наследует	монашеское
общежитие,	а	не	«мирьский	человек...	или	род».

25	 февраля	 1419	 года	 архиепископ	 Симеон	 благословил	 принятого
новгородцами	князя	Константина	Дмитриевича,	поссорившегося	со	своим
братом,	 великим	 князем	 Василием	 Дмитриевичем,	 а	 в	 1421	 году	 с
посадниками,	тысяцким	и	боярами,	одарив	его,	проводил	из	Новгорода.

В	1419	году	архиепископ	Симеон	объезжал	Корельскую	землю,	после
того	 как	 норвежцы	 произвели	 в	 ней	 опустошение	 и	 разорили	 несколько
церквей	и	монастырей.	В	целях	примирения	карелов	с	норвежцами	и	для
распространения	 христианства	 среди	 язычников	 неоднократно	 совершал
поездки	на	север.

Скончался	 15	 июня	 1421	 года.	 Погребен	 в	 Мартириевой	 паперти
Новгородского	Софийского	собора.	Мощи	его	покоятся	под	спудом.

Труды:
Послание	в	Снетогорский	монастырь	о	соблюдении	общежительного

устава	 //	 Акты	 исторические,	 собранные	 и	 изданные	 Археографическою
комиссиею:	в	5	т.	–	СПб.,	1841–1842.	–	Т.	1,	№	24.

Поучение	в	Псков	//	Полное	собрание	русских	летописей.	–	2-е	изд.	–
Л.,	1925.	–	Т.	4,	вып.	2.	–	С.	424–425.

Поучение	о	молитве	(синодальная	рукопись,	№	321).
Литература:
Тихомиров	 П.	 И.,	 протоиерей.	 Кафедра	 новгородских	 святителей	 со

времен	введения	христианства	в	Новгороде	до	покорения	его	Московской
державе.	–	Новгород,	1891.	–	Т.	1.	–	С.	231–239.

Тихомиров	П.	И.,	протоиерей.	Сказание	о	Новгородской	чудотворной
иконе	Знамение	Божией	Матери.	–	3-е	изд.	–	Новгород,	1902.	–	С.	92.

Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.
213,	241.

Толстой	М.	В.	Святыни	и	древности	Великого	Новгорода.	–	М.,	1862.	–
С.	36.
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Здравомыслов	 К.	 Я.	 Иерархи	 Новгородской	 епархии	 от	 древних
времен	до	настоящего	времени.	–	Новгород,	1897.

Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею
Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882.	–	Т.	1.	–	С.	200–204.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	236.

Словарь	исторический	о	святых,	прославленных	в	Российской	Церкви,
и	 о	 некоторых	 подвижниках	 благочестия,	 местно	 чтимых	 /	 Сост.	 Д.	 А.
Эрнстов,	М.	Л.	Яковлев.	–	2-е	изд.	–	СПб.,	1862.	–	С.	218–219.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	35.

Голубинский	Е.	Е.	История	канонизации	святых	в	Русской	Церкви.	–
2-е	изд.	–	М.,	1903.	–	С.	157.

Барсуков	Н.	П.	Источники	русской	агиографии.	–	СПб.,	1882.	–	С.	524.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1406.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	18.
Русский	 провинциальный	 некрополь.	 [Шереметевский	 В.	 В.].	 –М.,

1914.	–	Т.	1.	–	С.	792.
Леонид	(Кавелин),	архимандрит.	Святая	Русь.	–	СПб.,	1891,	№	193.
Новгородский	 месяцеслов	 с	 краткими	 жизнеописаниями	 святых

угодников	[Усинин	А.	А.].	–	СПб.,	1882.	–	С.	59–61.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Обзор	 русской	 духовной

литературы:	в	2	кн.	–	3-е	изд.	–	СПб.,	1884.	–	С.	104.
Исторический	вестник.	–	СПб.,	1900,	октябрь.	–	С.	250.
Православный	собеседник.	–	Казань,	1860,	май.	–	С.	49.
Журнал	Московской	Патриархии.	–	1945,	№	6.	–	С.	66–67.
Большая	 энциклопедия.	 Словарь	 общедоступных	 сведений	 по	 всем

отраслям	знаний	/	Под	ред.	С.	Н.	Южакова:	в	20	т.	–	СПб.,	1900–	1905.	–	Т.
17.	–	С.	284.

Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь:	в	2
т.	/	Изд.	П.	П.	Сойкина.	–	СПб.,	б.	г.	–	Т.	2.	–	С.	2060.

Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	в	41	т.	–	СПб.,	1890–
1907.	–	Т.	29-а	(кн.	58).	–	С.	922.

Прохоров	Г.	М.	Симеон	//	Словарь	книжников	и	книжности	Древней
Руси.	–	Л.,	1989.	–	Вып.	2,	ч.	2.	–	С.	333–334.
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Симеон,	епископ	Переяславский	
Упоминается	епископом	Переяславским	в	начале	XII	века.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
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Симеон,	священномученик,	епископ
Переяславский	(†	1239;	память	28

сентября/11	октября	в	Соборе	Киево-
Печерских	преподобных	отцов,	в	Ближних

пещерах	почивающих,	во	2-ю	Неделю
Великого	поста	в	Соборе	Киево-Печерских

преподобных	отцов)	
На	Переяславской	 кафедре	 святительствовал	 в	 первой	 половине	XIII

века.
Скончался	28	августа	1239	года.	О	его	кончине	известно,	что	он	был

убит	 татарами,	 напавшими	 на	 Переяславль:	 «...принес	 самого	 себя,	 как
агнца,	в	жертву».

Мощи	 его	 находились	 в	 Антониевых	 пещерах	 в	 Киево-Печерском
монастыре.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

91,	прим.	8.
Игнатий	 (Малышев),	 архимандрит.	 Краткие	 жизнеописания	 русских

святых:	в	2	т.	–	СПб.,	1875.
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской

Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	1048.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	28.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	455.
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Симеон,	архиепископ	Полоцкий	
Упоминается	архиепископом	Полоцким	с	1450	по	1456	годы.
Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

239.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859.	–	С.	489.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	496.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	457.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	24,	25;	т.	5.	–	С.	381.
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Симеон,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский	
Упоминается	архиепископом	Полоцким	и	Витебским	в	1513	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1409.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	519	(приложение).
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Симеон,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский	
Упоминается	архиепископом	Полоцким	с	1534	года.
Позднее	 упоминание	 о	 нем	имеется	 в	 актах	 1540,	 1541,	 1544	и	 1545

годов.
Управлял	Полоцкой	епархией	до	1549	года.
Год	кончины	неизвестен.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859.	–	С.	498–499.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	497.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1409.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	30.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	458.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	5.	–	С.	145,	154–156,	167,	172,	396.
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Симеон,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Угличский	

В	 1295	 году	 (по	 другим	 источникам,	 в	 1297	 году)	 хиротонисан	 во
епископа	Владимирского	и	Суздальского	митрополитом	Киевским	и	всея
Руси	Максимом	(†	1305).

В	 1299	 году	 митрополит	 Максим	 из-за	 частых	 набегов	 татар
вынужден	был	оставить	Киев	и	переселиться	во	Владимир	со	всем	своим
клиром.	 Здесь	 он,	 подобно	 предшественнику	 своему,	 сам	 сел	 на	 стол	 во
Владимире,	 а	 епископа	 Владимирского	 Симеона	 посадил	 в	 Ростове.	 Это
было	 только	 личное	 переселение	 митрополита	 Максима	 во	 Владимир,
совершенно	похожее	на	бывшее	ранее	переселение	митрополита	Кирилла
(†	 1281),	 а	 не	 перенесение	 самой	 митрополичьей	 кафедры,	 которая	 по-
прежнему	оставалась	в	Киеве.

С	1299	года	–	епископ	Ростовский,	Ярославский	и	Угличский.
В	 1300	 году	 сопровождал	 митрополита	Максима	 в	Новгород,	 где	 29

июня	 участвовал	 с	 ним	 в	 рукоположении	 Феоктиста	 в	 архиепископа
Новгородского	(†	1310;	память	23	декабря/5	января,	23	января/5	февраля).

В	1311	году	уволен	на	покой.
В	1314	году	скончался	в	городе	Суздале.
Литература:
Крылов	А.	П.	Историко-статистический	обзор	Ростовско-Ярославской

епархии.	–	Ярославль,	1861.	–	С.	15.
Нил	 (Исакович),	 архиепископ.	 Ярославский	 Спасо-Преображенский

монастырь,	что	ныне	архиерейский	дом	с	присовокуплением	жития	святых
благоверных	 князей	 Феодора,	 Давида	 и	 Константина	 Ярославских
чудотворцев.	–	2-е	изд.	–	Ярославль,	1869.	–	С.	81.

Титов	 А.	 А.	 Ростовская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской
Церкви).	–	М.,	1890.	–	С.	32–33.

Титов	А.	 А.	 Суздальская	 иерархия	 (материалы	 для	 истории	 Русской
Церкви).	–	М.,	1892,	вып.	4.	–	С.	26–27.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	14,	111.

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1853,	1859.	–	С.	346–348,	674–679.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	330,	653.
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Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1395,	1417.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	22,	34.

Русский	паломник.	–	1905,	№	8.	–	С.	116.
Иерархи	Ростово-Ярославской	паствы	в	преемственном	порядке	с	992

г.	 до	 настоящего	 времени.	 –	 Ярославль,	 изд.	 Яросл.	 еп.	 попечительства,
1864.

Жития	святых,	на	русском	языке,	изложенные	по	руководству	Четьих-
Миней	 святителя	 Димитрия	 Ростовского	 с	 дополнениями,
объяснительными	примечаниями	и	изображениями	святых:	в	12	кн.	и	2	кн.
доп.	–	М.,	1903–1911,	1908,	1916,	доп.	кн.	1.	–	С.	471;	доп.	кн.	2.	–	С.	367.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	455.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	3.	–	С.	18,	19,	24,	74,	318,	364,	406,	415,	471.
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Симеон,	епископ	Рязанский	и	Муромский	
До	 монашества	 был	 священником	 в	 городе	 Коломне	 и	 духовником

митрополита	Московского	и	всея	Руси	Терентия	(†	1489).
В	1481	году	хиротонисан	во	епископа	Рязанского.
17	 июня	 1483	 года	 участвовал	 при	 избрании	 Новгородского

архиепископа	 Сергия,	 а	 15	 января	 1489	 года	 –	 в	 хиротонии	 Ростовского
архиепископа	Тихона.

В	 1490	 году	 принимал	 участие	 в	 избрании	 первосвятителя	 –
митрополита	Московского	и	всея	Руси	Зосимы,	а	20	сентября	1495	года	–
митрополита	Московского	и	всея	Руси	Симона	(†	1512).

В	 октябре	 1490	 года	 присутствовал	 на	 Соборе	 против
жидовствующих.

19	 августа	 1496	 года	 благословил	 на	 заключение	 мирного	 договора
рязанского	князя	Иоанна	с	братьями	и	прочими	рязанскими	князьями.

Скончался	 в	 1496	 году.	 Погребен	 в	 рязанской	 церкви	 Архангела
Михаила.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

276.
Титов	А.	А.	Рязанские	епископы.	–	М.,	1860.	–	С.	14.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1853.	–	С.	281–283.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	414.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1410.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	35.

Русский	архив.	–	М.,	1900.	–	Кн.	2,	№	7.	–	С.	331.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	458.
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	4	(1).	–	С.	52,	68.
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Симеон,	епископ	Сарский	и	Подонский	
В	1581	году	хиротонисан	во	епископа	Сарского	и	Подонского.
Скончался	22	сентября	1582	года.
Погребен	в	церкви	Успения	Пресвятой	Богородицы,	что	на	Крутицах.
Литература:
Никитский	М.	В.	Историческое	описание	древней	владычней	обители

на	Крутицах.	–	М.,	1893.	–	С.	77.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858.	–	С.	194.
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Симеон,	архиепископ	Сибирский	и
Тобольский	

Родился	в	Новгородской	губернии.
Монашество	принял	в	Троицком	Макариев-Желтоводском	монастыре.
С	1649	года	был	игуменом	Боровского	Пафнутиева	монастыря.
9	 марта	 1651	 года	 в	 Московском	 Успенском	 соборе	 патриархом

Иосифом	 хиротонисан	 во	 епископа	 Сибирского	 и	 Тобольского	 с
возведением	в	сан	архиепископа.	Вскоре	по	приезде	в	Тобольск	построил
при	 архиерейском	 доме	 домовую	 церковь	 во	 имя	 40	 мучеников
Севастийских,	в	память	дня	своей	хиротонии.

22	января	1654	 года	выехал	в	Москву	для	присутствия	на	Соборе	по
делу	исправления	богослужебных	книг.

14	декабря	1654	года	вернулся	в	Тобольск.
Архиепископ	 Симеон,	 сочувствовавший	 протопопу	 Аввакуму,

находившемуся	 в	 изгнании	 в	 Тобольске,	 дал	 ему	 священническое	 место.
Но	и	в	Тобольске	протопоп	Аввакум	скоро	успел	вооружить	против	себя
многих.	Дьяк	архиепископского	двора	Иван	Струна	за	что-то	невзлюбил	и
преследовал	дьячка	той	церкви,	в	которой	служил	Аввакум.	Однажды,	во
время	отъезда	архиепископа	Симеона	в	Москву,	когда	Аввакум	с	дьячком
своим	 Антоном	 отправлял	 вечерню,	 Струна	 вбежал	 в	 церковь	 и	 схватил
Антона	на	клиросе	за	бороду.	Аввакум	тотчас	оставил	службу,	затворил	и
замкнул	 двери	 церкви,	 чтобы	 не	 впустить	 никого	 из	 пришедших	 с
Струною,	 а	 самого	 Струну	 с	 помощью	 дьячка	 посадил	 на	 полу	 среди
церкви	 и	 отстегал	 его	 ремнем	 «нарочито».	 Родственники	 Струны,	 также
попы	и	чернецы,	возмутили	весь	город,	чтобы	убить	Аввакума,	так	что	он
целый	месяц	бегал	 от	них	и	 скрывался,	 иногда	ночевал	 в	 церкви,	 иногда
уходил	 к	 воеводе.	Когда	 возвратился	 архиепископ,	Аввакум	 пожаловался
ему	 и	 прибавил,	 что	 в	 его	 отсутствие	 дьяк	 Струна	 не	 подверг	 никакому
наказанию	 одного	 кровосмешника,	 взяв	 с	 него	 полтину.	 Владыка	 велел
сковать	дьяка	Ивана	Струну,	но	Струна	ушел	к	воеводам	в	приказ.	Воеводы
отдали	Струну	на	поруки	боярскому	сыну	Бекетову.	А	владыка,	по	совету
Аввакума,	 предал	 Струну	 в	 Неделю	 Православия	 проклятию.	 И	 это
проклятие	 до	 того	 поразило	 Бекетова,	 что	 он	 вышел	 из	 себя	 и	 тут	 же	 в
церкви	бранил	архиепископа	и	Аввакума,	 а	на	пути	в	дом	свой	внезапно
скончался.	Владыка	и	Аввакум	приказали	бросить	тело	несчастного	среди
улицы	 собакам	 и	 только	 через	 три	 дня	 похоронили.	 Полагают,	 что
архиепископ	 Симеон	 сочувствовал	 и	 другим	 расколоучителям.	 За	 это
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патриарх	Никон	запретил	в	священнослужении	архиепископа	Симеона	на
целый	год	(с	25	декабря	1656	по	25	декабря	1657	года).

В	 августе	 1660	 года	 архиепископ	 Симеон	 самовольно	 выехал	 в
Москву	с	жалобой	на	тобольского	воеводу,	боярина	князя	И.	А.	Хилкова.
Дело	 это	 он	 не	 выиграл,	 но	 получил	 полное	 удовлетворение	 своего
ходатайства	о	нуждах	епархии.

1	марта	1663	года	вторично	выехал	в	Москву,	по	вызову	государя.
16	 февраля	 1664	 года	 уволен	 на	 покой	 и	 отправлен	 на	 обещание	 в

Московский	 Покровский	 монастырь.	 В	 том	 же	 году	 на	 него	 возложена
должность	смотрителя	и	старшего	справщика	церковных	книг	на	печатном
дворе	в	Чудовом	монастыре.

В	1675	году	патриархом	Иоакимом	послан	в	Макариев-Желтоводский
монастырь	 для	 свидетельствования	 мощей	 преподобного	 Макария,
скончавшегося	25	июля	1444	года.

Скончался	 архиепископ	 Симеон	 в	Московском	 Чудовом	 монастыре,
но	неизвестно	когда	(в	1678	году	был	еще	жив).

Архиепископ	 Симеон	 был	 человек	 прямой,	 энергичный,	 ревниво
оберегал	 свои	 права	 и	 отстаивал	 права	 угнетаемых.	 «Повелено	 нам,
богомольцам	твоим,	–	говорил	он	в	одной	записке	царю,	–	беспомощным	в
напастях	 руку	 помощи	 подавать»,	 поэтому	 у	 него	 были	 частые
столкновения	с	воеводами.

Много	 потрудился	 святитель	 над	 благолепием	 службы,	 над
благоустройством	церквей.	Во	время	его	управления	Сибирской	епархией
в	 ней	 были	 основаны	 монастыри:	 Межугорский	 Иоанно-Предтеченский
(1653),	 Кодинский	 Свято-Троицкий,	 Спасский	 в	 городе	 Якутске,
Турханский	 Троицкий	 (1660),	 Алексиевский	 (во	 имя	 Алексия,	 человека
Божия)	в	городе	Томске	(1662),	Троицкий	в	Киренске	(1663).

Время	 управления	 Сибирскою	 епархией	 преосвященным	 Симеоном
ознаменовано	 прославлением	 некоторых	 чудотворных	 икон	 и	 явлением
мощей	 мученика	 Василия	 Мангазейского	 (†	 1602;	 память	 22	 марта/4
апреля).	 В	 августе	 1659	 года	 по	 благословению	 архиепископа	 Симеона
было	произведено	свидетельствование	мощей	святого	Василия.

Литература:
Стафилевский	И.	Краткое	сказание	о	жизни	и	чудесах	преподобного

Макария	Желтоводского	и	Унженского	чудотворца.	–	СПб.,	1891.
Сулоцкий	А.	И.,	протоиерей.	Тобольские	и	томские	архипастыри,	или

Краткая	история	Тобольской	и	Томской	епархии.	–	Омск,	1881.
Абрамов	Н.	А.	Симеон,	архиепископ	Сибирский	и	Тобольский	(1651–

1664)	//	Странник.	–	СПб.,	1867,	№	8,	август.
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Путинцев	М.	Архипастыри	Тобольской	епархии.	–	Омск,	1892.	–	Ч.	2,
отд.	1	(Тобольские	епархии).

Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов
Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859.	–	С.	821–827.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1415.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	317,	571.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	53.

Денисов	 Л.	 И.	 Православные	 монастыри	 Российской	 империи:
полный	 список	 всех	 1105	 ныне	 действующих	 в	 75	 губерниях	 и	 областях
России.	–	М.,	1908.	–	С.	861.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	462–463.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	7.	–	С.	152,	294.

Минея	март.	–	М.,	1984.	–	Ч.	2.	–	С.	142–144.
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Симеон	I,	епископ	Смоленский	
Упоминается	епископом	Смоленским	с	1190	года.
В	 1197	 году	 он	 принимал	 участие	 в	 погребении	 смоленского	 князя

Давида	Ростиславича	в	церкви	Бориса	и	Глеба.
Год	кончины	неизвестен,	но	некоторые	источники	указывают	на	1198

год.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859–1860.	–	С.	115.

Голубинский	Е.	Е.	История	Русской	Церкви:	в	2	т.	–	М.,	1900–1911.	–
Т.	1,	первая	половина.	–	С.	569.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	589.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1412.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	31.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	455.
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Симеон	II,	епископ	Смоленский	
Хиротонисан	во	епископа	Смоленского	в	1440	году.
Скончался	в	1445	году.
Литература:
Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.

–	Киев,	1913.	–	С.	1413.
Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и

архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.
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Симеон	III,	епископ	Смоленский	и	Брянский	
С	1551	года	–	игумен	Кирилло-Белозерского	монастыря.
В	1555	году	в	сане	игумена	присутствовал	при	хиротонии	Казанского

архиепископа	 Гурия	 (Руготина,	 †	 1563;	 память	 20	 июня/3	 июля,	 4/17
октября,	5/18	декабря)

17	 марта	 1555	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Смоленского	 и
Брянского.

В	1564	году	присутствовал	на	Соборе	святителей,	который	постановил
новгородскому	 и	 казанскому	 архиепископам	 так	 же,	 как	 и	 московскому
митрополиту,	 носить	 белый	 клобук	 (вместо	 черного)	 и	 печатать
выходящие	от	них	грамоты	красным	воском	(вместо	черного).

20	июля	1566	года	присутствовал	на	Соборе	об	избрании	митрополита
Московского	и	всея	Руси	Филиппа	(Колычева,	†	1569;	память	9/22	января,
3/16	июля).

Скончался	28	июля	1567	года.
Литература:
Санковский	А.	В.	Краткое	описание	церквей	Смоленской	епархии.	–

Смоленск,	1898,	вып.	1.	–	С.	13.
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1859–1860.	–	С.	198–200.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	55,	590.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1413.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	32.

Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.
18.	–	С.	458.

Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –
М.,	1994–1997.	–	Т.	4,	ч.	1.	–	С.	160,	506.
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Симеон,	святитель,	епископ	Тверской	(†
1289;	память	3/16	февраля,	в	3-ю	Неделю	по

Пятидесятнице	в	Соборе	Белорусских
святых,	в	воскресенье	после	29	июня	в

Соборе	Тверских	святых)	
Происходил	из	рода	князей	Полоцких.
С	1260	года	–	епископ	Полоцкий.
С	 1271	 года	 –	 первый	 епископ	 вновь	 образованной	 самостоятельной

Тверской	епархии.
В	 1274	 году	 участвовал	 в	 Соборе,	 созванном	 во	 Владимире	 для

искоренения	различных	нестроений	в	Русской	Церкви.
Мирно	скончался	3	февраля	1289	года.	Погребен	в	Введенском	правом

приделе	в	Тверском	Спасском	кафедральном	соборе.
Причтен	к	лику	святых.
Имя	святителя	Серапиона	упоминается	в	перечне	тверских	епископов

перед	 текстом	 Никоновской	 летописи	 и	 перед	 текстом	 Сокращенного
летописного	свода	1493	года.

Преосвященный	Симеон	–	первый	архипастырь	Тверской.	Кафедра	его
была	 прежде	 в	 Полоцке,	 но	 неустройства	 и	 распри	 литовских	 князей
принудили	 его	 переселиться	 в	 Тверь,	 принадлежавшую	 тогда	 к	 той	 же
епархии.

Святитель	управлял	паствою	как	истинный	пастырь	Церкви.	Хорошо
знал	 Священное	 Писание.	 По	 словам	 летописи,	 святитель	 был
«добродетелен	 и	 учителей	 и	 силен	 в	 книгах	 Божественного	 Писания;
нищие	 и	 сироты	 и	 вдовицы	 жаловаше	 и	 обидимых	 заступляше	 и
насилуемых	избавляша	и	бысть	страшен	всему	неправду	творящим».

Имел	дар	проповедничества.
Святитель	 Симеон	 является	 автором	 «Наказания»	 князю	 полоцкому

Константину	 –	 памятника,	 в	 котором	 в	 форме	 поучения	 затрагивается
вопрос	 о	 суде	 и	 правде:	 каким	 окажется	 княжеский	 тиун	 (человек,
которому	 доверено	 вершить	 суд)	 –	 умным,	 добрым,	 правдивым	 или
жестоким,	 зависит	от	 того,	 каков	окажется	князь	по	отношению	к	 своим
подданным.	 «Наказание»	 дошло	 до	 наших	 дней	 в	 составе	 «Мерила
праведного»,	 древнейший	 список	 которого	 датируется	 серединой	 XIV
века,	 под	 заглавием	 «Семена,	 епископа	 тферьскаго	 наказание»	 (нач.:
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«Костянтин,	князь	Полотьский,	нарицаемый	Безрукий...»).
Труды:
Наказание	 князю	 Полоцкому	 Константину	 //	 Памятники	 старинной

русской	 литературы,	 издаваемые	 графом	 Григорием	 Кушелевым-
Безбородко:	в	4	вып.	–	СПб.,	1860–1862.	–	Вып.	4.	–	С.	185.

Литература:
Толстой	М.	В.	Рассказы	из	истории	Русской	Церкви.	–	М.,	1873.	–	С.

102,	114.
Соловьев	С.	М.	История	России	с	древнейших	времен:	в	6	т.	–	3-е	изд.

–	СПб.,	1911.	–	Т.	1.	–	С.	1306.
Игнатий	 (Малышев),	 архимандрит.	 Краткие	 жизнеописания	 русских

святых:	в	2	т.	–	СПб.,	1875.
Филарет	 (Гумилевский),	 архиепископ.	 Русские	 святые,	 чтимые	 всею

Церковию	или	местно:	Опыт	описания	жизни	их:	в	3	т.	–	3-е	изд.,	с	доп.	–
СПб.,	1882.	–	Т.	1.	–	С.	147–151.

Полное	 собрание	 Житий	 святых	 православной	 греко-российской
церкви	 /	 Под	 ред.	 Е.	 Поселянина	 (прил.	 к	 журн.	 Русский	 паломник.	 –
1908).	–	СПб.,	б.	г.,	февраль.	–	С.	11–12.

Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	12	т.	–
СПб.,	1864–1886.	–	Т.	4,	кн.	1.	–	С.	174.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
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Симеон,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский
(в	схиме	Симон)	

С	1672	года	–	архимандрит	Новгородского	Юрьева	монастыря.
16	 апреля	 1676	 года	 хиротонисан	 во	 епископа	 Тверского	 и

Кашинского	с	возведением	в	сан	архиепископа.
В	1676	году	присутствовал	на	коронации	царя	Федора	Алексеевича.
В	1678	году	был	в	Москве	на	Соборе	по	вопросу	об	обрядах	в	Неделю

Ваий.	Скончался	в	июле	1681	года.
Литература:
Диев	 М.	 Я.,	 протоиерей.	 Поверка	 иерархических	 каталогов

Российских	 древних	 епархий	 с	 летописями	 и	 актами	 (рукопись	 архива
Святейшего	Синода).	–	1858.	–	С.	139–141.

Строев	П.	М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	Российской
Церкви.	–	СПб.,	1877.	–	С.	46,	443.

Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковно-служителей.
–	Киев,	1913.	–	С.	1414.

Н.	Д[урново].	Девятисотлетие	русской	иерархии	988–1888.	Епархии	и
архиереи.	–	М.,	1888.	–	С.	41.

Исторический	вестник.	–	СПб.,	1908,	ноябрь.	–	С.	613.
Русский	биографический	словарь:	в	25	т.	–	СПб.;	М.,	1896–1913.	–	Т.

18.	–	С.	462.
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Симеон,	епископ	Туровский	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует)	

Первый	 упоминаемый	 в	 летописях	 Туровский	 владыка.	 Занимал
кафедру	до	1144	года.

Литература:
Макарий	 (Булгаков),	 митрополит.	 История	 Русской	Церкви:	 в	 9	 т.	 –

М.,	1994–1997.	–	Т.	2.	–	С.	498–499.
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Примечания	
	-	Митрополит	приезжал	на	один	месяц	в	Новгород	и	судил	всех	по

делам,	подлежащим	церковному	суду,	или	присылал	для	того	своего
уполномоченного	человека,	собирая,	разумеется,	с	подсудимых
положенные	пени	(см.	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской
Церкви:	в	9	т.	–	М.,	1995.	–	Т.	3.	–	С.	222).

	-	Согласно	другой	версии,	причисление	мучеников	Бориса	и	Глеба	к
лику	святых	состоялось	в	конце	княжения	Ярослава	Мудрого,	в	1054	году
или	в	1072	году,	в	связи	с	перенесением	мощей.	–	Прим.	ред.

	-	См.	Иоаким	(Иван)	//	Мануил	(Лемешевский),	митрополит.
Русские	Православные	иерархи.	–	М.,	2002.	–	Т.	1.	–	С.	541.

	-	В	«Истории	Русской	Церкви»	митрополита	Макария	(Булгакова)
владыка	Иоанн	проходит	под	именем	Алексий,	как	третий	епископ	на
Суздальской	кафедре	после	Нафанаила	и	Даниила	(†	1362):	«Епископ
Суздальский	Алексий,	заведовавший	и	Нижним	Новгородом,	за	свою
приверженность	к	стороне	князя	Бориса	лишен	был	митрополитом
Алексием	области	Нижегородской».	С	другой	стороны,	в	этой	же	книге	в
Житии	преподобного	Евфимия	Суздальского	(†	1404),	жившего	в	то	же
время,	говорится:	«И	блаженнаго	Евфимия	архиепископ	Иоанн	святи	на
архимандритию...»	Вероятно,	одно	из	этих	имен	соответствует	имени	в
схиме.	–	Прим.	ред.

	-	Мостовичий	–	смотритель	за	мостами.
	-	Заседания	Ферраро-Флорентийского	Собора	проходили	в	1438–

1445	годах	с	участием	византийских	иерархов	и	митрополита	Киевского	и
всея	Руси	Исидора.	В	1439	году	Собором	принята	уния	с	Западной
Церковью.

	-	См.	Макарий	(Булгаков),	митрополит.	История	Русской	Церкви:	в	9
т.	–	М.,	1994–	1997.	–	Т.	8,	ч.	1.	–	С.	779	(приложение).

	-	Второе	прославление	святой	благоверной	великой	княгини	Анны
Кашинской	(в	иночестве	Евфросинии)	совершилось	в	1909	году.

	-	Бароний	(†	1619),	кардинал	Римской	церкви,	составивший
летопись	церковных	событий	с	первых	времен	христианства	до	1198	года.

	-	См.	Иак. 5:20.
	-	Город	Офен	–	немецкое	название	города	Буда	в	Венгрии.

Будапештский	университет	(Буда	и	Пешт)	основан	в	1769	году	Марией-
Терезией	в	Турнау,	в	Верхней	Венгрии.	В	1777	году	переведен	в	г.	Офен,	в
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1782	году	–	в	г.	Пешт.
	-	Принятое	на	Востоке	название	клириков,	проживающих	в	одной

келии	с	епископом.
	-	В	Древней	Руси	до	конца	XVII	столетия	езда	на	санях	считалась

более	почетною,	чем	на	колесах,	отчего	сани	употреблялись	при	всех
торжественных	случаях,	особенно	высшими	духовными	лицами,
предпочитавшими	их	и	летом	(Энциклопедический	словарь	Брокгауза	Ф.
А.	и	Ефрона	И.	А.	–	«Терра».	1992.	–	Т.	56.	–	С.	260–261).

	-	В	своей	автобиографии	митрополит	Платон	пишет,	что	прямо	был
помещен	в	Славяно-греко-латинскую	академию.

	-	В	Успенском	–	одна,	остальные	были	покрыты	голубой	краской	с
золочено-медными	звездами.

	-	Из-за	позднего	получения	сведений	о	его	кончине	29	августа
состоялось	высочайшее	повеление	об	увольнении	его	на	покой.

	-	Временный	или	постоянный	представитель	епископа,	патриарха.

12
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Иов,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	(Борецкий
Иван	Матвеевич) 145

Иов,	архиепископ	Екатеринославский,	Херсонский	и
Таврический	(Потемкин	Яков	Петрович) 150

Иов,	святитель,	патриарх	Московский	и	всея	Руси	(†
1607;	память	19	июня/2	июля	и	5/18	апреля,	в
воскресенье	перед	26	августа	в	Соборе	Московских
святых,	в	воскресенье	после	29	июня	в	Соборе
Тверских	святых)

153

Иов,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий 162
Иов,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и	Подонский 166
Иов,	архиепископ	Суздальский	и	Тарусский 167
Иоиль,	епископ	Корельский	и	Ладожский,	викарий
Новгородской	епархии 168

Иона,	митрополит	Сарский	и	Подонский
(Архангельский) 169

Иона,	архиепископ	Вятский	и	Великопермский
(Баранов) 171

Иона,	нареченный	епископ	Луцкий	(Борзобогатый-
Красенский	Иван	Яцкович) 173

Иона,	митрополит	Карталинский	и	Кахетинский,
экзарх	Грузии	(Василевский	Иван	Семенович) 175

Иона,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси	(Глезна) 179
Иона,	епископ	Туровский	и	Пинский	(Гоголь) 181
Иона,	митрополит	Ростовский	и	Ярославский
(Думин) 182
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(Думин)
Иона,	епископ	Екатеринбургский,	викарий	Пермской
епархии	(Капустин	Ипполит	Леонтьевич) 184

Иона,	епископ	Львовский	(Лопатка-Осталовский
Иван) 186

Иона,	святитель,	митрополит	Московский	и	всея
Руси	(титуловался	–	Киевский	и	всея	Руси)
(Одноушев)	(†	1461;	память	31	марта/апреля,	27
мая/9	июня,	15/28	июня,	23	июня/6	июля	в	Соборе
Владимирских	святых,	23	января/5	февраля	в
Соборе	Костромских	святых	и	5/18	октября)

187

Иона,	архиепископ	Казанский	и	Симбирский
(Павинский	Иван	Дмитриевич) 194

Иона,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	(Протасович-
Островский,	Протасевич-Островский) 197

Иона,	епископ	Суздальский	и	Тарусский	(Собина) 198
Иона,	епископ	Холмский	и	Бельский	(Сосновский
Иван) 199

Иона,	митрополит	Ростовский	и	Ярославский
(Сысоевич) 200

Иона	I,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский 205

Иона	II,	епископ	Владимиро-Волынский 206
Иона,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 207
Иона,	епископ	Луцкий	и	Острожский 209
Иона,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Иван)	(†	1470;	память	5/18	ноября	и	в	3-
ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских
святых)

210

Иона,	святитель,	епископ	Великопермский,
Устьвымский	(†	1470;	память	6/19	июня,	29
января/11	февраля	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Вологодских	святых)

214
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Пятидесятнице	в	Соборе	Вологодских	святых)
Иона,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский 217

Иона,	епископ	Рязанский	и	Муромский 218
Иона,	епископ	Смоленский 219
Иона,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский 220
Иона,	епископ	Туровский	и	Пинский 221
Иона,	епископ	Черниговский	и	Брянский 222
Иосиф,	епископ	Балтский,	викарий	Подольской
епархии	(Баженов	Иван	Гаврилович) 223

Иосиф,	епископ	Мстиславский,	Оршанский	и
Могилевский	(Бобрикович-Анхожский) 225

Иосиф,	архиепископ	Воронежский	и	Задонский
(Богословский	Иван	Иванович) 227

Иосиф,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Болгаринович) 231

Иосиф,	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский
(Величковский) 233

Иосиф,	архиепископ	Московский	и	Владимирский
(Волчанский) 236

Иосиф,	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский
(Дроздов	Иван	Михайлович) 238

Иосиф,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Золотой	или	Золотов	Иван) 240

Иосиф,	епископ	Мстиславский,	Оршанский	и
Могилевский	(Кононович-Горбацкий) 242

Иосиф,	епископ	Владимиро-Волынский	(Красенский-
Борзобогатый) 244

Иосиф,	архиепископ	Суздальский	и	Тарусский
(Курцевич	Иезекииль) 245

Иосиф,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Нелюбович–Тукальский) 247

Иосиф,	митрополит	Псковский	и	Изборский 251
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Иосиф,	митрополит	Псковский	и	Изборский
(Римский-Корсаков) 251

Иосиф,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и	всея	Руси
(Русин) 252

Иосиф,	митрополит	Литовский	и	Виленский
(Семашко	Иосиф	Иосифович) 254

Иосиф,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и	всея	Руси
(Солтан) 267

Иосиф,	епископ	Луцкий	и	Острожский	(Чаплиц-
Шпаковский)	(в	рукописи	митрополита	Мануила
отсутствует)

269

Иосиф,	епископ	Владикавказский	и	Моздокский
(Чепиговский	Иван) 270

Иосиф,	епископ	Львовский	и	Каменец-Подольский
(Шумлянский	Иван	Станислович) 272

Иосиф,	священномученик,	митрополит	Астраханский
и	Терский	(†	1671;	память	11/24	мая) 274

Иосиф,	архиепископ	Великоустюжский	и	Тотемский 276
Иосиф,	архиепископ	Вологодский	и	Белозерский 277
Иосиф,	епископ	Воронежский	и	Елецкий 278
Иосиф,	епископ	Галицкий 279
Иосиф,	епископ	Корельский	и	Ладожский,	викарий
Новгородской	епархии 280

Иосиф,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 282
Иосиф	I,	епископ	Коломенский 283
Иосиф	II,	епископ	Коломенский	и	Каширский 284
Иосиф	III,	епископ	Коломенский	и	Каширский 285
Иосиф	IV,	архиепископ	Коломенский	и	Каширский 286
Иосиф,	патриарх	Московский	и	всея	Руси 288
Иосиф	I,	епископ	Муромский	и	Рязанский 293
Иосиф,	епископ	Псковский	и	Изборский 294
Иосиф	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский 295
Иосиф	III,	архиепископ	Рязанский	и	Муромский 296
Иосиф	IV,	митрополит	Рязанский	и	Муромский 297
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Иосиф	IV,	митрополит	Рязанский	и	Муромский 297
Иосиф,	епископ	Смоленский	и	Брянский 299
Иосиф,	архиепископ	Суздальский	и	Тарусский 300
Ипатий,	митрополит	Киевский	и	Галицкий,
управляющий	Владимире-Волынской	епархией
(Потей	или	Поцей	Адам	Львович)

301

Ираклий,	епископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Комаровский	Иван) 304

Иринарх,	архиепископ	Рязанский	и	Зарайский	(Попов
Иаков	Дмитриевич) 306

Ириней,	епископ	Екатеринбургский,	викарий
Пермской	епархии	(Боголюбов	Иван	Иванович) 311

Ириней,	епископ	Вологодский	и	Устюжский
(Братановский	или	Братанович	Иван) 313

Ириней,	архиепископ	Псковский,	Лифляндский	и
Курляндский	(Клементьевский	Иван	Андреевич) 315

Ириней,	архиепископ	Иркутский,	Нернинский	и
Якутский	(Несторович	или	Нестерович	Иван
Гаврилович)

319

Ириней,	епископ	Чигиринский,	викарий	Киевской
епархии	(Фальковский	Иван	Якимович) 325

Ириней,	епископ	Белгородский 329
Иродион,	архиепископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Жураковский) 330

Исаакий,	епископ	Перемышльский	(Борискович) 332
Исаакий,	епископ	Пермский 334
Исаакий,	епископ	Черниговский	и	Брянский 335
Исаия,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	(Копинский-
Борисович) 337

Исаия,	митрополит	Крутицкий 341
Исаия,	митрополит	Нижегородский	и	Алатырский 342
Исаия,	святитель,	епископ	Ростовский	(†	1090;
память	15/28	мая) 344
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память	15/28	мая) 344

Исидор,	митрополит	Новгородский,	Санкт-
Петербургский	и	Финляндский	(Никольский	Иаков
Сергеевич)

347

Исидор,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 357
Исидор,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий 360
Иустин,	митрополит	Белгородский	и	Обоянский
(Базилевич) 363

Иустин,	епископ	Пермский	и	Екатеринбургский
(Вишневский	Иван	Федорович) 364

Иустин,	епископ	Владимирский	и	Суздальский
(Михайлов	Яков	Евдокимович) 366

Каллист,	архиепископ	Полоцкий	и	Смоленский
(Дорофеевич-Риторайский) 368

Каллист,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский
(Поборский) 369

Каллист	I,	епископ	Полоцкий 370
Каллист	II,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 371
Каллист,	епископ	Холмский	и	Бельский	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует). 372

Карион,	епископ	Юрьевский	(Порожский	и
Каневский)	(Марин) 373

Кассиан,	епископ	Рязанский	и	Муромский 374
Кассиан	[Насон],	епископ	Смоленский 375
Киприан,	епископ	Коломенский	и	Каширский
(Скрипицын	или	Скрыпицын) 376

Киприан,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий
(Старорусенков) 378

Киприан,	святитель,	митрополит	Киевский	и	всея
Руси	(†	1406;	память	27	мая/9	июня,	16/29	сентября,
во	2-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Афонских	преподобных,	10/23	октября	в	Соборе
Волынских	святых,	в	воскресенье	перед	26	августа	в

384
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Волынских	святых,	в	воскресенье	перед	26	августа	в
Соборе	Московских	святых)
Киприан,	епископ	Пермский	и	Вологодский 389
Киприан	I,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 390
Киприан	II,	архиепископ	Полоцкий	и	Великолуцкий 391
Кирилл,	архиепископ	Подольский	и	Брацлавский
(Богословский-Платонов	Константин	Лукьянович) 392

Кирилл,	митрополит	Ростовский	и	Ярославский
(Завидов) 396

Кирилл,	епископ	Чигиринский	викарий	Киевской
епархии	(Куницкий	Дионисий	Алексеевич) 398

Кирилл,	епископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Ляшевицкий) 400

Кирилл,	епископ	Мелитопольский	(Наумов	Василий
Николаевич) 402

Кирилл,	епископ	Ковенский,	викарий	Литовской
епархии	(Орлов	Александр	Александрович) 405

Кирилл,	епископ	Луцкий	и	Острожский	(Терлецкий) 407
Кирилл,	епископ	Севский	и	Брянский,	викарий
Московской	епархии	(Флоринский) 409

Кирилл,	епископ	Переяславский	и	Бориспольский,
викарий	Киевской	епархии	(Шумлянский) 411

Кирилл	I,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 413
Кирилл	II,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 414
Кирилл	III,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 416
Кирилл,	епископ	Луцкий	и	Острожский 420
Кирилл,	митрополит	Московский	и	всея	Руси 421
Кирилл	I,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Угличский	(в	схиме	Кириак) 423

Кирилл	II,	святитель,	епископ	Ростовский,
Ярославский	и	Угличский	(†	1262;	память	23	мая/5
июня	в	Соборе	Ростово-Ярославских	святых)

425

Кирилл	III,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский	и
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Кирилл	III,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский 428

Кирилл,	епископ	Рязанский	и	Муромский 429
Кирилл,	святитель,	епископ	Туровский	(столпник)	(†
до	1182;	память	28	апреля/11	мая	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Белорусских	святых)

430

Климент,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Смолятич	Клим) 434

Климент,	епископ	Могилевский,	Мстиславский	и
Оршанский	(Белорусский)	(нареченный)	(Тризна) 437

Климент,	архиепископ	Новгородский	и	Псковский 439
Константин	I,	блаженный,	митрополит	Киевский	(†
1159;	память	5/18	июня) 440

Константин	II,	митрополит	Киевский 442
Константин,	епископ	Смоленский 443
Кодриус,	епископ	Владимиро-Волынский 444
Корнилий,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский 445

Корнилий,	митрополит	Казанский	и	Свияжский 446
Корнилий,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий
(Косма) 448

Корнилий,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский 451

Корнилий,	митрополит	Сибирский	и	Тобольский 452
Корнилий,	епископ	Юрьевский	и	Велъядский	(то	есть
епископ	Дерптский	и	Феллинский) 454

Косма,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский 455

Косма,	епископ	Галицкий	(в	рукописи	митрополита
Мануила	отсутствует) 456

Косма,	архиепископ	Казанский	и	Свияжский 457
Косма,	епископ	Полоцкий 458
Ксенофонт,	архиепископ	Подольский	и	Брацлавский 459
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Ксенофонт,	архиепископ	Подольский	и	Брацлавский
(Троепольский) 459

Лаврентий,	архиепископ	Черниговский	и	Нежинский
(Бакшевский	Лука	Николаевич) 461

Лаврентий,	епископ	Вятский	и	Великопермский
(Баранович	Лукиан	Павлович) 464

Лаврентий,	епископ	Вятский	и	Великопермский
(Горка) 466

Лаврентий,	епископ	Перемышльский	(Терлецкий
Олехно) 469

Лаврентий,	епископ	Владимиро-Волынский 470
Лаврентий,	архиепископ	Казанский	и	Свияжский 471
Лаврентий,	митрополит	Казанский	и	Свияжский	(в
схиме	Левкий) 472

Лаврентий,	святитель,	епископ	Туровский,	затворник
Печерский	(†	1194;	память	29	января/11	февраля,	в
3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Белорусских	святых,	28	сентября/11	октября	в
Соборе	Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в
Ближних	пещерах	почивающих,	во	2-ю	Неделю
Великого	поста	в	Соборе	Киево-Печерских
преподобных	отцов)

475

Лазарь,	архиепископ	Черниговский	и	Новгород-
Северский	(Баранович) 478

Лазарь,	епископ	Переяславский 484
Лазарь,	епископ	Смоленский 485
Лев,	епископ	Астраханский	и	Ставропольский
(Юрлов	Лаврентий) 486

Левкий,	архиепископ	Псковский	и	Изборский 489
Леон,	епископ	Ростовский	и	Суздальский 490
Леонид,	епископ	Екатеринославский	и	Таганрогский
(Зарецкий	Александр	Васильевич) 492

Леонид,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский 494
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Леонид,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский
(Краснопевков	Лев	Васильевич) 494

Леонид,	епископ	Рязанский	и	Муромский	(Протасьев) 500
Леонид,	архиепископ	Новгородский	и	Псковский 502
Леонид,	архиепископ	Сарский	и	Подонский 504
Леонтий,	епископ	Владимиро-Волынский	и	Брестский
(нареченный)	(Карпович	Логгин	или	Логвин) 507

Леонтий,	епископ	Туровский	и	Пинский	(Пельчицкий
Левко	Зенкович) 510

Леонтий,	митрополит	Киевский	(Леон,	Лев,	Леонт) 512
Леонтий,	священномученик,	епископ	Ростовский	(†
1073;	память	23	мая/5	июня	в	Соборе	Ростово-
Ярославских	святых)

514

Леонтий,	епископ	Тамбовский	и	Козловский 518
Лука,	святитель,	епископ	Новгородский	(Жидята)	(†
1060;	память	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в
Соборе	Новгородских	святых)

520

Лука,	епископ	Белгородский	и	Обоянский
(Коношевич) 524

Лука,	епископ	Белгородский 527
Лука,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 528
Лука,	святитель,	епископ	Ростовский,	Суздальский	и
Владимирский	(†	1189;	память	23	мая/5	июня	в
Соборе	Ростово-Ярославских	святых)

529

Макарий,	митрополит	Московский	и	Коломенский
(Булгаков	Михаил	Петрович) 531

Макарий,	епископ	Пинский	и	Туровский
(Евлашевский) 545

Макарий,	архиепископ	Сибирский	и	Тобольский
(Кучин) 546

Макарий,	митрополит	Киевский,	Галицкий	и	всея
Руси	(Москвитянин) 547

Макарий,	епископ	Львовский	(Тучапский) 549
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Макарий,	епископ	Львовский	(Тучапский) 549
Макарий,	архиепископ	Астраханский	и	Терский 551
Макарий,	епископ	Вологодский	и	Великопермский 552
Макарий,	священномученик,	митрополит	Киевский	(†
1497;	память	1/14	мая) 554

Макарий,	святитель,	митрополит	Московский	и	всея
Руси	(†	1563;	память	30	декабря/12	января	и	в
воскресенье	перед	26	августа	в	Соборе	Московских
святых)

557

Макарий,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий 566
Макарий,	митрополит	Новгородский	и	Великолуцкий 568
Макарий,	епископ	Переяславский 569
Макарий,	епископ	Пинский	и	Туровский 570
Макарий,	архиепископ	Псковский,	Изборский	и
Нарвский 571

Максим,	епископ	Белгородский 572
Максим,	святитель,	митрополит	Киевский	и
Владимирский	(†	1305;	память	6/19	декабря	и	23
июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских	святых)

573

Мануил,	епископ	Смоленский	(кастрат) 576
Марин,	епископ	Юрьевский 577
Марк,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский 578

Марк,	епископ	Перемышльский 579
Марк	(или	Маркелл),	епископ	Переяславский 580
Маркелл,	епископ	Корельский	и	Ладожский,	викарий
Новгородской	епархии	(Родышевский) 581

Маркелл,	святитель,	архиепископ	Вологодский	и
Белозерский	(†	1663;	память	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Вологодских	святых,	9/22
августа	в	Соборе	Соловецких	святых)

583

Маркелл,	митрополит	Казанский	и	Свияжский 585
Мартиниан,	епископ	Луцкий 587
Мартирий,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
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Мартирий,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Рушанин)	(†	1199;	память	24	августа/6
сентября,	4/17	октября	и	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских	святых)

588

Мартирий,	епископ	Черниговский 590
Матфей,	митрополит	Казанский	и	Свияжский 591
Матфей,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 594
Матфей,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский 595

Матфей,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и	Подонский 596
Матфей	II,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Подонский 597

Мелетий,	епископ	Владимире-Волынский	и
Берестейский	(Бочуринский-Хребтович	или
Хрептович-Богуринский)

598

Мелетий,	святитель,	архиепископ	Харьковский
(Леонтович	Михаил	Иванович)	(†	1840;	память	12/25
февраля,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Санкт-Петербургских	святых,	10/23	июня	в	Соборе
Сибирских	святых)

599

Мелетий,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский	и
Мстиславский	(Смотрицкий	Максим	Герасимович) 604

Мелхиседек,	епископ	Екатеринбургский,	викарий
Пермской	епархии	(Золотинский	Михаил	Андреевич) 609

Мемнон,	епископ	Перемышльский 611
Меркурий,	священномученик,	епископ	Смоленский	(†
1239	(1247);	память	7/20	августа,	во	2-ю	Неделю
Великого	поста	в	Соборе	всех	Киево-Печерских
преподобных	отцов,	28	сентября/11	октября	в
Соборе	Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в
Ближних	пещерах	почивающих,	и	в	воскресенье
перед	28	июля	в	Соборе	Смоленских	святых)

612

Мефодий,	епископ	Нижегородский	и	Арзамасский
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Мефодий,	епископ	Нижегородский	и	Арзамасский
(Орлов-Соколов) 614

Мефодий,	архиепископ	Псковский	и	Лифляндский
(Пишнячевский) 615

Мефодий,	епископ	Мукачевский	(Раковецкий)	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует) 617

Мефодий,	архиепископ	Псковский,	Лифляндский	и
Курляндский	(Смирнов	Михаил	Алексеевич) 618

Мефодий,	епископ	Мстиславский,	Оршанский	и
Могилевский	(Филимонов	или	Филимонович	Максим) 620

Мефодий,	епископ	Астраханский	и	Ставропольский 625
Мина,	святитель,	епископ	Полоцкий	(†	1116;	память
20	июня/3	июля	и	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в
Соборе	Белорусских	святых)

627

Мисаил,	епископ	Смоленский,	нареченный
митрополит	Киевский	(Пеструцкий-Друцкий,
Соколинский-Бабич,	князь)

628

Мисаил,	митрополит	Белгородский	и	Обоянский 630
Мисаил,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский	и
Мстиславский 632

Мисаил,	епископ	Псковский	и	Изборский 633
Мисаил,	святитель,	архиепископ	Рязанский	и
Муромский	(†	1655;	память	9/22	апреля,	28	июля/10
августа	в	Соборе	Тамбовских	святых)

634

Митрофан,	архиепископ	Донской	и	Новочеркасский
(Вицинский	Марк) 637

Митрофан,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский
(Слатвинский) 639

Митрофан,	священномученик,	епископ
Владимирский	и	Суздальский	(†	1238;	память	23
июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских	святых)

640

Митрофан,	святитель,	епископ	Воронежский
(Михаил,	в	схиме	Макарий)	(†	1703;	память	7/20
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(Михаил,	в	схиме	Макарий)	(†	1703;	память	7/20
августа,	23	ноября/6	декабря,	4/17	сентября,	23
июня/6	июля	в	Соборе	Владимирских	святых	и	23
января/5	февраля	в	Соборе	Костромских	святых)

642

Митрофан,	епископ	Коломенский	и	Каширский 650
Митрофан,	архиепископ	Новгородский	и	Псковский 651
Митрофан,	епископ	Рязанский	и	Муромский 652
Митрофан,	архиепископ	Рязанский	и	Муромский 653
Митрофан,	епископ	Сарайский	(Сарский)	и
Переяславский 654

Митрофан,	епископ	Суздальский	и	Тарусский 655
Митрофан,	епископ	Черниговский	и	Брянский 656
Михаил,	архиепископ	Иркутский	и	Нерчинский
(Бурдуков) 657

Михаил,	архиепископ	Минский	и	Бобруйский
(Голубович) 659

Михаил,	митрополит	Новгородский	и	Санкт-
Петербургский	(Десницкий	Матфей	Михайлович) 662

Михаил,	епископ	Оренбургский	и	Уфимский	(Добров
Матвей	Иванович) 667

Михаил,	епископ	Перемышльский	и	Самборский
(Копыстенский	Матвей) 669

Михаил,	епископ	Курский	и	Белгородский	(Лузин
Матвей	Иванович) 671

Михаил,	епископ	Иркутский	и	Нерчинский	(Миткевич) 674
Михаил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	(Рагоза) 675
Михаил	I,	святитель,	митрополит	Киевский	и	всея
Руси	(†	992;	память	30	сентября/13	октября) 678

Михаил	II,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 680
Михаил	I,	епископ	Рязанский	и	Муромский 681
Михаил	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский 682
Михаил	I,	святитель,	епископ	Смоленский	(†	1402;
память	6/19	июля	в	Соборе	Радонежских	святых	и	в
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память	6/19	июля	в	Соборе	Радонежских	святых	и	в
воскресенье	перед	28	июля	в	Соборе	Смоленских
святых)

683

Михаил	II,	епископ	Смоленский 684
Михаил,	епископ	Юрьевский	(Порожский,	Каневский) 685
Моисей,	епископ	Нижегородский	и	Арзамасский
(Близнецов-Платонов) 686

Моисей,	архиепископ	Карталинский	и	Кахетинский,
экзарх	Грузии	(Богданов-Платонов-Антипов) 688

Моисей,	епископ	Феодосийский	и	Мариупольский,
викарий	Екатеринославской	епархии	(Гумилевский
Михаил)

690

Моисей,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Митрофан)	(f	1362;	память	25	января/7
февраля,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Новгородских	святых	и	в	Соборе	Псковских	святых,
в	воскресенье	после	29	июня	в	Соборе	Тверских
святых)

692

Моисей,	архиепископ	Рязанский	и	Муромский
(Максим) 696

Моисей,	епископ	Тверской	и	Кашинский 698
Нафанаил,	епископ	Екатеринбургский	и	Ирбитский
(Леандров	Николай	Игнатьевич) 699

Нафанаил,	архиепископ	Псковский	и	Лифляндский
(Павловский) 701

Нафанаил,	архиепископ	Черниговский	и	Нежинский
(Савченко	Николай	Иванович) 703

Нафанаил,	архиепископ	Полоцкий,	Витебский	и
Мстиславский	(Седлицкий-Белицкий,	Селицкий-
Белицкий	Богуш)

706

Нафанаил,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 707
Нафанаил,	епископ	Брянский	и	Черниговский 708
Нафанаил,	епископ	Смоленский 709
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Нафанаил,	епископ	Смоленский 709
Нафанаил,	епископ	Суздальский 710
Нектарий,	архиепископ	Харьковский	и	Ахтырский
(Надеждин	Николай	Самуилович) 711

Нектарий,	святитель,	архиепископ	Сибирский	и
Тобольский	(Теляшин	или	Телятин	Николай
Павлович)	(†	1667;	память	10/23	июня	в	Соборе
Сибирских	святых	и	в	воскресенье	после	29	июня	в
Соборе	Тверских	святых)

715

Нектарий,	архиепископ	Вологодский	и
Великопермский 721

Нектарий,	епископ	Черниговский	и	Брянский 723
Неофит,	епископ	Архангельский	и	Холмогорский
(Докучаев-Платонов	Никифор) 724

Неофит,	архиепископ	Пермский	и	Верхотурский
(Соснин) 726

Неофит	I,	епископ	Черниговский 728
Неофит	II,	епископ	Черниговский 729
Нестор,	епископ	Алеутский	и	Аляскинский	(Засс
Николай	Павлович) 730

Нестор,	епископ	Ростовский	и	Суздальский 732
Никандр,	архиепископ	Ростовский,	Ярославский	и
Белозерский 733

Никанор,	архиепископ	Херсонский	и	Одесский
(Бровкович	Александр	Иванович) 735

Никанор,	митрополит	Новгородский	и	Санкт-
Петербургский	(Клементьевский	Николай
Степанович)

746

Никита,	епископ	Коломенский	(Семешков) 751
Никита,	архиепископ	Коломенский	и	Каширский
(Тотемский) 752

Никита,	епископ	Белгородский 753
Никита,	епископ	Белгородский 754
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Никита,	епископ	Белгородский 754
Никита,	епископ	Белгородский 755
Никита,	митрополит	Киевский 756
Никита,	святитель,	епископ	Новгородский,	затворник
Печерский	(†	1108;	память	31	января/	13	февраля,
30	апреля/	13	мая,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице
в	Соборе	Новгородских	святых)

757

Никифор,	епископ	Горийский,	викарий	Мцхетско-
Карталинской	епархии	Грузинского	экзархата
(Джорджадзе,	князь)

760

Никифор,	архиепископ	Астраханский	и
Ставропольский	(Феотоки	Николай) 761

Никифор,	митрополит	Астраханский	и	Терский 765
Никифор	I,	епископ	Владимиро-Волынский	(по
прозванию	Сманило	или	Сатанило) 766

Никифор	II,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский 767

Никифор	I,	митрополит	Киевский 768
НИКИФОР	II,	митрополит	Киевский 771
Никифор,	епископ	Луцкий	(в	рукописи	митрополита
Мануила	отсутствует) 772

Никодим,	епископ	Дмитровский,	викарий	Московской
епархии	(Белокуров	Николай	Петрович) 773

Никодим,	епископ	Орловский	и	Севский	(Быстрицкий
Николай	Андреевич) 777

Никодим,	епископ	Енисейский	и	Красноярский
(Казанцев	Никита	Иванович) 779

Никодим,	епископ	Переяславский	и	Бориспольский
(Скребницкий) 785

Николай,	епископ	Тамбовский	и	Шацкий	(Доброхотов
Никифор) 787

Николай,	епископ	Новомиргородский,	викарий
Херсонской	епархии	(Заркевич	Иван	Григорьевич) 789
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Херсонской	епархии	(Заркевич	Иван	Григорьевич)
Николай,	епископ	Калужский	и	Боровский	(Соколов
Иван	Поликарпович) 792

Николай,	епископ	Белгородский	(Никита) 795
Николай,	митрополит	Киевский 796
Николай	I,	епископ	Переяславский 797
Николай	II,	епископ	Переяславский 798
Николай,	епископ	Полоцкий 799
Николай,	святитель,	епископ	Тмутараканский	(†
после	1088;	память	28	сентября/11	октября	в	Соборе
Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в	Ближних
пещерах	почивающих)

800

Никон,	епископ	Коломенский 801
Никон,	патриарх	Московский	и	всея	Руси 802
Никон,	епископ	Пермский	и	Вологодский 816
Никон,	епископ	Смоленский 817
Нил,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский
(Исакович	Николай	Федорович) 818

Нил,	епископ	Тверской 823
Нифонт,	епископ	Сарский	и	Подонский	(Крутицкий)
(Кормилицын) 824

Нифонт,	святитель,	епископ	Новгородский	(†	1157;
память	8/21	апреля,	10/23	октября	в	Соборе
Волынских	святых,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице
в	Соборе	Новгородских	святых	и	в	Соборе
Псковских	святых,	28	сентября/11	октября	в	Соборе
Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в	Ближних
пещерах	почивающих,	во	2-ю	Неделю	Великого
поста	в	Соборе	Киево-Печерских	преподобных
отцов)

826

Нифонт,	митрополит	Галицкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует) 831

Нифонт,	епископ	Суздальский	и	Тарусский 832
Онисифор,	епископ	Екатеринославский,	Таврический
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Онисифор,	епископ	Екатеринославский,	Таврический
и	Херсонский	(Боровик	Онисим) 834

Онисифор,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(Петрович-Девочка) 838

Онуфрий,	архиепископ	Астраханский	и	Терский 841
Онуфрий,	епископ	Черниговский 842
ПАВЕЛ,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Васильев) 844

Павел,	епископ	Владимирский	и	Муромский
(Гребневский	Петр	Степанович) 845

Павел,	архиепископ	Казанский	и	Симбирский
(Зернов	Петр	Сергеевич) 847

Павел,	святитель,	митрополит	Тобольский	и
Сибирский	(Конюскевич	или	Конюшкевич	Петр)	(†
1770;	память	4/17	ноября,	10/23	июня	в	Соборе
Сибирских	святых)

849

Павел,	архиепископ	Казанский	и	Свияжский
(Лебедев	Петр	Васильевич) 855

Павел,	митрополит	Рязанский	и	Муромский
(Моравский) 860

Павел,	архиепископ	Тобольский	и	Сибирский
(Морев-Павлов	Петр	Алексеевич) 863

Павел,	архиепископ	Черниговский	и	Нежинский
(Подлипский	Петр) 865

Павел,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский
(Пономарев	Петр) 868

Павел,	епископ	Камчатский,	Курильский	и
Благовещенский	(Попов	Петр) 873

Павел,	епископ	Тотемский,	викарий	Вологодской
епархии	(Попов	Алексей	Яковлевич) 875

Павел,	архиепископ	Астраханский	и	Енотаевский
(Саббатовский) 877

Павел,	епископ	Холмский	(Червенский) 879

интернет-портал «Азбука веры»
1250

https://azbyka.ru/


Павел,	епископ	Холмский	(Червенский) 879
Павел	I,	епископ	Коломенский 880
Павел	II,	епископ	Коломенский 881
Павел	III,	епископ	Коломенский	и	Каширский 882
Павел,	епископ	Корельский	и	Орешковский 884
Павел,	митрополит	Нижегородский	и	Алатырский 885
Павел,	епископ	Переяславский 887
Павел	I,	митрополит	Сарский	(Крутицкий)	и
Подонский 888

Павел	II,	митрополит	Сарский	и	Подонский 889
Павел	III,	митрополит	Сарский,	Подонский
(Крутицкий)	(Петр) 890

Павел,	митрополит	Сибирский	и	Тобольский 895
Павел,	епископ	Черниговский	и	Брянский 899
Паисий,	епископ	Холмский	и	Бельский
(Ипполитович-Черковский) 900

Паисий,	епископ	Туровский	и	Пинский	(Саховский) 901
Палладий,	епископ	Олонецкий	и	Петрозаводский
(Пьянков	Павел) 902

Палладий,	епископ	Рязанский	и	Шацкий	(Юрьев
Павел) 904

Пантелеймон,	епископ	Черниговский 906
Парфений,	митрополит	Холмогорский	и	Важеский
(Небоза) 907

Парфений,	епископ	Архангельский	и	Холмогорский
(Петров	Пахомий) 910

Парфений,	архиепископ	Иркутский	и	Нерчинский
(Попов	Петр	Тихонович) 912

Парфений,	епископ	Смоленский	и	Дорогобужский
(Сопковский) 915

Парфений,	архиепископ	Воронежский	и	Задонский
(Чертков	или	Васильев-Чертков	Павел	Васильевич) 918

Парфений,	митрополит	Астраханский	и	Терский 922
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Парфений,	митрополит	Астраханский	и	Терский 922
ПАРФЕНИЙ,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Угличский 923

Парфений,	епископ	Смоленский 924
Парфений,	епископ	Черниговский 925
Пафнутий,	епископ	Луцкий 926
Пафнутий,	митрополит	Сарский	и	Подонский	(то	есть
митрополит	Крутицкий) 927

Пафнутий,	епископ	Суздальский	и	Тарусский 930
Пафнутий,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский 931
Пахомий,	епископ	Устюжский	и	Тотемский
(Симанский) 932

Пахомий,	митрополит	Воронежский	и	Елецкий
(Шпаковский) 934

Пахомий,	архиепископ	Астраханский	и	Терский 936
Пахомий,	епископ	Ростовский	и	Ярославский	и
Угличский 938

Пахомий,	епископ	Смоленский 940
Петр,	епископ	Томский	и	Семипалатинский
(Екатериновский	Федор) 941

Петр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий,	экзарх
Константинопольский	(Могила) 944

Петр,	архиепископ	Белгородский	и	Обоянский
(Смелич) 953

Петр,	епископ	Аккерманский,	викарий	Кишиневской
епархии	(Троицкий	Платон	Алексеевич) 955

Петр,	архиепископ	Галицкий	(в	рукописи
митрополита	Мануила	отсутствует) 957

Петр,	святитель,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси
(†	1326;	память	24	августа/6	сентября,	5/18	октября
и	21	декабря/3	января)

958

Петр,	епископ	Переяславский 965
Петр,	епископ	Ростовский	и	Ярославский 966
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Петр,	епископ	Ростовский	и	Ярославский 966
Пимен,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Савелов	Петр) 967

Пимен,	епископ	Вологодский	и	Великопермский
(Ходыкин) 968

Пимен,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(Черный)	(†	1571;	память	в	3-ю	Неделю
по	Пятидесятнице	в	Соборе	Новгородских	святых,	22
сентября/5	октября	в	Соборе	Тульских	святых)

969

Пимен,	митрополит	Киевский	и	всея	Руси 974
Питирим,	священномученик,	епископ	Пермский	(†
1455;	память	29	января/11	февраля,	19	августа/1
сентября,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Вологодских	святых)

977

Питирим,	патриарх	Московский	и	всея	Руси 981
Питирим,	архиепископ	Нижегородский	и	Алатырский
(Петр) 984

Питирим,	святитель,	епископ	Тамбовский	и
Козловский	(Прокопий)	(†	1698;	память	28	июля/10
августа	в	Соборе	Тамбовских	святых,	в	воскресенье
перед	28	июля	в	Соборе	Смоленских	святых)

989

Платон,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Городецкий	Николай	Иванович) 995

Платон,	митрополит	Московский	и	Коломенский
(Левшин	Петр	Георгиевич) 1004

Платон,	архиепископ	Екатеринославский,
Херсонский	и	Таврический	(Любарский	Петр) 1020

Платон,	архиепископ	Московский	и	Севский
(Малиновский	Павел) 1024

Платон,	епископ	Владимирский	и	Яропольский
(Петрункевич) 1027

Платон,	епископ	Томский	и	Семипалатинский
(Троепольский	Павел	Алексеевич) 1029
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(Троепольский	Павел	Алексеевич)
Платон,	архиепископ	Костромской	и	Галичский
(Фивейский	Павел	Симонович) 1031

Поликарп,	епископ	Балахнинский,	викарий
Нижегородской	епархии	(Гонорский	Петр) 1034

Поликарп,	епископ	Орловский	и	Севский	(Радкевич
Феодосий	Иванович) 1036

Поликарп,	епископ	Екатеринбургский	и	Ирбитский
(Розанов	Павел	Петрович) 1039

Порфирий,	епископ	Белгородский	и	Обоянский
(Крайский	Петр) 1042

Порфирий,	епископ	Томский	и	Семипалатинский
(Соколовский	Павел	Иванович) 1044

Порфирий,	епископ	Чигиринский,	викарий	Киевской
епархии	(Успенский	Константин	Александрович) 1047

Порфирий,	епископ	Владимиро-Волынский	и
Берестейский 1057

Порфирий,	епископ	Смоленский 1058
Порфирий	I,	епископ	Черниговский 1059
Порфирий	II,	епископ	Черниговский 1060
Прокопий,	епископ	Владимиро-Волынский 1061
Протасий,	епископ	Пермский	и	Вологодский
(Тарасий) 1062

Протасий,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1063
Прохор,	святитель,	епископ	Ростовский,
Ярославский	и	Угличский	(в	схиме	Трифон)	(†	1328;
память	7/20	сентября,	23	мая/5	июня	в	Соборе
Ростово-Ярославских	святых)

1065

Прохор,	епископ	Сарский	и	Подонский 1070
Рафаил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Заборовский	Михаил) 1072

Рафаил,	архиепископ	Холмогорский	и	Божеский
(Краснопольский) 1076
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(Краснопольский)
Рафаил,	архиепископ	Астраханский	и	Терский 1077
Рафаил	(схимник),	епископ	Коломенский	и
Каширский 1078

Роман,	митрополит	Литовский	и	Галицкий 1079
Савва,	епископ	Смоленский	и	Брянский	(Слепушкин) 1082
Савва,	епископ	Сарский	и	Подонский	(Черный) 1083
Савва,	епископ	Коломенский	и	Каширский
(Шпаковский) 1085

Савва,	епископ	Луцкий 1086
Савва,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1087
Савва,	епископ	Сарский	и	Подонский 1088
Савва,	епископ	Тверской	и	Кашинский 1089
Савва,	епископ	Юрьевский	и	Вельядский	(то	есть
епископ	Дерптский	и	Феллинский) 1090

Савватий,	митрополит	Астраханский	и	Терский 1091
Савватий,	епископ	Коломенский	и	Каширский 1092
Савватий,	епископ	Суздальский	и	Тарусский 1093
Сампсон,	митрополит	Астраханский	и	Терский 1094
Самуил,	епископ	Костромской	и	Галичский
(Запольский-Платонов	Степан	Васильевич) 1096

Самуил,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Миславский	Симеон	Григорьевич) 1098

Севастиан,	епископ	Смоленский 1104
Серапион,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Александровский	Стефан) 1105

Серапион,	архиепископ	Новгородский	и	Псковский
(Курцев	или	Курцов) 1108

Серапион,	епископ	Вологодский	и	Белозерский
(Лятошевич	или	Лятушевич	Симеон) 1109

Серапион,	епископ	Екатеринославский	и
Таганрогский	(Маевский	Симеон) 1111

Серапион,	епископ	Могилевский	и	Мстиславский 1114
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Серапион,	епископ	Могилевский	и	Мстиславский
(Польховский) 1114

Серапион,	святитель,	епископ	Владимирский	и
Суздальский	(†	1275;	память	23	июня/6	июля	в
Соборе	Владимирских	святых)

1115

Серапион,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(†	1516;	память	16/29	марта,	в
воскресенье	перед	26	августа	в	Соборе	Московских
святых,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в	Соборе
Новгородских	святых,	6/19	июля	в	Соборе
Радонежских	святых)

1119

Серапион,	святитель,	митрополит	Сарский	и
Подонский	(†	1659;	память	2/15	мая,	июля/10	августа
в	Соборе	Тамбовских	святых,	в	воскресенье	после
29	июня	в	Соборе	Тверских	святых)

1123

Серапион,	архиепископ	Суздальский	и	Тарусский 1125
Серафим,	архиепископ	Воронежский	и	Задонский
(Аретинский	Александр) 1127

Серафим,	митрополит	Новгородский,	Санкт
-Петербургский,	Эстляндский	и	Финляндский
(Глаголевский	Стефан	Васильевич)

1130

Серафим,	епископ	Аксайский,	викарий	Донской
епархии	(Жемчужников	Симеон	Иванович) 1137

Серафим,	епископ	Самарский	и	Ставропольский
(Протопопов	Симеон	Иванович) 1139

Сергий,	епископ	Рязанский	и	Муромский	(Азаков) 1143
Сергий,	епископ	Великоустюжский	и	Тотемский
(Белоградский) 1144

Сергий,	архиепископ	Рязанский	и	Зарайский
(Крылов-Платонов	Стефан	Георгиевич) 1145

Сергий,	архиепископ	Новгородский	и	Псковский
(Симеон) 1147

Сергий	I,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1148
Сергий	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1149
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Сергий	II,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1149
Сергий,	архиепископ	Смоленский	и	Брянский 1150
Сергий,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский 1152
Сильвестр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий
(Белькевич	или	Белькевич	Стефан	Андреевич) 1153

Сильвестр,	митрополит	Суздальский	и	Юрьевский
(Главацкий	или	Гловатский	Стефан) 1156

Сильвестр,	епископ	Перемышльский	(Гулевич-
Воютинский	Симеон) 1158

Сильвестр,	митрополит	Киевский	и	Галицкий	(Косов) 1160
Сильвестр,	митрополит	Смоленский	и
Дорогобужский	(Крайский) 1163

Сильвестр,	архиепископ	Санкт-Петербургский	и
Шлиссельбургский	(Кулябка	Симеон	Петрович) 1165

Сильвестр,	архиепископ	Астраханский	и	Кавказский
(Лебединский) 1168

Сильвестр,	епископ	Крутицкий	и	Можайский
(Страгородский	Симеон	Игнатьевич) 1170

Сильвестр,	митрополит	Казанский	и	Свияжский
(Холмский-Волынец	или	Холмов) 1172

Сильвестр,	епископ	Старорусский,	викарий
Новгородской	епархии	(Цветков	Сергей	Григорьевич)1176

Сильвестр,	митрополит	Смоленский	и
Дорогобужский	(Черницкий) 1178

Сильвестр,	епископ	Могилевский	и	Мстиславский
(Четвертинский	Сергей	Вячеславович,	Святополк,
князь	Четвертинский)

1180

Сильвестр,	епископ	Переяславский 1182
Сильвестр,	епископ	Псковский	и	Изборский 1184
Сильвестр,	митрополит	Сарский	и	Подонский 1185
Сильвестр,	архиепископ	Смоленский	и	Брянский 1186
Сильвестр,	епископ	Холмский	и	Бельский	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует) 1188
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рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует) 1188

Сильвестр,	епископ	Холмский	и	Бельский	(Савва)	(в
рукописи	митрополита	Мануила	отсутствует) 1189

Силуан	(Сильван),	епископ	Сарский	и	Подонский 1190
Симеон,	епископ	Холмский	и	Бельский	(Бучан	или
Булгак) 1191

Симеон,	архиепископ	Ярославский	и	Ростовский
(Крылов-Платонов	Савва) 1192

Симеон,	митрополит	Смоленский	и	Дорогобужский
(Милюков) 1195

Симеон,	епископ	Суздальский	и	Тарусский
(Стремоухое	или	Безбородый) 1198

Симеон,	епископ	Владимиро-Волынский 1200
Симеон,	митрополит	Казанский	и	Свияжский 1201
Симеон,	митрополит	Киевский	и	Галицкий 1202
Симеон,	святитель,	архиепископ	Новгородский	и
Псковский	(в	иночестве	Сампсон)	(†	1421;	память
15/28	июня,	в	3-ю	Неделю	по	Пятидесятнице	в
Соборе	Новгородских	святых)

1203

Симеон,	епископ	Переяславский 1206
Симеон,	священномученик,	епископ	Переяславский
(†	1239;	память	28	сентября/11	октября	в	Соборе
Киево-Печерских	преподобных	отцов,	в	Ближних
пещерах	почивающих,	во	2-ю	Неделю	Великого
поста	в	Соборе	Киево-Печерских	преподобных
отцов)

1207

Симеон,	архиепископ	Полоцкий 1208
Симеон,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 1209
Симеон,	архиепископ	Полоцкий	и	Витебский 1210
Симеон,	епископ	Ростовский,	Ярославский	и
Угличский 1211

Симеон,	епископ	Рязанский	и	Муромский 1213
Симеон,	епископ	Сарский	и	Подонский 1214
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Симеон,	епископ	Сарский	и	Подонский 1214
Симеон,	архиепископ	Сибирский	и	Тобольский 1215
Симеон	I,	епископ	Смоленский 1218
Симеон	II,	епископ	Смоленский 1219
Симеон	III,	епископ	Смоленский	и	Брянский 1220
Симеон,	святитель,	епископ	Тверской	(†	1289;
память	3/16	февраля,	в	3-ю	Неделю	по
Пятидесятнице	в	Соборе	Белорусских	святых,	в
воскресенье	после	29	июня	в	Соборе	Тверских
святых)

1221

Симеон,	архиепископ	Тверской	и	Кашинский	(в
схиме	Симон) 1224

Симеон,	епископ	Туровский	(в	рукописи	митрополита
Мануила	отсутствует) 1225

Примечания 1226
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