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Научная статья
УДК 22.01
DOI: 10.24412/2309–5164–2023–1–11–24

ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ 

ИОАННА БОГОСЛОВА)
Евгений Геннадьевич Веселов,

Костромская духовная семинария, Кострома, Россия,
ev23@yandex.ru

ORCID:0000–0001–5141–1879

Аннотация. В статье анализируется герменевти-
ческая основа диспенсационализма — основной эсха-
тологической доктрины в современном баптизме. Дис-
пенсационализм категорически различает пути спасения 
Израиля и Церкви, постулируя доктрины невидимого 
«восхищения церкви» и тысячелетнего еврейского цар-
ства, настаивая на строго буквальном толковании ветхо-
заветных пророчеств и благословений для Израиля. В дей-
ствительности диспенсационалисты применяют не только 
буквальный, но и аллегорический метод, иногда даже 
с насилием над текстом Писания. Например, семь церк-
вей Откровения (гл. 2–3) они ошибочно признают за семь 
периодов церковной истории, город Вавилон (Откр. 17) — 
религиозной системой, а для 144 тысяч девственников, 
не осквернившихся с женами (Откр. 14), отрицают их 
телесное девство. С другой стороны, иногда Сам Господь, 
ангелы и старцы раскрывают ап. Иоанну Богослову смысл 
некоторых его видений не буквально, а аллегорически. 
Поэтому буквальное толкование не может быть един-
ственным способом библейской герменевтики. Его нужно 
применять наряду с другими методами в общем контексте 
богословия.

© Веселов Е. Г., 2023.
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Для цитирования: Веселов Е. Г., иер. Особенности толкования Священного Пи-
сания в современном диспенсационализме (на примере книги Откровения Иоанна 
Богослова) // Ипатьевский вестник. 2023. № 1. С. 11–24 https://doi.org/10.24412/2309–
5164–2023–1–11–24

BIBLICAL STUDIES
Scientific article

SPECIFICS OF THE INTERPRETATION OF HOLY 
SCRIPTURE IN MODERN DISPENSATIONALISM 

(USING THE EXAMPLE OF THE BOOK OF 
REVELATION OF JOHN THE THEOLOGIAN)

Evgeny Gennadievich Veselov
Kostroma theological seminary, Kostroma, Russia,

ev23@yandex.ru
ORCID:0000–0001–5141–1879

Abstract. The article analyzes the hermeneutic basis of dispensationalism — the main 
eschatological doctrine in modern Baptism. Dispensationalism categorically distinguishes 
between the ways of salvation of Israel and the Church, postulating the doctrines of the invis-
ible "rapture of the church" and the millennial Jewish kingdom, insisting on a strictly literal 
interpretation of the Old Testament prophecies and blessings for Israel. In fact, dispensation-
alists use not only a literal, but also an allegorical method, sometimes even with violation 
of the Scripture. For example, the seven churches of Revelation (chap. 2-3) they mistakenly 
recognize as seven periods of church history, the city of Babylon (Rev. 17) as a religious sys-
tem, and for 144 thousand virgins who have not defiled themselves with their wives (Rev. 
14), their bodily virginity is denied. On the other hand, sometimes the Lord Himself, angels 
and elders reveal to John the Theologian, the meaning of some of his visions not literally, 
but allegorically. Therefore, literal interpretation cannot be the only way of biblical herme-
neutics. It should be applied along with other methods in the general context of theology.

Keywords: biblical hermeneutics, exegetics, eschatology, dispensationalism, pretribula-
tionism, premillennialism, the rapture of the church, the apocalypse, the book of Revelation, 
the millennial kingdom

For citation: Veselov E.G, priest. Specifics of the interpretation of Holy Scripture in mod-
ern dispensationalism (using the example of the book of Revelation of John the Theologian) 
// Ipatievsky vestnik. 2023. № . 1. Р. 11–24 (In Russian). https://doi.org/10.24412/2309–
5164–2023–1–11–24

Д
ИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ — основная эсхатологическая модель в совре-
менном баптизме и пятидесятничестве. Он строится на утверждении, 

что взаимоотношения Бога с человечеством проходят ряд этапов (диспенса-



13

Евгений Геннадьевич Веселов. Особенности толкования Священного Писания в современном...

ций), каждый из которых предполагает различные условия спасения. Коли-
чество этапов у разных авторов отличается, но все они имеют одну ключевую 
особенность. Сейчас идет диспенсация благодати (т. е. Церкви), а впереди — 
диспенсация тысячелетнего царства. Поэтому перед началом великой скорби 
все христиане должны исчезнуть с лица земли и отправиться для блаженного 
соцарствования со Христом на небо (доктрина восхищения церкви до великой 
скорби, или претрибулационизм). А великая скорбь и земные обетования 
тысячелетнего царства достанутся избранному народу — ветхому Израилю, 
который, однако, примет Христа как своего Спасителя. Вечный договор с Изра-
илем означает, что Бог не имеет права его расторгнуть, поэтому евреи получат 
не только всемирное политическое господство, но и храм с законным богослу-
жением и кровавыми жертвами. По утверждению знаменитого баптистского 
богослова Дж. Валвурда, суть диспенсационализма сводится к разграничению 
Израиля и Церкви 1.

Конечно, такое представление видимым образом противоречит Новому За-
вету: единственной жертве Тела Христова, очищающей нас от грехов, духовным 
обетованиям Царства Христова в Церкви, представлению о Церкви как Новом 
Израиле, ожиданию единственного Второго пришествия, единственного вос-
кресения мертвых и единственного суда. Поэтому следует остановиться на тех 
методах экзегезы Писания, которые используют диспенсационалисты. В настоя-
щей работе особое внимание уделено экзегезе книги Откровения как наиболее 
сложной, неочевидной и образной в Новом Завете.

По заявлению Ч. Райри, «премилленаристы толкуют Писание буквально; 
это и определяет их картину будущих событий» 2. Неприятие аллегорического 
метода толкования баптисты обосновывают такими соображениями 3:

1. Игнорируя обычное использование слов, он позволяет неограниченную 
спекуляцию.

2. Разум толкователя, под воздействием теологического уклона, высту-
пает в качестве главного авторитета, вместо того, чтобы таковым являлись 
Писания.

3. Не существует объективного способа проверить выводы толкователя.
Итак, следует проверить, насколько успешно эти принципы соблюдаются 

в диспенсационализме при буквальном толковании.
1. Диспенсационализм далеко не однороден. Нет общепринятого коли-

чества диспенсаций. Система аргументации у разных авторов существенно 
отличается, причем между собой они постоянно спорят. Среди основных во-
просов диспенсационализма постоянно звучит такой: будет ли восхищение 
церкви предварено  какими-то библейскими эсхатологическими событиями 
или оно будет совершенно внезапным и неожиданным. Сторонники так на-
зываемого поп-диспенсационализма утверждают, что восхищение церкви 
связано с образованием государства Израиль и другими современными по-

1 Walvoord, J. F. Premillennialism and the tribulation. [2], Pretribulationism. [2] // Bibliotheca sacra, 
111 no 444 O 1954. P. 298–299.

2 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 541.
3 Баракман Ф. Х. Практическая христианская теология. М., 2002. С. 736.
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литическими событиями, что позволяет пророчествовать о времени вос-
хищения. Напротив, классический диспенсационализм это категорически 
отрицает, поскольку это разрушает теорию разрыва между 69-й и 70-й седь-
минами Даниила. Очень характерна эволюция взглядов упомянутого выше 
видного диспенсационалиста и многолетнего президента Далласской семи-
нарии Дж. Валвурда, который в течение десятилетий настойчиво утверждал 
ложность доктрины «тикающих часов», но в 1990-х сам стал искать знаки 
и пророческие события 1. Наконец, «буквальное» толкование одних и тех же 
пророческих образов книги Откровения у разных диспенсационалистов су-
щественно отличается.

2. Буквальное толкование у баптистов, как и в Православной Церкви, име-
ет свои ограничения. Характеризуя общие подходы к толкованию спорных мест 
Писания, Г. А. Верклер пишет: «Главный вопрос, который ставится при теоло-
гическом анализе, таков: как данный отрывок сообразуется с общей схемой 
(структурой) Божьего откровения? При этом становится очевидным, что сна-
чала необходимо ответить на другой вопрос, а именно: “Какова схема Божьего 
откровения?”… После того, как мы получим ответ на вопрос о структуре Боже-
ственного откровения, нам будет гораздо легче определить, как отдельный от-
рывок сообразуется с этой общей структурой откровения» 2. Поскольку он ведет 
речь о неких схемах толкования Писания, перед нами уже школьное богосло-
вие, а вовсе не личное, «независимое» и «объективное» толкование. Но тогда 
возникает вопрос о выборе правильной схемы (школы). В Православной Церкви 
фундаментом правильного толкования является Предание, о чем напоминает 
нам 19-е правило Шестого Вселенского Собора: «Если же будет исследоваться 
слово Писания, пусть изъясняют его согласно с тем, что предложили светила 
и учителя Церкви в своих писаниях, и никак иначе» 3. Напротив, в работах бап-
тистских проповедников таковым выступает  какая-либо из новоизобретенных 
идей, что прямо запрещено этим правилом («…и пусть лучше прославляются их 
писаниями, чем сочинением собственных произведений, чтобы при недостатке 
умения в этом иногда не уклониться от должного» 4).

3. Объективная проверка доводов диспенсационалистов возможна в двух 
направлениях. Во-первых, если это учение инспирировано Духом Божиим, 
то все авторы будут согласны между собой. Как мы видели, такого согласия нет, 
т. е. их толкования являются плодом индивидуальных поисков и лишены Боже-
ственной санкции. Это очень важное замечание; его одного должно быть доста-
точно для того, чтобы отвергнуть саму концепцию Sola Scriptura и проистекаю-
щие из нее выводы. Но есть и другой верный критерий. Верность пророчества 
доказывается его исполнением: Если пророк скажет именем Господа, но слово 
то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие 

1 North, G. Rapture Fever. Why Dispensationalism Is Paralyzed. Tyler, 1993. P. 20–21.
2 Верклер Г. А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. Гранд Рапидс, Мичи-

ган, б. г. С. 81.
3 Никодим Святогорец, прп. Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями: В 4-х т. 

Т. 2. Правила Вселенских Соборов. Екатеринбург, 2019. С. 225.
4 Там же.
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пророк по дерзости своей, — не бойся его (Втор. 18:22). Книги диспенсационали-
стов избыточествуют пророчествами. Однако в обещанные годы ни восхищения 
церкви, ни других значимых событий всемирного масштаба не произшло, хотя 
перед этим книги «пророков» расходились громадными тиражами. Лидер этого 
движения Х. Линдси продал десятки миллионов своего супербестселлера «По-
койная великая планета Земля» и даже читал лекции в Пентагоне 1. Со своей 
стороны и их более академические оппоненты в среде диспенсационализма 
описывали начало великой скорби в политических реалиях своего времени. 
Например, Ч. Райри «буквально» толкует пророчество Иезекииля о Гоге в земле 
Магог (Иез. 38–39) как нападение России (а точнее, СССР) в союзе с восточной 
и южной Турцией, а также частью Сирии на Израиль: «Армия захватчиков с се-
вера двинется на Израиль, словно туча» 2. Но изменение политической ситуации 
обнаружило нелепость этих толкований.

Надо сказать, что сама по себе книга Откровения, наполненная неясными 
образами, в наибольшей степени сопротивляется прямолинейному букваль-
ному толкованию. Прп. Ефрем Сирин, отстаивая невозможность толковать ее 
строго буквально и, как следствие, обосновывая аллегорическое понимание 
тысячелетнего царства, пишет: «Но требуешь у меня объяснения тысячи лет. 
И я потребую у тебя объяснить светильник (Откр. 2:1): камень бел (2:17), те-
плое питие и изблевание (3:16), все, что Иоанн гадательно представил, пиша 
к семи Церквам. Если требуешь у меня тысячелетнего первого воскресения; 
то и я потребую у тебя коня (6:8), и бледнеющего Ангела, и духовного живого 
существа, называемого апсинфос (8:11), горького по свой ству, подобно полыни. 
Дай мне семь чаш (16:1) и возьми у меня тысячу лет. Докажи, что жена означает 
город (21:9–10), и представлю тебе доказательство о тысяче лет. Объясни мне, 
что жена, сама собою возносящаяся (12:14), сделается Иерусалимом и, соб-
ственно, есть не жена, и дам тебе объяснение на тысячу лет. Ужели город рожда-
ет (12:2)? Ужели родившая делается Иерусалимом? Ужели человек беззакония 
(2 Фес. 2:3) есть зверь (Откр. 13:1)? Ужели десять глав соединены у зверя, чтобы 
им царствовать (13:1)?.. Так и под тысячею лет гадательно разумел он необъят-
ность вечной жизни. Ибо если у Господа один день, как тысяча лет (2 Пет. 3:8), 
кто в состоянии вычислить, сколько дней в тысяче лет и определить тысячи ты-
сяч и тьмы тем такого числа дней? Итак, по бесконечному числу лет в сих днях 
и дней в тысячах сих лет упокоение святых по воскресении определил тысячею 
лет» 3. Как видно из приведенных им многочисленных примеров, православная 
экзегеза с самого начала хорошо осознавала границы буквального толкования 
в этой сложной пророческой книге.

Но и в других случаях буквальная герменевтика книги Откровения нередко 
приводит баптистов к абсурду или вовсе ничего не объясняет. В качестве харак-
терного примера процитируем толкование снятия первой печати (Откр. 6:1–2) 
убежденным сторонником буквального метода Ч. Райри: «Когда вы толкуете 
Откровение, начинайте с того, что понятнее всего. Понятно здесь одно: всадник 

1 Gribben, C. Writing the rapture: prophecy fi ction in evangelical America. Oxford, 2009. P. 148.
2 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 563–564.
3 Ефрем Сирин, прп. Слово 96, о покаянии // Его же. Творения. М., 2014. Т. 3. С. 199–200.
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вышел, чтобы победить. Некоторые считают, что “всадник” — это человек греха, 
вождь коалиции народов Запада. Его методы покорения мира сперва напоми-
нают “холодную вой ну”. Это соответствуют описанию начала Великой Скорби 
в 1 Фес. 5:3 — “…когда будут говорить "мир и безопасность", тогда внезапно 
постигнет их пагуба…” Это может означать, что наша эпоха непосредственно 
предшествует Великой Скорби, но, может быть, нас ждет еще одна мировая вой-
на, а затем снова последует период мира, прежде чем придет Господь. Другие 
богословы полагают, что “всадник” — это дух агрессии, который будет усили-
ваться по мере приближения конца света» 1. Как видно, в толковании Райри 
нет и следа буквализма. Он не показал, кто всадник, каково его имя и порода 
коня (и насколько это важно, раз уж евангелист счел нужным указать масть), 
как выглядят лук и венец, кто противник, где и когда состоялась битва и даже 
была ли она? Непонятно даже, победил ли всадник? Сказано, что он вышел «как 
победоносный», но не сказано, что победил.

Проигнорировав эти важные вопросы, Райри пишет совершенно о другом, 
чего нет в тексте книги Откровения. Он сообщает читателям, что всадник на бе-
лом коне — это либо человек греха, вождь коалиции народов Запада, возможно, 
в период «холодной вой ны», либо дух агрессии. Итак, вместо обещанного бук-
вального толкования текста Ч. Райри всего лишь привязал его к современным 
политическим событиям.

Напротив, классическое православное толкование св. Андрея Кесарийского 
гораздо ближе к букве текста. Под снятием первой печати он понимает «сонм 
апостолов, которые, направив против демонов, подобно луку, Евангельскую 
проповедь, привели ко Христу уязвленных спасительными стрелами и были 
увенчаны венцом нетления за то, что победили истиною князя тьмы и претер-
пели насильственную смерть за исповедание Владычнего имени ради второй 
победы» 2. В свою очередь, второй победой здесь называется добровольное му-
ченическое оставление тела. Как видно, св. Андрей ближе к буквальному тол-
кованию, чем баптист Ч. Райри.

Напомним, для диспенсационалистов буквальное толкование является 
способом утвердить иудейский характер тысячелетнего царства, в котором бу-
дут исполняться все обрядовые предписания Ветхого Завета 3. Однако именно 
храм, Иерусалим и жертвоприношения, по мнению амилленариста К. Венемы, 
являются тремя ключевыми проблемами буквального толкования библейских 
прототипов. Так, храм «был тенью реалии Господнего присутствия со Своим на-
родом. В соответствии с Новым Заветом, эта реалия теперь заключена в Самом 
Христе (Ин. 1:14, 2:19–22; Кол. 2:9) и в Церкви как месте Божьего присутствия 
Духом (Еф. 2:21–22; 1 Тим. 3:15; Евр. 3:6, 10:21; 1 Пет. 2:5)» 4. Отсюда для него 
Христос и Церковь воплощают символичное и образное значение храма, по-

1 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 560.
2 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 68.
3 См., напр.: Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию. СПб., 1994. С. 431; Зауэр Э. 

Бог, человечество и вечность. Всеобщая история спасения. Киев, 1991. С. 184–190.
4 Венема К. Оценка премилленаризма [Электронный ресурс] // URL: http://www.reformed.org.

ua/2/241/ (Дата обращения: 09.11.2022).
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тому что в вечности храма уже не будет, но Сам Господь будет обитать среди 
Своего народа на новых небесах и земле (Откр. 21:22). Значит, справедливо 
утверждает Венема, исполнение прототипа в искуплении делает невозможным 
дальнейшее буквальное существование прообраза. В свою очередь, ветхоза-
ветный Иерусалим символизирует правление Господа над Своим народом, это 
город Господнего Помазанника, место Его престола и благодатного правле-
ния. Но в Новом Завете речь идет уже не о земном, а о небесном Иерусалиме 
(Евр. 12:22–23, Откр. 21:1–3). Наконец, жертвы были символами и прообраза-
ми личности и деяний Иисуса Христа. Но теперь они не нужны и бессмысленны 
(ср. Евр. 8) 1.

Задолго до К. Венемы православные толкователи доказывали временный 
характер жертв, наряду с обрезанием, субботой и прочими обрядовыми ветхо-
заветными заповедями. Так, уже во II в. мч. Иустин Философ видит причину 
жертв в снисхождении Бога к идолопоклонству евреев и чтобы они «не зака-
лали своих детей в жертву демонам», «а не потому, чтобы они были нужны 
Ему» 2. Поэтому, утверждает он, согласно многочисленным пророчествам, эти 
жертвы должны были прекратиться с пришествием Сына Божия, Который дал 
не одним только евреям, а всему миру вечный закон и новый завет 3. Подобно 
и современник мч. Иустина св. Ириней Лионский отвергает мнение, что Бог 
умилостивляется жертвоприношениями, гораздо выше их считая послушание 
Богу (1 Цар. 15:22, Пс. 50:18–19), потому что жертвы и всесожжения «нисколь-
ко не помогают им к праведности», хотя и предвозвещают о Новом Завете 4. От-
сюда, согласно св. Иринею, Богу угодны жертвы духовные (смиренное сердце 
и послушание Богу) и церковные приношения, т. е. Евхаристия 5.

В Православии не возводится в принцип применение  какого-либо одного 
вида толкования, но решающим является церковное учение, определяющее 
правильное толкование того или иного текста (и, соответственно, какой ме-
тод должен применяться). По общему правилу в качестве основы используется 
историко- филологическое (буквальное) толкование, которое сочетает уясне-
ние буквального литературного смысла с учетом системы значений авторской 
лексики, выражений и синтаксических конструкций, а также исторического, 
культурного, политического и религиозного контекстов событий. Но, поми-
мо этого, широкое применение имеет символический метод, нередко прямо 
обусловленный текстом (например, символические действия, таинственные 
пророческие видения, использование автором метафор и гипербол, антро-
поморфизмов и антропофатизмов, а также в притчах Нового Завета). Кроме 
типологического метода 6, преимущественно характерного для книг Ветхого 
Завета, применение других небуквальных методов находит себе прочную опору 

1 Там же.
2 Диалог св. Иустина Философа с Трифоном иудеем, 22, 27 // Иустин Философ и мученик, 

св. Творения. Б.м., 1995. С. 166, 174.
3 Там же, 43. С. 199.
4 Ириней Лионский, св. Против ересей 3, 8, 2; 3, 23, 1 // Его же. Против ересей. Доказательство 

апостольской проповеди. СПб., 2010. С. 363–364.
5 Там же, 4, 17, 1–2. С. 368–369.
6 Герменевтика библейская // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 361–363.

Евгений Геннадьевич Веселов. Особенности толкования Священного Писания в современном...



18

Костромская духовная семинария  Ипатьевский вестник. № 1 (21), 2023

в тексте книги Откровения. В качестве важного ориентира можно привести 
экзегетический метод свт. Иоанна Златоуста: он стремился придерживаться 
буквально- исторического толкования Писания, однако полагал, что за бук-
вой следует проникать «в глубины смысла» Писания. Так, святитель считал, 
что некоторые библейские выражения следует понимать 1) буквально — т. е. 
так, как написано (например, о сотворении Богом неба и земли в Быт. 1:1); 
2) другие — духовно, «противоположным букве образом», (например, пророче-
ство Ис. 65:25 о том, что волк и ягненок будут пастись вместе; под животными 
здесь изображены нравы людей); 3) в некоторых одновременно можно видеть 
оба этих смысла, «осмысляя чувственное и извлекая духовное» (к примеру, 
в жертвоприношении Исаака в Быт. 22:12–13 и повелении Бога о пасхальном 
агнце в Исх. 12:3–13 содержатся вместе правда исторического повествования 
и указание на крестные страдания Христа) 1.

Действительно, в самом Священном Писании мы видим примеры типоло-
гического толкования. Так, ап. Павел в послании к Галатам напоминает извест-
ное историческое событие — рождение у Авраама двух сыновей, Измаила и Иса-
ака. Вместе с тем, он находит в этом иносказание (Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, 
Гал. 4:24), поскольку каждый из сыновей прообразует два завета — ветхий и но-
вый. Подобно и в другом месте Мелхиседек оказывается без отца, без матери, 
без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну 
Божию, пребывает священником навсегда (Евр. 7:3), так что Ему сам Левий, 
будучи родоначальником левитского священства, в лице своего прадеда дал 
десятину (Евр. 7:9).

Некоторые диспенсационалисты убеждены, что лишь несколько мест Вет-
хого Завета образуют поле для типологического толкования, но во всех иных 
случаях запрещено его толковать типологически 2. Однако на практике многие 
диспенсационалисты сами широко используют типологическое толкование, 
что подрывает значение принципа буквализма. Например, для У. Макдональ-
да именно прообразы Ветхого Завета являются весомым аргументом в пользу 
восхищения церкви 3.

В самой книге Откровения есть немало мест, когда ап. Иоанн Богослов 
иносказательно объясняет собственные видения. Так воды, на которых сидит 
великая блудница, — это люди и народы, и племена и языки (Откр. 17:1, 15). 
Золотые чаши, полные фимиама, обозначают молитвы святых (Откр. 5:8). Семь 
звезд и семь светильников символизируют ангелов семи церквей и сами семь 
церквей (Откр. 1:12–20). Ясно, что при буквальном толковании смысл этих 
пророчеств мог бы оказаться иным. Итак, эти примеры показывают, что про-
рочества не всегда можно толковать буквально. Как ветхозаветные, так и ново-

1 Иоанн Златоуст // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. С. 207.
2 Так, Ч. Райри к двум названным текстам добавляет также Мф. 2:15; 2:18; 2:23; 11:10; Деян. 2:17–

21; Рим. 9:24–26 (Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 130).
3 Макдональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 2000. С. 1210–

1211. В свою очередь, Ч. Райри готов забыть о приведенном выше «исчерпывающем» перечне 
мест с типологическим толкованием и вполне обоснованно находит, что в Евр. 9:12 «ветхоза-
ветная система жертвоприношения показана как прообраз искупительной жертвы Христа» 
(Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 344).
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заветные пророки нередко говорили и совершали то, что можно было понять 
правильно лишь в Духе и символически. Пророк Агав некогда связал себе руки 
Павловым поясом (Деян. 21:11), но разве очевидным стал из этого поступка 
арест апостола? Еще более непонятным было видение ап. Петром чистых 
и нечистых животных. Лишь Дух Божий дал ему правильное понимание этого 
(Деян. 10:19–20). Да и Сам Господь Иисус Христос многократно говорил приточ-
но, и лишь последующие события показывали смысл слов. Например, когда Он 
предлагает разрушить храм сей (Ин. 2:19), то не только иудеи, но даже ученики 
не понимают смысла Его слов. Лишь после Воскресения они смогли понять их 
правильно и через них уверовать (Ин. 2:22).

В некоторых случаях «буквальное» толкование диспенсационалистов 
противоречит даже здравому смыслу и параллельным местам. Так, смертель-
ная рана и исцеление одной из голов зверя (Откр. 13:3) толкуется баптиста-
ми как смерть и воскресение антихриста 1. Св. Андрей Кесарийский, однако, 
относит это место не к самому антихристу, а к одному из его князей. И далее 
поясняет, что этот князь, «умерщвленный посредством чарований антихри-
ста и ослепления людей, будет им ложно показан воскрешенным». Приводит 
он и иной вариант понимания: что римское царство, как бы погибавшее от раз-
деления, под единою властью антихриста восстанет снова сильным 2. Какое 
толкование ближе к тексту? Баптистская версия наделяет антихриста совер-
шенно недопустимой возможностью воскресить самого себя, делая его как бы 
равным Богу. Иногда это толкование смягчается — как исцеление антихриста 
сатаной от смертельной раны 3. Однако если рана исцелена, то как мы можем 
знать, что она была смертельной? Может быть, ее хотел показать смертельной 
сам антихрист, хотя в действительности это было не так?

Иногда, если  почему-то это им выгодно, диспенсационалисты отступают 
от принципа буквального толкования, даже если он совершенно очевидно 
вытекает из текста. Так, Вавилон в книге Откровения многократно назван го-
родом великим (Откр. 14:8, 16:19, 18:10, 18:21). Натуралистическое описание 
скорби купцов, которые продавали и покупали в этом городе многочисленные 
ценные изделия и предметы (товары золотые и серебряные, и камни драгоцен-
ные и жемчуг, и виссон и порфиру, и шелк и багряницу, и проч.), казалось бы, 
должно окончательно убедить читателя в том, что эта речь идет действительно 
о великом и могущественном городе. Однако для баптистов Вавилоном явля-
ется всемирная религиозная система 4, подобно тому, как для адвентистов это 
совокупность ложных религий 5, а для свидетелей Иеговы — мировая импе-
рия ложной религии 6. Напротив, православное толкование более буквально. 
Св. Андрей Кесарийский говорит, что это земное царство или город, который 

1 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 566.
2 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 139–140.
3 Толкование новозаветных посланий и книги Откровения / Гл. ред. П. Харчлаа. Б.м., б. г. С. 562
4 Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию. СПб., 1994. С. 391; Райри Ч. Основы бо-

гословия. М., 1997. С. 554.
5 Уайт Е. Великая борьба. Заокский, 2006. С. 336–337.
6 Как этот мир придет к концу // Сторожевая башня. 2012. 15 сентября. С. 4.
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будет господствовать над другими до прихода антихриста 1. Несколько ина-
че толкует это место прот. Г. Фаст: это великий город царства антихриста, 
средоточие богоборчества и нечестия 2. Последнее толкование опирается 
на Откр. 18:2, а также вполне отвечает описанию Откр. 17:18. Во всяком 
случае, оба православных автора (в отличие от баптистов) согласны с аутен-
тичным толкованием самого Писания, что апокалиптический Вавилон — это 
реальный земной город.

Можно привести еще один пример невыгодного диспенсационалистам 
буквального толкования. В Откр. 14:4 сказано, что новую песнь Агнцу на Си-
нае поют 144 000 девственников, не осквернившихся с женами. Казалось бы, 
очевидно, что здесь говорится о мужчинах- девственниках. Более того, ап. Ио-
анн особо упомянул о женщинах, с которыми не осквернились эти мужчины. 
Однако у баптистов нет института монашества, в среде их верующих девствен-
ность не считается значимой добродетелью. Поэтому восхвалять естественную 
девственность им неудобно. В итоге они избегают буквального толкования 
и  почему-то считают здесь девственниками иудеев, «не оскверненных нрав-
ственной нечистотой того времени» 3. Если вспомнить верования иудеев времен 
первого христианства и их роль в гонениях на Церковь, то такое толкование 
становится не только противоречащим тексту, но и антицерковным.

Нередко диспенсационалисты видят в Откр. 2–3 семь эпох развития Церк-
ви 4, хотя нет в тексте даже намека, что эти послания обозначают хроноло-
гические периоды, которые вдобавок последовательно сменяют друг друга, 
а не сосуществуют. Кроме этого, толкование семи церквей как периодов на-
талкивается на многочисленные исторические и богословские противоречия. 
Так, история не показывает, в чем проявилось оставление первой любви в пер-
вый («эфесский») период (Откр. 2:4) и как Господь в ответ сдвинул светиль-
ник (2:5). Во втором («смирнском») периоде можно было бы ожидать указания 
на гонения от язычников, вместо чего говорится о гонениях от ложных иудеев 
и диавола (2:9–10), что больше подходит ко временам антихриста. В третий 
(«пергамский») появляется фигура св. Антипы Пергамского, хотя с ним нельзя 
сопоставить  какое-то конкретное лицо (2:13). Неясно также, кто является по-
беждающим и какие это ранее не известные сокровенная манна, белый камень 
и новое имя (2:17). Напротив, не упоминается появление монашества, суще-
ственно изменившее духовную жизнь Церкви. В четвертый («фиатирский») 
период обещано, что Иезавель и любодействующие с нею будут повергнуты 
в великую скорбь (2:20–22), хотя папство ничуть не покаялось в своих грехах, 
т. е. можно было бы ожидать исполнения этого грозного пророчества. Кроме 
того, Иезавель ввела в свои грехи лишь немногих, тогда как все верные на запа-
де составляли из себя единую Церковь. Непонятно также, какие последние дела 
фиатирцев больше первых (2:19). Пятый («сардийский») период символизирует 

1 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 183.
2 Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 274.
3 Баракман Ф. Х. Практическая христианская теология. М., 2002. С. 763.
4 Библия в русском переводе с объяснительным вступлением к каждой книге Библии и при-

мечаниями Ч. И. Скоуфилда. Чикаго, 1990. С. 1473.
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собой только Реформацию, и в нем уже нет места для истинной Церкви — Пра-
вославной, да и Католическая церковь тоже не упомянута, хотя именно в них 
пребывало подавляющее число верующих. Отсутствие упреков от Спасителя 
в шестой период («филадельфийский») решительно противоречит реальной 
картине дробления протестантских сект и их взаимных претензий друг к другу. 
Подобные несоответствия, которые можно продолжить 1, полностью разрушают 
ложную хронологическую аллегорию семи церквей Апокалипсиса. Вместе с тем, 
Ч. Скоуфилд и его единомышленники настаивают на совместном течении сразу 
двух периодов — «филадельфийского» и «лаодикийского» 2, хотя это разрушает 
всю стройную картину семи эпох.

В свою очередь, православное толкование видит в этих семи малоазийских 
церквях «первообраз жизни и быта Христианской Церкви… до конца ее земного 
существования. Нет ни одного смешанного, или доброго, или худого состоя-
ния, на которые бы эти послания не содержали образца или приличного к тому 
спасительного учения» 3. Иными словами, послания семи церквам раскрывают 
типичные духовные состояния, для которых предлагаются соответствующие 
пути исправления и улучшения. В свою очередь, св. Андрей Кесарийский толку-
ет 2–3 главы книги Откровения как семь посланий конкретным историческим 
церквям 4.

Итак, мы видим, что диспенсационализм в своих экзегетических методах 
внутренне противоречив, и нередко православные более буквально толкуют 
Писание, чем диспенсационалисты.

Словом, если даже в посланиях ап. Павла было нечто неудобовразумитель-
ное, что можно толковать извращенно (2 Пет. 3:16), то что же можно сказать 
о пророческой книге? Ап. Петр предупреждает нас, что никакого пророчества 
в Писании нельзя разрешить самому собою (2 Пет. 1:20). Буквальное толкова-
ние в известном смысле — это рабское следование тексту, нежелание отходить 
от буквы. Для христиан настойчивое стремление только к буквализму нехарак-
терно, потому что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит (2 Кор. 3:6). 
Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15).

Поэтому церковное правило и требует при экзегезе творчески следовать 
святым отцам, которые толковали Писание Тем же Духом, Который создал 
Биб лию. Руководящим принципом на этом пути должно быть неизменное цер-
ковное учение, которое свидетельствует о Евхаристии как о жертве; противо-
поставляет храм Тела Христова Иерусалимскому храму; обещает в вечности 
не прообразы и тени субботы и жертв подзаконного храма, но полноту истины 

1 См. также: Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 65–68.
2 Библия в русском переводе с объяснительным вступлением к каждой книге Библии и при-

мечаниями Ч. И. Скоуфилда. Чикаго, 1990. С. 1473.
3 Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса с библиогра-

фическим указателем / Сост. М. Барсов. М., 2006. С. 48.
4 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 30–54.
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в живом присутствии Самого Бога 1. Наконец, это учение уже сейчас предлагает 
нам путь к полноте богообщения, внутренне удостоверяющий верных в истин-
ности веры Церкви.
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Б
ОГОСЛОВИЕ в России, как наука, имеет уникальный исторический харак-
тер пути своего развития, что обусловлено множеством разнообразных 

как социально- экономических, так и политических факторов. Точкой за-
рождения богословской мысли является Крещение Руси. В первоначальный 
период истории Русской Церкви, корпус богословской литературы составляли, 
преимущественно, переводные сочинения восточных христианских авторов. 
В дальнейшем, с сер. XII в., появляются отечественные сочинения апологети-
ческого и нравственного характера, что было обусловлено активной антила-
тинской и антиязыческой полемикой. Отдельные произведения посвящались 
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определённым теологическим аспектам, однако 
выраженный догматический характер, бого-
словская литература стала приобретать лишь 
после начала автокефального существования 
Русской Церкви в 1448 г.

Однако, было бы весьма опрометчиво ут-
верждать, что в России богословие не имело 
должного развития. После октябрьского пере-
ворота 1917 г. в связи с неблагоприятной об-
становкой для бытия Церкви в СССР, обуслов-
ленной антирелигиозной политикой новых 
властей, инициировавших масштабные гоне-
ния на Русскую Церковь, вектор теологическо-
го развития был перенесён в Русское церков-
ное зарубежье. В то же самое время, несмотря 
на неоднократно предпринимавшиеся попытки 
ликвидации Русской Церкви как общественного 
института, в СССР была сохранена богословская 

традиция, а в послевоенные годы, началось постепенное развитие в рамках 
межконфессиональной деятельности в формате диалога с представителями 
западных инославных исповеданий. Активное участие в деле восстановления 
богословской мысли в России принимал видный иерарх архиеп. Михаил (Му-
дьюгин), который придал русской богословской мысли качественно иное на-
правление деятельности.

В связи с последним, актуальность исходит из того факта, что архиеп. 
Михаил в ходе своей теологической и литературной деятельности отказался 
от теологического импорта, привнесённого духом развития XVIII–XIX вв. 
в результате тесного взаимодействия с представителями западного инослав-
ного духовенства и интеллигенции, и сосредоточил своё внимание на раз-
витие отечественных подходов в указанной области. А потому, литературное 
наследие данного иерарха и публициста представляет собой исключитель-
ный интерес.

Целью написания данной статьи является попытка анализа богословских 
трудов архиеп. Михаила (Мудьюгина). Собственно, указанная цель проистека-
ет из того факта, что литературно- богословское наследие указанного иерарха 
является малоисследованной областью.

Предваряя непосредственное обозрение обширного теологического ма-
териала, следует указать основные вехи жизни выдающегося иерарха Русской 
Православной Церкви.

Архиеп. Михаил (в миру — Михаил Николаевич Мудьюгин), родился 
в Санкт- П етербурге 30 апреля (12 мая по новому стилю) 1912 г. в семье стат-
ского советника, Николая Алексеевича и Веры Николаевны Мудьюгиных. Отец 
вел трудовую деятельность в Экспедиции по заготовлению государственных 
бумаг, мать занималась воспитанием детей. Помимо Михаила в семье было 
ещё два сына: Владимир, который изучал инженерию и музыку, и Юрий — на-

Фото 1. Архиепископ Михаил 
(Мудьюгин)
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чавший освоение программы актерского мастерства, однако, впоследствии, 
резко поменял свой карьерный путь — стал юристом- криминалистом.

Начальное образование получил дома под непосредственным руковод-
ством бабушки и своего старшего брата Владимира. С 1924 по 1929 гг. — полу-
чал общее образование в 106-м лицее г. Ленинграда. В 1930–1933-х гг. — в Ин-
ституте иностранных языков Ленинградского университета. В это же время, 
29 января 1930 г. последовал первый арест Михаила Мудьюгина, бывшего 
членом молодёжного кружка по изучения Евангелия, организованного люте-
ранским пастором д-ром Куртом Муссом. Заключение длилось до осени 1930 г., 
когда 21 сентября будущий архиепископ был освобождён. Вторичный арест 
последовал в январе 1935 г., после кратковременного лишения свободы, семье 
Мудьюгиных было вынесено предписание покинуть Ленинград в течение 3-х 
суток, причиной было отсутствие регистрации.

В 1946 г. получил второе высшее образование — окончил энергетический 
факультет заочного института металлургии. В октябре 1953 г., Михаил Нико-
лаевич окончил аспирантуру при Институте Котлотурбина. Процесс обучения 
происходил параллельно с трудовой деятельностью различного характера: 
как в Ленинградской области 1, так и за её пределами 2. С 1959 по 1964 г. по-
следовало обучение на заочном секторе Ленинградских духовной семинарии 
и академии. В 1972 г. после успешной защиты магистерской диссертации, 
еп. Михаилу (Мудьюгину) была присвоена категория магистра богословия.

Начало непосредственной церковно- преподавательской деятельности ар-
хиепископа датируется 1958 г., когда после увольнения из Горного института, 
21 сентября преосвященным Гавриилом (Огородниковым), еп. Вологодским 
и Череповецким, Михаил Николаевич Мудьюгин был хиротонисан до диа-
коны, а уже через неделю последовало рукоположение в иереи с зачислени-
ем в клир кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Волог-
ды. После смерти супруги — Дагмары Александровны Мудьюгиной в 1963 г. 
через 3 года — 4 ноября 1966 г. последовала епископская хиротония, Таинство 
было совершено преосвященным Никодимом (Ротовым), митр. Ленинградским 
и Новгородским с сонмом архиереев в кафедральном Свято- Троицком соборе 
Александро- Невской лавры с последующим назначением в Тихвин. После от-
странения от должности ректора Ленинградских духовных школ в 1968 г. пере-
ведён на Астраханскую кафедру. В 1977 г. по благословению патр. Алексия I 
еп. Михаил (Мудьюгин) был удостоен сана архиепископа. В 1979 г. последовал 
перевод на Вологодскую и Великоустюжскую кафедру.

Отправной точкой педагогической деятельности архиеп. Михаила (Му-
дьюгина) стал 1933 г., когда после окончания Института иностранных языков, 
он вместе со своей супругой Дагмарой Александровной, в силу объективных 
обстоятельств — предписания властей покинуть Ленинград из-за отсутствия 

1 Костромин К., прот. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000): музыкант, полиглот, ин-
женер и богослов. СПб., 2015. С. 36.

2 Августин (Никитин), архим. Крутой маршрут архиепископа // НГ-Религии. 2.03.2005. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://religion.ng.ru/people» 2005–03–02/4_ route.html (Дата обра-
щения: 17.08.2022)
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регистрации, перебрался в пос. Верхняя Губаха на Урале, где по причине де-
фицита кадров стал преподавать немецкий язык 1, а также математику, химию 
и биологию. Затем, в 1947 г. последовало возвращение в Ленинград, где на-
чалась трудовая деятельность на 7-м ЛГЭС старшим инженером в отделе ка-
питального строительства, а в период с 25 июня 1948 г. по 5 ноября 1954 г. — 
в качестве младшего научного сотрудника и старшего инженера в Центральном 
котельно- турбинном научно- исследовательском институте им. И. И. Ползунова. 
После ухода с прежней должности, в 1954 г. он начал трудиться в качестве пре-
подавателя теплотехники в Ленинградском горном институте (в 1956 г. было 
присвоено звание доцента).

Преподавание в Ленинградских духовных школах началось в 1964 г., когда 
будучи ещё студентом он замещал прот. Ливерия Воронова на должности пре-
подавателя латинского языка 2. Затем, уже будучи священником, вел занятия 
по древним языкам и основному богословию. В 1965–1966 гг. — прот. Михаил 
Мудьюгин становится деканом факультета африканской молодёжи.

Начиная с 1967 г., с освобождением от обязанностей декана начинается ак-
тивная внешнецерковная деятельность, еп. Михаила (Мудьюгина), прежде все-
го в различных конференциях и встречах с непосредственным участием в них 
представителей западных христианских исповеданий. Так, в феврале 1967 г. 
он вошёл в состав делегации, отправленной для участия в работе конференции 
«Арнольдсхайн III», посвящённой межцерковному и богословскому диалогу 
между Православной Церковью и лютеранами, проходившей в Оденвальде (Гер-
мания). А с 17 по 23 марта 1968 г. по распоряжению митр. Никодима еп. Миха-
ил и прот. Иоанн Белевцев отправились в Загорск, для участия в конференции 
«Церковь и общество» в составе Комиссии по вере и церковной организации 
Всемирного совета церквей 3.

Кроме внешней церковной деятельности, архиеп. Михаил принимал ак-
тивнейшее участие во внутренней жизни Русской Православной Церкви. На-
пример, он вместе с рядом других иерархов был противником ратификации 
постановления Архиерейского Собора 1961 г. о передаче управления прихо-
дами, их финансовыми и имущественными делами новоизобретённым орга-
нам — «двадцаткам».

После назначения в Вологду, архиеп. Михаил начал живую деятельность 
по восстановлению церковной жизни в Северной Фиваиде. При его актив-
ном участии открывались новые приходы, а в 1990 г. — возобновлён Спасо- 
Прилуцкий Димитриев мужской монастырь и открыто Вологодское православ-
ное духовное училище. Одним из примечательных событий пребывания архиеп. 
Михаила на Вологодской кафедре является возвращение мощей прп. Феодосия 

1 Августин (Никитин), архим. Крутой маршрут архиепископа // НГ-Религии. 2.03.2005. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://religion.ng.ru/people»2005–03–02/4_ route.html (Дата обраще-
ния: 17.08.2022).

2 Палюлин Е., прот. Архиепископ Михаил (Мудьюгин), Вологодский и Великоустюжский // 
Православный летописец Санкт- Петербурга. 2011. № 44. С. 37.

3 Силуан (Никитин), иером. Предыстория богословских собеседований между представителя-
ми Русской Православной Церкви и Евангелическо- лютеранской Церкви Финляндии «Синап-
пи» // Христианское чтение. 2017. № 6. С. 163.
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Тотемского 29 апреля 1988 г. Помимо этого, началось открытие новых приходов 
в Вологде, Тотьме, Никольске, Ферапонтове, Минькове (Бабушкинский р-н, 
Вологодской обл.). Были канонизированы некоторые Вологодские святые, на-
пример прав. Николай (Рынин), количество существующих храмов увеличилось 
с 17 до 40, а количество духовенства почти в два раза (в начале деятельности 
в качестве правящего архиерея — 27 священников и 4 диакона).

В 1993 г. решением Священного Синода было на основании поданного про-
шения, архиеп. Михаил (Мудьюгин) был отправлен на покой. Местопребыва-
нием владыки стал Санкт- Петербург, где он продолжал преподавать и служить 
в академическом храме. Периодически он посещает Вологду, Великий Новго-
род и Старую Руссу. Выдающийся иерарх, богослов и публицист архиеп. Ми-
хаил (Мудьюгин) мирно отошёл ко Господу 28 февраля 2000 г. и был погребён 
на кладбище Александро- Невской лавры в Санкт- Петербурге.

*   *   *
Как было указано выше, архиеп. Михаил (Мудьюгин) был не только вы-

дающимся иерархом и педагогом, но также талантливым богословом и публи-
цистом. Его обширное литературное наследие представляет собой уникальное 
явление для прошедшей эпохи, в силу того факта, что в условиях продолжаю-
щейся агрессивной антирелигиозной кампании со стороны советского государ-
ства, это был едва ли не единственный церковный деятель продолжавший дело 
христианской публицистики.

Основу или базис всего богословского наследия владыки составляет 
труд «Православное учение о личном спасении. Спасение как цель и как сос-

Фото 2. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) с первым курсом Санкт-
Петербургской духовной академии. Будущий ректор КоДС священник 

Георгий Андрианов — второй слева, 1996 год. 
Фото из личного архива ректора КоДС
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тояние», который является магистерской работой, т. е. полновесным научно- 
богословским исследованием. Данная диссертация была защищена архиеп. Ми-
хаилом в 1972 г. Стоит пояснить, что степень магистра в то время была почти 
идентична степени доктора богословия, а потому давалась достаточно редко. 
Успешная защита диссертации на соискание степени магистра богословия сви-
детельствует о высоком уровне эрудиции автора.

Стоит отметить, что указанное исследование представляет собой уни-
кальное явление, поскольку в известном смысле, отходит от классического 
понимания работ подобного рода. Так, повествование ведётся от 1 лица ед.ч., 
синтаксические конструкции имеют упрощённый вид, приводится богатый 
культурологический, этнографический, педагогический и филологический ма-
териал, сведения из различных отраслей научного знания, таких как психоло-
гия, история, языкознание и т. д.

Основную канву труда составляет раскрытие понятия «спасение» (σοτηρία) 
как явления и жизненного процесса, который протекает внутри человека. Ос-
новная черта — отход от схоластичности, т. е. от энциклопедического изложе-
ния и механического разбора проблемы. Труд состоит из нескольких частей, 
имеющих между собой стройную логическую связь.

В первом разделе книги архиеп. Михаил объясняет «Понятие о спасении». 
Автор внимательно изучает семантику, многозначность слова «спасение», 
и конкретное значение, важное для всех людей.

Фото 3. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в день 85-летия на уроке со вторым курсом 
Санкт-Петербургской духовной академии. Будущий ректор КоДС священник Георгий 

Андрианов — первый справа в верхнем ряду, 1997 год. 
Фото из личного архива ректора КоДС
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Второй раздел книги имеет название «Спасение как цель» и состоит из 4-х 
глав, в которых последовательно раскрываются: негативное понятие «страх 
Божьего наказания»; положительное — «надежда на Божье возмездие» в ка-
честве стимулов для выработки морального поведения и духовного развития 
христианина в целях достижения состояния обожения. Однако, необходимость 
выстраивания христианской жизни в соответствие с указанными установками 
не является основой спасения в подлинном смысле слова, поскольку единствен-
ным Источником спасения является Сам Бог как Высшее Благо. Следовательно, 
базисом спасения от разрушительных последствий искажения грехом человече-
ской природы, является непоколебимая вера в Господа Иисуса Христа, которая 
вместе с надеждой и доброй волей или желанием самого человека, в конечном 
итоге приведёт к соединению с Богом. На основании указанных рассуждений, 
весь процесс спасения сводится к взаимодействию компонентов триады — Сло-
во, которое имеет силу просвещать; людей, воспринимающих Благодать; и веру, 
которая есть двигатель человеческого существа к Своему Творцу как Подателю 
жизни. В то же самое время Творец как Высшее Благо имеет постоянную надеж-
ду на спасение мира. Из чего явствует что, спасение есть не просто акт во вре-
мени, но и принцип бытия, доступный каждому желающему обрести Бога 1.

Ещё одним немаловажным моментом является наличие понятия «субъек-
тивная сотериология», поясняя которое архиеп. Михаил вводит в местоимение 
3 лица ед. ч., с той целью, чтобы обособить человека от Бога в отношении при-
роды, но не лишить его возможности соединиться со своим Создателем в бу-
дущем 2.

Третий раздел книги «Спасение как Царство». В 4-х главах этого разде-
ла архиеп. Михаил постепенно раскрывает концепцию святости, утверждая, 
что она может быть достигнута в рамках земной жизни. Более того, в тексте 
содержится утверждение декларативной формы — святость есть нормальное 
состояние христианина.

В целом, весь фокус внимания в данном труде нацелен на раскрытие поня-
тия «спасение» в рамках целостного подхода, учитывающего анализ деятельно-
сти, как Бога, так и человека в деле спасения, т. е. их синергию. Однако, ни при 
каких условиях спасение немыслимо вне Христа: «Благодать не есть нечто, 
без чего можно обойтись; Она необходима для спасения. Это прежде всего от-
носится к объективной благодати спасения, совершенного Иисусом Христом. 
Указание на Иисуса Христа, как на единственный путь и возможность спасения, 
изобилует на страницах Нового Завета. Так, Ангел еще до рождения Христа 
возвестил Иосифу, что «Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1: 21). Сам 
Спаситель категорически заявлял о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит у Отцу как только через Меня» (Ин. 14: 6)» 3. Резюмируя, следует от-
метить качественно иной подход к объяснению характера цели всей христиан-

1 См.: Шкаровский М. В. Санкт- Петербургские Духовные школы в XX–XXI вв.: Т. 1. СПб.: Изд-во 
СПбПДА, 2015. С. 95.

2 См.: Михаил (Мудьюгин) архиеп. Православного учения о личном спасении: Спасение 
как цель и как состояние. СПб.: Сатис, 2010. С. 111.

3 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как про-
цесс. СПб.: «Сатисъ», 2012. С. 76.
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ской веры, а именно — целостный и многогранный подход с позиции не только 
богословия, но и христианской философии, отсутствие намёков на сциентизм 
исследования, что в некотором роде, является новаторством в сфере теологии, 
по сравнению с предыдущими столетиями христианской мысли. А потому, дан-
ное произведение представляет собой сферу не только и не столько догматиче-
скую, а христианское богословие в целом.

Другим полновесным трудом именно догматического характера являет-
ся «Введение в основное богословие». Данная книга была написана архиеп. 
Михаилом для студентов Ленинградских духовных школ, но в общем плане, 
она представляет собой пособие для подготовки будущих пастырей. Стили-
стика труда, его структура и синтаксис, во многом походят на характеристики 
«Православного учения о личном спасении». Повествование носит дедуктив-
ный характер, помогающий выстроить мысль, так, чтобы привести её в вид 
последующих друг за другом суждений, т. е. цепь, где каждый элемент имел бы 
причинно- следственную связь с прочими. Кроме всего прочего, данное по-
собие нацелено на стимуляцию повышения как обще-культурного, так и бо-
гословского уровня обучающихся: «Анализируя содержание наименования 
нашей дисциплины, мы видели, что она изучает прежде всего истины, явля-
ющиеся основой и объектом религиозного переживания. Так, рассмотрение 
сущности религии немыслимо без применения психологического анализа, 
а ее происхождения — без привлечения обширного исторического матери-
ала; проблемы богопознания требуют синтеза данных религиозного опыта 
(эмпирики), обобщаемого и дедуктируемого в направлении, указываемом 
Откровением» 1.

Помимо догматики, архиеп. Михаил уделял большое внимание и сакрамен-
тологии. Так, у него имеется ряд трудов, в которых подробно рассматривается 
богословие Святой Евхаристии: «Евхаристия и единение христиан», «Евхаристия 
как Новозаветное приношение», «Евхаристия по учению Православной Церкви» 
(доклад на Втором Православно- Реформатском собеседовании в Ленинграде 
в октябре 1976 г.), «Евхаристия и священство», «Евхаристия по учению Право-
славной Церкви». По своей сути, данные работы представляют собой доклады 
с тех межхристианских встреч, в которых он участвовал на протяжении мно-
гих лет 2. Основная тема всех указанных трудов и публикаций одна — отноше-
ние христианина к этому величайшему Таинству и его место в жизни Церкви. 
Вместе с тем, владыка отвергает крайности, которые, по его мнению, могут 
привести к неадекватному восприятию Евхаристии, т. е. магизму и патологи-
ческому мистицизму. Так он, подвергал критике концепцию Евхаристической 
экклезиологии, говоря, что само понятие Церкви намного шире и глубже по-
нятия Евхаристии. Данный тезис он подтверждал тем фактом, что присутствие 
Церкви, а точнее Благодати Божией, бывает не только в Евхаристии, но также 

1 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Введение в основное богословие [Электронный ресурс]. — URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Mudyugin/vvedenie-v-osnovnoe- bogoslovie/#0_4 (Дата об-
ращения 20.08.2022).

2 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Евхаристия и священство // Богословские труды. 1980. № 21. 
С. 103.
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и в других Таинствах, которые также содействуют спасению человека 1. То есть, 
церковная полнота Благодати не исчерпывается только одной лишь Литурги-
ей, но присутствует также и в других священнодействиях, при этом следует по-
нимать, что в данном случае колоссальная роль Святой Евхаристии ни в коем 
случае не умаляется, но лишь делается акцент на правильном или адекватном 
религиозном восприятии Таинства (λογίτιμολατρία).

Именно на такого рода подходах, т. е. на обосновании и адекватной аргу-
ментации строятся труды и по сравнительному богословию. Как правило, их 
основной формой также являются доклады, сделанные в ходе совместных за-
седаний или конференций с представителями духовенства и теологов западных 
христианских исповеданий. Так, в журнале «Богословские труды» за 1973 г. был 
опубликован обширный ряд докладов, тезисов, текстов речей участников бого-
словской межхристианской конференции «Арнольдсхайн — IV», состоявшейся 
в 1969 г. в Германии. Одной из тем на данной конференции стал анализ 3-й 
главы Евангелия от Иоанна, а также 6-й главы послания Апостола Павла к Рим-
лянам. Архиеп. Михаил (Мудьюгин) выступил с речью, в которой максимально 
скрупулёзно была обрисована вся экзегетическая проблема и пути её решения. 
В своем докладе он подчеркнул, что Евангелие от Иоанна, а в особенности тре-
тья глава, является источником основных догматов и вероучительных положе-
ний христианской веры, а равно и основной направленности веры — метамор-
фозы человеческого существа через духовное обновление: «…истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия 
<…> если кто не родится от воды и Духа, не может вой ти в Царствие Божие» 
(Ин. 3: 3;5). Владыкой сделан акцент на ту традицию, которая рассматривает 
Крещение не только как обязательное условие для спасения души, но и как на-
чала новой жизни, качественно иной по отношению к общепринятым моделям 
миросозерцания 2.

В 1981 г. в рамках подготовки к очередной лютеранско- православной 
встречи в рамках межхристианского диалога, архиеп. Михаилом была написана 
статья, в которой затрагивается тема нравственного идеала или подражания 
Христу в своей жизни. Впоследствии, на основе статьи был подготовлен ори-
гинальный доклад, формат которого был максимально приближен владыкой 
к форме проповеди. Когда архиеп. Михаил выступал, то им было приведено 
чрезвычайно обильное количество цитат из Священного Писания, а также 
святоотеческих памятников литературы. При этом акцент был смещён с соб-
ственно типологической, на нравственную сферу в рамках затрагиваемой про-
блемы 3.

В 1982 г. состоялась конференция на встрече профессорско- преподава-
тельского корпуса МДА с делегацией Совета Евангельской церкви в Германии, 

1 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Евхаристия по учению Православной Церкви // Богословские 
труды. 1980. № 21. С. 71.

2 Михаил (Мудьюгин), еп. Комментарии к 3-й главе Евангелия от Иоанна // Богословские тру-
ды. 1973. № 10. С. 102.

3 См.: Михаил (Мудьюгин), еп. Евхаристия как новозаветное приношение // Богословские тру-
ды. 1973. № 11. С. 164.
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архиеп. Михаилом был сделан доклад на тему понятия веры в богословии св. ап. 
Павла. Автор указал на то, что в Послании к Евреям содержится двоякое опре-
деление веры. В первом случае, она есть состояние человеческого духа, во вто-
ром — выражение стремления к объекту ориентированной любви. Следова-
тельно, одно из них, в сущности, отражает собственно веру в бытие Божие, т. е. 
признание факта наличия, а другое — эсхатологическое ожидание Спасителя, 
как завершающего аккорда всей человеческой истории и последующего воз-
даяния во время Его Второго Пришествия Спасителя (парусия). Оба вектора 
одного понятию идут параллельно и соединяясь, способствуют достижению 
состояния оправдания и спасения 1.

Ещё одной доминантой в ходе межконфессиональных встреч был тема 
мира. Реакция на её отражение со стороны архиеп. Михаила имеется во мно-
гих докладах. Например, опубликованные в Журнале Московской Патриархии 
материалы V-ой Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей в Найроби, 
Пятого богословского собеседования представителей Русской Православной 
Церкви и Евангелическо- Лютеранской Церкви Финляндии и т. д.

Другим направлением внешнецерковной деятельности была полемика 
с представителями западных христианских исповеданий по ряду догматических 
и нравственных вопросов. Осуществлением встреч подобного рода, была яркая 
дискуссия с католическим теологом доктором Гансом Кюнгом, профессором Тю-
бингенского университета. Основной темой для обсуждения явились масштаб-
ные реформы, инициированные в ходе эпохального события — II Ватиканского 
собора 1962–1965 гг. Основной вопрос, в рамках которого происходила дискус-
сия сводился к осмыслению понятия священства. Архиеп. Михаил, полемизируя 
с Г. Кюнгом, создателем концепции «нового богословия священства», и рассуж-
дая об одном из основных свой ств Церкви — непогрешимости, указывает на то, 
что вся разница сводится лишь к определению границ, в рамках которых она 
может быть выражена. В Православии носителями непогрешимости являются 
Вселенские Соборы. В римо-католицизме после I Ватиканского собора, догма-
том непогрешимости вводится новая инстанция в лице римского понтифика 2, 
что в сущности, противоречит всему многовековому опыту Церкви как кон-
гломерации людей, объединённых одной верой в универсального Искупите-
ля. Кюнг в свою очередь апеллировал к неотделимости харизмы и священства 
в первых христианских общинах. Архиеп. Михаил, в свою очередь, указывал 
на то, что как Христос, так и апостолы никогда не отрицали иерархическое 
устроение Церкви, которое шло параллельно с харизматическим устроением 3.

Помимо докладов и речей имеется несколько полноценных исследователь-
ских работ по истории западных христианских исповеданий и сравнительно-
му богословию. Наиболее яркая из них — «Реформация ХVI в. как церковно- 
историческое явление».

1 См.: Михаил (Мудьюгин), архиеп. Вера в богословии святого апостола Павла // Журнал Мо-
сковской Патриархии. 1982. № 12. С. 125.

2 Мудьюгин М., свящ. Состояние Римско- Католической экклезиологии к началу Второго Вати-
канского Собора: курсовое сочинение. Ленинград, 1964. . 121.

3 Там же. С. 123.
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Что же касается экзегезы Священного Писания, то в данной сфере архиеп. 
Михаил скорее популяризировал или комментировал труды предшественников, 
однако в присущей ему манере. При этом, на содержание выпускающихся ста-
тей накладывался характерный отпечаток эпохи тотального идеологического 
давления со стороны партийного аппарата СССР — акцент на миротворчество, 
как основное направление государственной политики.

Примером такого рода, является вышедшая в 1962 г. статья, которая 
по своей сути была рецензией, а не исследованием по библеистике, на книгу 
прот. Льва Липеровского «Чудеса и притчи Христовы», то есть имевшая пре-
имущественно описательно- аналитический характер. Автор, в целом, даёт вы-
сокую оценку книге, и отмечает, что она служит прекрасным пособием для оз-
накомления с библеистикой лиц, впервые начинающим ознакомление и работу 
со священными текстами. Вместе с тем, в то же самое время приводится ряд 
замечаний методологического характера: касательно избыточного использо-
вания приёма параллелизма, сегментирования информации при рассмотрении 
притчи о талантах в Евангелиях от Матфея и Луки 1.

В общих чертах, подобная публицистика имеет ряд характерных черт: 
тема миротворчества, акцент на морально- этическую и нравственно- 
психологическую стороны рассматриваемых явлений.

Рассматривая литературно- публицистическую деятельность архиеп. Ми-
хаила (Мудьюгина) стоит обратить внимание на универсальность всего твор-
чества этого иерарха. В силу многогранного развития своей личности, вла-
дыка проявляет себя и как специалист в области догматики, сравнительного 
богословия, экзегетики, и в то же время в сфере языкознания, культурологии, 
этнографии, педагогики и психологии. Так, имеются работы в области патро-
логии — «Истина Креста и Воскресения и ее отражение в творениях св. Афана-
сия Александрийского», экзегетики — «Комментарии к 3-ей главе Евангелия 
от Иоанна», пастырскому богословию — «Апостоличность Церкви, священство 
и пастырское служение в свете Божественного откровения» (доклад прочи-
тан в Германии). Имеется большое количество проповедей, наиболее яркие 
из которых: проповедь в Неделю о мытаре и фарисее (1966 г.), «На Собор Ар-
хистратига Михаила и прочих Небесных сил Бесплотных» (1977 г.), «В день 
Покрова Пресвятой Богородицы» (1978 г.), «В неделю 23-ю по Пятидесятнице» 
(1979 г.).

Кроме того, архиеп. Михаил (Мудьюгин) — замечательный педагог и кате-
хизатор. Его стиль имеет неподражаемый характер, сочетающий в себе велико-
лепный стиль повествования, педагогическое влияние и пастырскую заботу. 
Так, например, в статье, под названием «Сущность духовной жизни», владыка 
говорит о любви следующие слова: «Когда говорят о любви, обычно имеют 
в виду межчеловеческие отношения. Именно их имел в виду и Христос, когда 
говорил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13: 35), но как на самое великое, самое спасительное и са-

1 Мудьюгин М., свящ. Протоиерей Лев Липеровский. Чудеса и притчи Христовы. Издание За-
падноевропейского Экзархата Московской Патриархии. Париж, 1962 // Журнал Московской 
Патриархии. 1962. № 9. С. 79–80.
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мое счастливое переживание и состояние души Христос указывал на любовь 
к Богу: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим» (Мф. 22: 37). Именно этой, известной уже через Мо-
исея (Втор. 11: 5) заповеди Христос придал новое, полное, всеобъемлющее 
звучание, доминирующее над всем многообразием человеческих побуждений, 
устремлений и действий. Основанием и побуждением любви к Богу как к ис-
точнику добра и правды является Его любовь к людям, открывшаяся в приходе 
в мир Сына Божия Иисуса Христа: «Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас» (1 Ин. 4: 19). И доказывать, что любовь, составляющая сущ-
ность христианской веры, является высшим благом, так же излишне, как до-
казывать, что солнце дает свет и тепло, что цветок красив, что радость лучше, 
чем горе» 1.

*   *   *
Таким образом, творчество архиеп. Михаила (Мудьюгина) представля-

ет собой исключительное, с точки зрения уникальности, явление. Мы имеем 
дело не со схоластической компилятивностью некоторых доктринальных ис-
тин, а с желанием нести людям живое слово, которое бы отвечало запросам 
современников. Прежде всего, здесь имеется ввиду способность разговаривать 
с читателями в рамках понятийного аппарата настоящего времени, а не с по-
мощью устоявшихся в церковной среде клише. Такое стало возможным благо-
даря неповторимому сочетанию высокой эрудиции, интеллигенции и простоты. 
Труды архиеп. Михаила имеют в связи с последним непреходящую ценность, 
поскольку отвечали запросам той временной эпохи в которую жил и трудился 
этот замечательный иерарх.

Основными чертами творчества архиеп. Михаила (Мудьюгина) являются:
— обширный фактологический материал, который позволяет читателю 

обратиться к первоисточникам мыслей и суждений автора. Сюда входят све-
дения из различных областей: лингвистика, этнография, история, психология, 
педагогика, философия и естествознание;

— доступность, выражающаяся в лёгкой необременительной подаче ин-
формации посредством несложных синтаксических конструкций и исполь-
зовании ресурсов общеизвестного лексикона, а не узкоспециализированной 
терминологии. Диалог как форма повествования, что позволяет читателю само-
стоятельно сделать необходимые выводы из прочитанного текста;

— эстетичность, которая преследует целью заинтересовать читателя по-
средством различных литературных приёмов и форм: эпитетов, сравнений, 
аллегорий, перифразов, риторических вопросов и восклицаний. Отсутствием 
вульгаризмов и тавтологии, научной сухости излагаемого материала;

— ирония, которая уместно и органично вписывается в общую канву по-
вествования. Так, в труде «Введение в основное богословие» в I главе «Сущность 
религии» приводится опровержение широко известного материалистической 

1 Михаил (Мудьюгин), архиеп. // Сущность духовной жизни [Электронный ресурс]. — URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Mudyugin/sushhnost- duhovnoj-zhizni/ (Дата обращения 
20.08.2022).
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формулировки данного термина, в следующих словах: «“Религия — опиум 
для народа”. Этим образным определением хотят сказать, что религия пре-
подносится народу  кем-то, кому это выгодно, как средство его одурманивания 
(Betаubungsmittel), т. е. погружения в состояние, сопровождаемое приятны-
ми, но иллюзорными, не имеющими реальных оснований и притом вредными 
переживаниями. Определение ложно, а примененный в нем образ неудачен 
по ряду причин: опиум — природный продукт, и его упоминание в определении 
само по себе опровергает цели упоминания: если религию сравнивать с при-
родным продуктом, значит, она не изобретена как нечто искусственное, чуждое 
человеческой природе, а свободно произрастает в душе человека и в обществе 
как нечто им присущее» 1;

— апологетичность, при всём многообразии своей деятельности неиз-
менным качеством всех без исключения произведений архиеп. Михаил полагал 
именно этот вектор. Как было указано прежде, в примере с иронией, приём 
такого род был уместен в силу актуальной проблемы агрессивного идеологи-
ческого давления на мировоззрение человека в советском государстве. То есть, 
у него имеется апологетическая предпосылка в контексте реалий указанного 
исторического периода;

— уместность, наличие которой является показателем незаурядного та-
ланта и глубины мышления автора.

Что же касается характера структуры, то, каждая работа следует чёткой 
схеме:

— общие моменты — направленность, определение терминов и общих 
предпосылок;

— изложение евангельского взгляда на предмет и многочисленные свято-
отеческие комментарии и максимы, освещающие различные оттенки и широту 
взглядов;

— дополнительные сведения — в случае необходимости, владыка приво-
дит мнения католических и протестантских теологов с той целью, чтобы от-
тенить православную позицию по изучаемому вопросу. Предоставляются дан-
ные из различных областей научного знания: психология, филологии, истории, 
культурологии и т. д.

Таким образом, в качестве резюме к творчеству архиеп. Михаила (Му-
дьюгина) стоит отметить его владение стилем, продиктованным не только 
и не сколько духом эпохи, но прежде всего внутренним стремлением к дея-
тельной и аргументированной проповеди христианства, что, в конечном счёте, 
является абсолютно нормальным состоянием каждого христианина, вне за-
висимости от социального статуса, имущественного положения, пола или воз-
раста. Решающим является только единственный критерий — желание познать 
Истину.

1 Михаил (Мудьюгин), архиеп. // Введение в основное богословие [Электронный ресурс]. — 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Mudyugin/vvedenie-v-osnovnoe- bogoslovie/#0_4 (дата 
обращения 21.08.2022).
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются 
историко- литургические заметки на три основные темы.

Первая — Вифлеемская святыня — посвящена ана-
лизу одной из множества правос лавных святынь 
Восточных Церквей, отличающейся своим весьма инте-
ресным и нетривиальным названием: «млеко Пресвятой 
Богородицы». На основании разбора свидетельств совре-
менников удалось установить полулегендарный харак-
тер происхождения данного явления, а также засвиде-
тельствовать его активное почитание не только на Руси, 
но и на всём Востоке.

В заметке на тему Елеосвящение рассматриваются ба-
зовые понятия об этом Таинстве Русской Православной 
Церкви. Будучи принадлежностью всех Православных 
Церквей как на Востоке, так и на Западе, это Таинство 
имеет долгую историю и свои особенности употребления. 
Начиная от исторических корней Таинства, происходящих 
от древней практики употребления елея и адаптации её 
в христианской общине, прослеживается также и исконно 
русская традиция совершения Соборования.

В блоке «Яйцо Пасхальное» рассматривается развитие 
традиции дарений так называемых «пасхальных» яиц, 
окрашенных в красный цвет. Представлена как самая 
ранняя предыстория, основанная на Предании Церкви, 
так и сугубо русские корни традиции. Наряду с историче-
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скими свидетельствами привлекаются литературные труды, что в своей совокупно-
сти позволяет основательно проанализировать это уникальное культурное явление.

Ключевые слова: XVI–XVII век, Таинство, Предание, богослужебные тексты, 
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Abstract. This article views historical and liturgical notes about three main themes.
The first one, the Bethlehem relic, discusses one of the many Orthodox relics of the 

Eastern Churches and is distinguished by its very interesting and non-trivial name: “the milk 
of the Most Holy Theotokos”. Based on the analysis of the testimonies of contemporaries, it 
was possible to establish the semi-legendary nature of the origin of this phenomenon, as well 
as to testify to its active veneration not only in Russia, but throughout the East.

Another part of the article is dedicated to the topic of  the basic concepts of the Sacrament 
of the Russian Orthodox Church — the Consecration of the Sick. Being an affiliation of all 
Orthodox Churches both in the East and in the West, this Sacrament has a long history and 
its own peculiarities of use. Starting from the historical roots of the Sacrament, originating 
from the ancient practice of using oil and adapting it in the Christian community, the primor-
dially Russian tradition of performing the Unction can be traced.

The end of the article is devoted to the development of the tradition of giving the so-
called "Easter" eggs, painted in red. It is seen as the earliest prehistory based on the Tradition 
of the Church, as well as having purely Russian roots of the tradition. Along with historical 
evidence, literary works are involved, which in their totality allow a thorough analysis of this 
unique cultural phenomenon.

Key words: 16th–17th centuries, church tradition, Sacrament Tradition, Russian Orthodox 
Church, metropolitan Macarius, Patriarch Filaret, John IV the Terrible, reliquaries of Russia, 
Easter celebrations, the Milk of the Most Holy Theotokos, Eastern Churches, red egg, testi-
monies of foreign ambassadors

For citation: Macarius (Veretennikov), archimandrite. Historical and liturgical notes 
about some Orthodox liturgical traditions // Ipatievsky vestnik. 2023. № . 1. Р. 41–57 (In Rus-
sian). https:// doi.org/10.24412/2309–5164–2023–1–41–57



43

Архимандрит Макарий (Веретенников Пётр Иванович). Историко- литур гические заметки о некоторых ...

Вифлеемская святыня

С
 ПРИНЯТИЕМ христианства на Руси вскоре зарождается особый благоче-
стивый подвиг — паломничество во Святую землю. Паломничества пред-

принимались для «сугубого молитвенного общения с Богом и Его святыми, 
к[ото]рому способствует непосредственное пребывание в местах их земной 
жизни и погребения» 1. Возвращаясь, паломники приносили на Русь различные 
святыни, но кроме того они создавали описания своих паломничеств. Подоб-
ные литературные произведения составили особый жанр душеспасительной 
литературы для читателей Древней Руси 2. Приносимые святыни вкладывались 
в иконы или кресты- мощевики, которые становились семейными святынями. 
Их описания от современников показывают, какие святыни приносились 
на Русь с православного Востока.

Приведём некоторые примеры. В наперсную икону с изображением Воз-
несения Господня, изготовленную из драгоценного металла в начале XV века 
в Суздальско- Нижегородском княжестве для княгини Марии, были вложены 
святыни: «Стыи Б[огороди]ца млеко и риза…» 3. Составители книги «Царский 
храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле» отмечают следующее о дан-
ной иконе: «…в перечне священных частиц первое место, отводимое традици-
онным святыням, занимают Богородичные» 4. Через несколько лет для князя 
Ивана Даниловича был изготовлен ковчег- мощевик, на его обороте перечис-
лены вложенные в него святыни: «губа с оцтом, млеко Б(д)чно…» 5.

Известна эта святыня была и в XVI веке. Из Благовещенского собора 
в Кремле происходит наперсный крест- мощевик середины XVI века. На его обо-
роте, наверху, указаны святыни: «купена неопалимая, млеко Пречистыя…» 6. 
По заказу Соловецкого игумена Филиппа (1545–1566), будущего Митрополита 
(1566–1568), в Великом Новгороде в 1560–1561 годах был изготовлен воздви-
зальный крест. Надпись на его обороте перечисляет вложенные в него святы-
ни: «Древо Животворящаг[о] Креста Господня, плащаница Христова, камен[ь] 
Гроба Господня, Пречистые Богородицы млеко, ризы и пояс…» 7. Почти одно-
временно, в 1561 году, в Великом Новгороде был изготовлен также складень- 
мощевик для Семёна Трусова, на его боковых сторонах указаны вложенные 
в него святыни: «Древо Животворящего Креста, камень гробы Господня, трость 
Христова, млеко Пречистыя…» 8.

1 Назаренко А.В., Гуминский В. М. Паломничество // Православная Энциклопедия. М., 2019. 
Т. 54. С. 339.

2 Рождественская М. В. Образ Святой земли в древнерусской литературе // Иерусалим в рус-
ской культуре. М., 1994. С. 8–14.

3 Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. М., 2003. С. 257; Христианские 
реликвии в Московском Кремле / Редактор- составитель А. М. Лидов. М., 2000. С. 53.

4 Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. С. 257.
5 Христианские реликвии в Московском Кремле. С. 55; Моршакова Е. А. Древнерусская мелкая 

пластика. Наперсные кресты, иконы и панагии XII–XV веков. М., 2013. С. 204.
6 Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. С. 282.
7 Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. С. 150.
8 Христианские реликвии в Московском Кремле. С. 61.
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В собрании Сергиево- Посадского Музея-заповедника в отделе мелкой пла-
стики имеется крест- мощевик XVII века. Надписи на его обороте сообщают о ча-
стицах мощей в нём: «Животворящаго древа; миро мчка Дмитрия Селунскаго; 
млеко Пречстые Бдцы; мощи Луки Еванглиста; мантии чюдотворца Сергия; 
мощи мучка Пантелеимона» 1. В 1622 году для Благовещенского собора в Крем-
ле был изготовлен напрестольный крест, в который были вложены святыни: 
«мощи архидиакона Стефана, мощи Фео[до]сия о[б]щему житию началника, 
млеко Пречистей Богородицы…» 2.

Патриарх Филарет (1619–1633) принимал живое участие в жизни семьи 
своего сына — Михаила Федоровича (1613–1645), первого царя из династии Ро-
мановых. В 1627 году при рождении своей внучки, Ирины Михайловны, Патри-
арх благословил её крестом с мощами — среди различных святынь, в нём были 
«камень горы Синайские, древо Моисеева жезла 3, земля Иердан реки, млеко 
Пречистыя Богородицы» 4 и др. При рождении в 1629 году наследника- царевича 
Алексия Михайловича Патриарх Филарет крестил его в Чудовом монастыре, 
а восприемником его был троицкий келарь, старец Александр (Булатников) 5, 
Патриарх также «благословил его крестом, в котором находилось Животворя-
щее Древо, млеко Пресвятой Богородицы и 8 частиц мощей» 6.

Обращает на себя внимание особая святыня, приносимая из Святой зем-
ли — «млеко Пречистыя Богородицы». Приведённые примеры показывают, 
что данная святыня была известна русскому благочестию на протяжении весьма 
долгого времени. Но что это такое? Историк И. Забелин, сообщая о крестильных 
дарах Патриарха Филарета своим внукам- царевичам, приводит такие интерес-
ные объясняющие сведения, которые он обнаружил в публикации: «в Ифлием-
ском ве[р]тепе, егда родися Избавитель всего мира Господь наш Иисус Христос 
от Пречистые Девы Мария Богородицы, и источися тогда млеко от Пречистыя 
сосец Ее на землю. И в том месте искипе земля млечная яко сыр. И по вся лета 
[в] день Рождества Христова кипит аки ключ, а над тем местом во святом олта-
ре святая Трапеза. И в день Рождества Христова приходит тут Иерусалимский 
Патриарх и, свершив тут во вертепе в храме том Рождества Христова Боже-
ственную службу, и емлет ту млечную землю со многим благоговением, и тво-
рит округлости ей, напечатают одну страну образ Пречистыя Богородицы с Пре-
вечным Младенцом, а з другую — подпись "Млеко Пречистые Богородицы". 
И взимают и посылают православным Царем и князем и святителем и прочим 

1 Произведения мелкой пластики XIII–XVII веков в собрании Загорского музея. Каталог. За-
горск, 1960. С. 286.

2 Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. С. 172–173.
3 Об этой святыне см.: Особые приписки в рукописи Домостроя по списку Императорского 

общества истории и древностей российских в конце последней главы: о Чину Свадебном // 
Домострой по списку Императорского общества истории и древностей Российских. М., 1882. 
С. XVI.

4 Описание вложенных в крест святынь см.: Забелин И. Домашний быт Русских Царей в XVI 
и XVII столетиях. М., 2014. С. 516; Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных 
дворцовых приказов 1584–1725 г. М., 1877. Вып. 1. С. 296.

5 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 276.
6 Забелин И. Домашний быт Русских Царей в XVI и XVII столетиях. С. 518.
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правоверным людям на исцеление» 1. Историк добавляет при этом: «таким об-
разом, это Млеко представляло род обычной просвиры» 2.

Чтобы лучше представить описанную святыню, необходимо обратиться 
к значению слова «искипеть». В «Словаре русского языка XI–XVII веков» глаголу 
«искипеть» в значении о земле при землетрясении даётся такое толкование: 
«забурлить, заклокотать, задрожать» 3. В Вифлееме над местом, где «вскипала» 
земля, была «святая Трапеза», т. е. Престол, на котором совершается Евхари-
стия 4.

Патриарх Филарет на Востоке не был, но у него, можно с уверенностью 
говорить, Вифлеемская святыня была — это понятно, т. к. его интронизацию 
24 июня 1619 года возглавил Иерусалимский Патриарх Феофан III 5 (1608–
1644), который мог вручить её новопоставленному Предстоятелю Русской 
Церкви 6.

Приведённые сведения- пояснения дополняет свидетельство очевидца- 
паломника. После кончины царевича Иоанна (†1581) Иоанн Грозный в марте 
1582 года направил на Восток купца Трифона Коробейникова с милостыней 
для его поминовения 7. В своём описании Святой земли царский посланник 
пишет, что от Иерусалима «на полуденную страну до Вифлеема 7 верст, а в нем 
церковь великая Рожество Христово, где родися Господь нашь Исус Христос, 
и то место в пещере под олтарем церковным, лести аки в погреб по лестнице 7 
ступенек; и ясли, где Христос родился, изсечены от камени мрамору белого. Ис 
тое пещеры блиско дверей в другую пещеру, и в той пещере, сказывают, Ирод 
царь избивал младенцы с матерьми за Христа, и от матеръних сосец млеко те-
чаша на землю, а земля в той пещере бела и мяхка. И старцы иерусалимские 
сказывают ту землю: млеко Пречистые Богородицы» 8.

Вифлеемская святыня почиталась также и на Востоке. В 1561 году прибыв-
ший по просьбе Митрополита Московского Макария (†1563; память 30 декабря) 

1 Цитируется по книге, указанной И. Забелиным: Особые приписки в рукописи Домостроя 
по списку Императорского общества истории и древностей российских… С. XV–XVI.

2 Забелин И. Домашний быт Русских Царей в XVI и XVII столетиях. С. 516. Прим. 3.
3 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 255.
4 Словарь русского языка XI–XVII вв. М.; СПб., 2015. Вып. 30. С. 95.
5 ПСРЛ. М., 1910. Т. 14. С. 149.
6 Была данная святыня и у племянника Патриарха Филарета, боярина И. Н. Романова (†1654): 

в описи его имущества называется крест- мощевик, «а в нем млеко Пречистые Богородицы» 
(Барсов Е. В. Роспись всяким вещам, деньгам и запасам, что остались по смерти большого бо-
ярина Никиты Ивановича Романова и дачи по нем на помин души // Чтения в Императорском 
обществе истории и древностей российских. М., 1887. Кн. 3. Материалы исторические. С. 64); 
в другом кресте среди святынь вначале также называется «животворящее млеко Пречистые 
Богородицы» (Там же. С. 121).

7 См.: Житинёв С. Ю. История русского православного паломничества в Х–ХVII веках. М., 2007. 
С. 323–325.

8 Православный палестинский сборник. Т. 9. Вып. 3: Лопарев Х. М. Хождение Трифона Коробей-
никова. СПб., 1889. С. 44–45; Там же. Т. 6. Вып. 3: Хождение купца Василия Познякова по свя-
тым места Востока / Под ред. Х. М. Лопарева. М., 1887. С. 60–62.
Прим. Эти же сведения в изложении очевидца XV века см.: Православный палестинский сбор-
ник. Т. 16. Вып. 3: Хождение архимандрит[а] Агрефенья обители Пресвятыя Богородица / Под 
ред. архимандрита Леонида. СПб., 1896. С. 13.

Архимандрит Макарий (Веретенников Пётр Иванович). Историко- литур гические заметки о некоторых ...
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игумен Пантелеимонова монастыря Иоаким составил описание Святой Афон-
ской горы. Он перечисляет святыни Великой лавры святого Афанасия и назы-
вает, в частности, «млеко Пречистыя Б[огороди]цы» 1.

Благочестивые паломники, посещая святые места и возвращаясь затем 
на Русь, брали с собой на память, в утешение и освящение, различные святы-
ни: иконы 2, свечи, масло, святую воду и т. д. Святыни могли также посылаться 
на Русь или привозиться старцами с православного Востока 3. Особой святы-
ней является «млеко Пресвятыя Богородицы». Оно связано с историческим со-
бытием — пришествием в мир Христа Спасителя и с ежегодным торжеством- 
воспоминанием — двунадесятым праздником Рождества Христова. Данная 
святыня проливает свет на средневековые интерпретации вифлеемского Еван-
гельского события.

Млеко Пресвятой Богородицы — это чудесное проявление милости Божией 
к роду человеческому, как и схождение благодатного огня в Великую субботу 4. 
Из Священного Писания известна ещё одна палестинская святыня. У Овечьих 
ворот в Иерусалиме была купальня, «называемая по-еврейски Вифезда» (Ин. 5, 
4). Схождение ангела в купель, происходившее один раз в году, вызывало «воз-
мущение воды» и первый больной, спускавшийся в неё, получал исцеление 
от своих недугов. «Искипение» земли на праздник Рождества Христова, таким 
образом, относится к числу подобных чудес Святой Земли, «идеже Господь наш 
Иисус Христос плотию походи» нашего ради спасения.

Елеосвящение

Е
ЛЕЙ-МАСЛО — неоднократно упоминается в текстах Священного Писа-
ния. Господь Иисус Христос послал Своих учеников по двое на проповедь, 

и они пошли и проповедовали: «и бесы многи изгоняху, и мазаху маслом многи 
недужныя, и исцелеваху» (Мк. 6, 13). С елеем также связан образ милосердно-
го самарянина (Лк. 10, 34). О значимости елея говорится и в богослужебных 
текстах. В конце стихиры на Господи воззвах пятой седмицы Великого поста 
(в пяток вечера) говорится: «Ты же Господи, от Девы неизреченно воплощься, 
излиянием от спасительнаго ребра Твоего, вольне излиявшияся крове и воды, 

1 Сказание о Святой афонской горе игумена русского Пантелеимонова монастыря Иоакима 
и иных Святогорских старцев. СПб., 1882. С. 9.

2 См.: Рындина А. В. Древнерусские паломнические реликвии. Образ Небесного Иерусалима 
в каменных иконах XIII–XV вв. // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 63–77.

3 В 1541 году, перед праздником Благовещения, в Великий Новгород прибыли к архиепископу 
Макарию два старца из Иерусалима — иеромонахи Арсений и Досифей. Они привезли с собой 
грамоту от Иерусалимского Патриарха Германа II (1534–1579). В ней перечислены различ-
ные святыни из Палестины (ГБЛ. Ф. 113. № 571. Сборник XVI в. Л. 104–109 об.). Публикацию 
грамоты см.: Макарий (Веретенников), архим. Грамота Иерусалимского Патриарха Германа 
Новгородскому архиепископу Макарию // Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов, 
А. Лидов. М., 1994. С. 205–211).

4 См.: Пентковский А. М. «Святой свет» и возжжение огня в Великую субботу в Иерусалиме // 
Иеротопия Огня и Света в культуре византийского мира. М., 2013. С. 200–215; Мусин А., диа-
кон. Археология древнерусского паломничества в Святую землю в XII–XV веках // Богослов-
ские труды. М., 1999. Вып. 35. С. 104–105.
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якоже елей искапав Христе Боже, струпы язв моих мягкостию стягни 1, и к Не-
бесному совокупи лику, яко милосерд» 2.

Помазание верующих святым елеем в Церкви бывает во многих священно-
действиях: «оно преподается и пред Крещением, и от лампад, теплящихся пред 
святыми мощами и иконами, и по благословении на всенощных бдениях пред 
великими праздниками, и для врачевания зол и болезней» 3.

Елей является символом «радости, ибо от него, как и от радости, 
у ч[елове]ка блистает лицо» 4 (Пс. 103, 15). Елей «царского помазания в наи-
высшей степени заслуживает названия “елей радости” (Пс. 44, 8); это — внеш-
ний знак избрания Богом, сопровождающийся излитием Духа, овладевающе-
го избранником (1Цар. 10, 1–6; 16, 13). Эта связь помазания и Духа является 
источником основной символики елея в хр[истиан]ских Таинствах, особенно 
при Соборовании больных, упомянутом… в послании Иакова (Иак. 5, 14; ср. 
Мк. 6, 13); свящ[енный] Е[лей] сообщает хр[истиани]ну многообразную благо-
дать Духа Св[ятого]» 5.

Очевидно, данное Таинство Соборования имеет в виду святитель Иоанн 
Златоуст (†407; память 14 сентября) в своём третьем Слове о священстве. Он 
говорит о священниках, которые «не только возрождают нас (Крещением), 
но и имеют власть разрешать и от последующих грехов» 6. И далее Учитель 
Церкви цитирует Послание апостола Иакова (Иак. 5, 14–15).

Елеоосвящение, или Елеосвящение — это особое священнодействие. «Еле-
освящение есть Таинство, в котором чрез молитву и помазание тела освящен-
ным елеем сообщается больному благодать, исцеляющая немощи его, душевные 
и телесные» 7. Традиционно в совершении Елеосвящения принимают участие 
семь пресвитеров — такое «участие в совершении Таинства семи священников, 
то есть целого собора» 8 является основанием для его общеупотребительного 
народного именования «соборование».

На Руси это Таинство называли «маслосвящение» 9. После того, как Митро-
полит Макарий (†1563; память 30 декабря), простывши, заболел в 1563 году, 
он, спустя несколько дней «с недели на понедельник, виде себя изнемогша, 
на седьмом часу нощи, нача Божие дело совершати: повеле Чюдовскому архи-

1 Стягнути — затянуть, соединить края (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2008. Вып. 28. 
С. 229), т. е. заживить.

2 Триодь постная. М., 1974. Л. 321.
3 Дебольский Г., прот. Православная Церковь в ее Таинствах, Богослужении, обрядах и требах. 

М., 1994. С. 510.
4 Словарь библейского богословия. Брюссель, 1990. С. 334.
5 Словарь библейского богословия. С. 334.
6 Настольная книга священнослужителя. М.,1977. Т. 1. С. 670.
7 Евсевий Могилевский, архиеп. Беседы о седьми Таинствах Православныя кафолическия 

Церкви. СПб., 1872. С. 509. См. также: Внебогослужебные беседы пастыря с пасомыми. О Бого-
служении Православной Церкви. Изд. 2. СПб., 1892. Ч. 2. Вып. 6. С. 210–214; Виссарион (Неча-
ев), еп. Костромские поучения за 1903 год (выпуск 9). М., 1905. С. 193–198; Настольная книга 
священнослужителя. М., 1983. Т. 4. С. 312–324.

8 Воробьев В., прот. Литургическое предание Православной Церкви. Православные Таинства 
и монашеский постриг. М., 2021. С. 428.

9 Словарь русского языка XI–XVII вв. С. 36.

Архимандрит Макарий (Веретенников Пётр Иванович). Историко- литур гические заметки о некоторых ...
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мандриту Левкею, да старцу Афанасию, да козначею своему старцу Корнилию, 
да Богородицкому протопопу Димитрию и прочим священником маслом себя 
свящати повеле. А на Маслосвящении Митрополит стоял никим же держим» 1.

Первообраз и идея Таинства восходят к посланию Апостола Иакова: «бо-
лит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя, и да молитву сотво-
рят над ним, помазавше его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет 
болящаго, и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил есть, отпустятся 
ему» (Иак. 5, 14–15). Чтение семи Апостольских посланий, семи Евангельских 
текстов и молитв, а также и помазание освященным елеем составляют суть 
Чинопоследования 2. В наше время священноначалие Русской Православной 
Церкви благословило при необходимости совершать также краткую редакцию 
чинопоследования Елеосвящения, когда читается одно Апостольское и одно 
Евангельское чтения 3.

Согласно определению Катехизиса, застаревшие и забытые грехи создают 
«в душе человека болезненное состояние» 4. «Елеосвящением называют Таин-
ство, в котором при помазании тела освященным елеем на болящего человека 
нисходит благодать Божия, врачующая его телесные и духовные немощи» 5. «Из-
вестно, что во Христе страдания не устраняются, а преображаются в победу, 
и в этой победе — единственное исцеление» 6. Таинство Елеосвящения «совер-
шалось и над больными телом, и над здоровыми телесно, но грешными, то есть 
духовно больными людьми» 7. Молитвословия Таинства Елеосвящения содержат 
некоторые покаянные мотивы, взятые из Таинства Исповеди.

Так, например, церковный разум вкладывает в уста верующих такие слова 
(в каноне Елеосвящения) к Богу:

— «помазание священное Твое Человеколюбче, Апостолом Твоим 
на немощствующыя рабы Твоя совершати милостивно заповедавый, тех 
мольбами вся печатию Твоею помилуй» (3 тропарь 1 песни канона Таин-
ства);
— «…Твой елей Спасе освятив, подаждь рабу Твоему на здравие, и недугов 
всех на избавление» (3 тропарь 6 песни канона Таинства);

1 Макарий (Веретенников), архим. Святитель Макарий Митрополит Московский и всея Руси 
(1482–1563). М., 1996. С. 88.

2 Нефедов Г., прот. Таинство Елеосвящения. История формирования Чина Елеосвящения // 
ЖМП. 1991. № 2. С. 73–74. См. также: Петровский А. К истории последования Таинства Еле-
освящения // Христианское чтение. СПб., 1903. Ч. 1. С. 44–59; Венедикт (Алентов), иером. 
К истории православного Богослужения. Историко- литургическое и археологическое иссле-
дование о Чине Таинства Елеосвящения. Киев, 2004; Елеосвящение // Православная Энци-
клопедия. М., 2008. Т. 18. С. 325–337 (разные отделы данной статьи написаны различными 
авторами); Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. Учебное пособие 
по Литургике. Изд. 2. М., 1999. С. 171–198.

3 См.: Последование святаго Елеа, совершаемое поскору // ЖМП. 2013. № 3. С. 106–111; После-
дование святаго елеа, совершаемое поскору. М., 2014. — 11 с.

4 Нефедов Г., прот. О Таинствах Церкви // ЖМП. 1983. № 1. С. 75.
5 Нефедов Г., прот. Таинство Елеосвящения. Символика Таинства // ЖМП. 1991. № 1. С. 74.
6 Нефедов Г., прот. Таинство Елеосвящения // ЖМП. 1991. № 1. С. 74.
7 Воробьев В., прот. Литургическое предание Православной Церкви. Православные Таинства 

и монашеский постриг. С. 425.
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— «Мечь есть над демоны, Спасе, Твоя печать: огнь же попаляяй страсти 
душевныя, священников мольбы» (3 тропарь 7 песни канона Таинства);
— «Утверди, помилуй Спасе, избави от лютых и болезней: избави от стрел 
лукаваго Твоих рабов душы и телеса, яко Милостивый Господь, помазанием 
Божественным исцелеваяй» (3 тропарь 9 песни канона Таинства).
В совершительной молитве Таинства призываются святые целители, кото-

рых Церковь называет безмездниками и бессребренниками: Косьма и Дамиан, 
Кир и Иоанн, Пантелеимон и Ермолай 1, Сампсон и Диомид, Фотий и Аникита.

Существует такое предубеждение, будто бы соборуют только перед смер-
тью, что в действительности является наследием западного влияния, понимаю-
щим Елеосвящение как «последнее помазание» в жизни христианина 2. Если же 
человек соборуется в конце своей жизни, то «Причащение, Соборование и ро-
дительское благословение дополнялись просьбами простить все обиды, устным 
завещанием личного имущества» 3.

Практика Троице- Сергиево лавры — совершение Соборования в Великий 
пост, в те дни, когда не совершается Литургия. Кроме того, в Великую среду, 
по окончании вечернего Богослужения, совершаются Таинства Соборования 
и Исповеди, а в Великий Четверг — Причастие. На иконе «Распятие с семью Та-
инствами», написанной мастером Стефаном Казариновым в 1682 году и храня-
щейся ныне в Переславском музее, имеется изображение всех Таинств и среди 
них — Елеосвящения 4.

Яйцо Пасхальное

О
БИХОДНЫМИ символами Пасхи, т. е. Воскресения Христова, можно ска-
зать, являются кулич, пасха и красное яйцо 5. В Церковном уставе Х века, 

хранящемся в монастыре святой мученицы Анастасии, расположенном неда-
леко от Фессалоник, говорится, как игумен обители на Пасху раздаёт братии 
красные яйца с пасхальным приветствием. О происхождении этой традиции 
говорится, что «святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала 

1 См. о них: Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. М., 1996. Т. 1. С. 537–
538.

2 Воробьев В., прот. Литургическое предание Православной Церкви. Православные Таинства 
и монашеский постриг. С. 430. У писателя В. Солоухина есть интересный рассказ «Варвара 
Ивановна». Старушке 86 лет, она была на исходе дней своих, её пособоровали. Сноха ска-
зала о ней: «Догорает как свеча» (Солоухин В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2: 
Рассказы. Приговор. Повесть. М., 1984. С. 120). Неожиданно через день-два погибает в ре-
зультате несчастного случая её сноха- вдова и старушка поднимается, чтобы заботиться 
о внуках- сиротах, которые «мал мала меньше». Писатель заканчивает свой рассказ словами: 
«Поверите или нет, три года прошло с тех пор, а она все живет, отсоброванная, совсем было 
уж преставившаяся русская женщина Варвара Ивановна. Живет — и некогда ей помирать. 
Но откуда берутся силы?..» (Там же. С. 121).

3 Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. Архангельск, 1985. С. 204.
4 Попова Т. Л. Иконы из собрания Переславского музея- заповедника. Рыбинск, 2015. С. 108, 

113.
5 См. о нём: Астафьев Н. Пасхальные яйца // Русский паломник. СПб., 1888. № 17. С. 203–206; 

Ширяев И. Пасхальные яйца // Пасха. М., 2001. С. 200–203; Яйцо крашеное // Пасха. М., 2001. 
С. 200–203; Калинский И. Церковно- народный Месяцеслов на Руси. М., 2013. С. 311–314.

Архимандрит Макарий (Веретенников Пётр Иванович). Историко- литур гические заметки о некоторых ...



50

Костромская духовная семинария  Ипатьевский вестник. № 1 (21), 2023

верующим пример сего радостного дароприношения» 1. Находясь в Риме, святая 
Мария Магдалина (I в.; пам. 22 июля) вручила императору Тиберию (14–37) 
красное яйцо. Так, «почтив его малым даром яица, красным цветом оного она 
хотела показать, что воскресший Иисус Христос есть Агнец закланный, красный 
добротою, "красен во утвари", "червлены ризы" Его, "и одежды" Его "яко от ис-
топтания точила"» 2 (Ис. 63, 1, 2).

Другой аспект дара равноапостольной ученицы Христовой заключается 
в следующем. На Лобном месте в Иерусалиме по преданию была погребена гла-
ва первого человека — Адама. Святая Мария Магдалина врученным «яицом хо-
тела изобразить императору главу прародителя нашего, а красным цветом яица 
текущую с Животворящаго креста кровь Спасителя и в ней спасение и новую 
жизнь Адама и всех потомков его: ибо "как во Адаме умирают, так во Христе 
оживут"» 3 (1Кор. 15, 22).

Традиция пасхальных красных яиц известна во всём православном мире 4. 
В середине XVII века Москву посетил Антиохийский Патриарх Макарий. 
По дороге, встречая в Яссах праздник Пасхи, сопровождавший его архидиа-
кон Павел записал о Пасхальной службе: «В этот день по здешнему обычаю 
принесли в церковь множество блюд, наполненных яйцами, раскрашенными, 
и расписанными всякими фигурами и красками» 5. Известна эта традиция была 
и на Руси. В 1665 году в Москве находилось голландское посольство, в состав 
которого входил Николас Витсен. Говоря о Пасхе, он пишет в своём дневнике: 
«в этот день есть обычай раздачи яиц, он очень здесь распространен: Царь 
жалует ими своих начальных людей, старших слуг и наших купцов, раздают 
их и среди народа. Каждый дает другому яйцо, говоря: "Христос воскресе", 
это значит — Христос восстал из мертвых, и целуют друг друга, а кто получа-
ет яйцо, тот отдает его, целуясь, другому. Этот обычай означает, что подобно 
тому, как из неживого яйца происходит живое существо, так и Мессия восстает 
из мертвых» 6.

За время пребывания в Москве дипломат познакомился с греческим ми-
трополитом Паисием (Лигаридом), также находившимся в то время в Москве. 
Митрополит-грек во время одной из встреч подарил ему «по русскому обычаю, 
яйца и заодно рассказал о происхождении этого обычая: "Когда распинали Хри-
ста, Елизавета принесла в Иерусалим яйца, а они чудом стали красными, как бы 
обрызганными кровью Христа. С тех пор у греков стало обычаем дарить кра-
шеные яйца и при этом целоваться"» 7.

1 О начале обыкновения употреблять красные яица во время Пасхи. СПб., 1826. С. 14.
2 О начале обыкновения употреблять красные яица во время Пасхи. С. 19.
3 Там же. С. 21.
4 Там же. С. 16–17.
5 Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное 

его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 74.
6 Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник. СПб., 1996. С. 152.
7 Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник. С. 155. В наше время вечером 

на Пасху или в последующие дни собираются прихожане, каждый «получает в качестве пас-
хального приветствия яйцо, сладости, из которых самое традиционное — арабский маамуль. 
Это печенье, фаршированное финиками, или маленький печеный бублик с грецким орехом 
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Некоторое время спустя в польском посольстве, проезжавшим через Смо-
ленск на Пасху, отметили: «тут можно было видеть, как они празднуют: встре-
чающиеся без различия пола и состояния целуются и, по общему с нами обы-
чаю, давая друг другу красное яйцо, говорят с поклоном: "Христос воскресе» "… 
на что другой, благодаря и взяв яйцо, отвечает: "Воистину воскрес!"… и целует 
того в свою очередь, чему немало мы дивились, видя, что на улицах это проис-
ходит поголовно со всеми встречающимися» 1.

Более поздние свидетельства встречаются у наших писателей. Например, 
И. С. Шмелев описал православные традиции верующих москвичей XIX века, 
говорит он и о пасхальных яйцах. В произведении «Лето Господне» писатель по-
вествует, как главный герой в сопровождении Горкина в среду на Пасхальной 
седмице направился в Кремль. Увидев знакомого, он пишет, «похристосовались 
с ним яичком» 2. Увидев других знакомых, «обрадовались, яичками поменялись- 
похристосовались, — у Горкина в сумочке запасец их, с  обменными-то на всех 
хватит» 3. В Архангельском соборе, где погребены Русские государи, было 
много народа. «Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой 
на каждом. Много народу смотрит, и все молчат. Горкин и говорит,  гробам-то: 
"Христос воскресе, благоверные цари-царицы Российския державы! Со святы-
ми упокой вам". И положил яичко одно на всех. Глядим, а это — самого Ивана 
Грозного гроб! И другие начали класть яички, понравился им такой пример. 
И сторож нас похвалил при всех: "Вы настоящие православные, хороший при-
мер даете"» 4.

Затем на церковном дворе они увидели, как «на зеленой траве красные 
яички катают. Ну и мы покатали, за компанию, — знакомые оказались, пса-
ломщик с детьми и отец дьякон, с большим семейством, все барышни… Меня 
барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину 
яичек, счастье такое выпало, все даже удивлялись» 5.

Дополняют данное описание наблюдения ещё одного современника пи-
сателя, С. Н. Дурылина, который пишет: «На Пасху подарки непременно вме-
щались в яйцо — в среднее, большое, очень большое, деревянное, плюшевое, 
картонное, но непременно в яйцо: ими христосовались, как простым крашеным 
яйцом. Поэтому на Пасху дарили то, что умещалось в яйце» 6. На Пасху ходят 
также на кладбища, чтобы похристосоваться с почившими. «На второй день 

сверху. Маамуль в православной традиции символизирует губку с уксусом, которую подали 
Спасителю, распятому на Кресте, и терновый венец» (Пчелинцев И., протоиерей. Пасха в Ие-
русалиме. Пасхальные Богослужебные традиции Иерусалимской Церкви и обычаи праздно-
вания Пасхи на Святой Земле // ЖМП. 2021. № 4. С. 42).

1 Таннер Бернгард. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году. М., 2019. 
С. 84.

2 Шмелев И. С. Сочинения в двух томах. Т. 2: Рассказы. Богомолье. Лето Господне. Как я встре-
чался с Чеховым. М., 1898. С. 440.

3 Там же.
4 Шмелев И. С. Сочинения в двух томах. Т. 2: Рассказы. Богомолье. Лето Господне. Как я встре-

чался с Чеховым. С. 441.
5 Там же. С. 442.
6 Дурылин С.Н. В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва. М., 2018. С. 375.
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Пасхи ездили на могилки родителей и оставляли на них яйца, как бы христо-
совались с ними» 1.

В наследии русского народа сохранилась поговорка: «Дорого яичко к Ве-
ликодню» 2.
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Аннотация. В статье излагается история ранее 
неизвестной редакции «Сказания о явлении и чудесах 
Феодоровской иконы Божией Матери», составленной око-
ло 1777 года как приложение к богослужебному после-
дованию в честь чудотворного образа, и публикуется 
ее текст. При рассмотрении Святейшим Синодом этого 
последования в 1777 году текст Сказания в данной ре-
дакции решено было не публиковать, поэтому печат-
ное издание новой службы (1778 год) сопровождалось 
лишь краткой редакцией Сказания из печатного Пролога 
1662 года.

До настоящего времени текст Сказания в редакции 
1777 года, сохранившийся в единственной рукописи в ар-
хивном деле Святейшего Синода, не был известен исследо-
вателям. Составитель этого текста в источнике не указан, 
но можно с большой вероятностью предположить, что им 
являлся протоиерей Иоанн Красовский- младший (1746–
1810), уроженец Костромы, сакелларий большой при-
дворной церкви в Санкт- Петербурге и член Российской 
академии наук.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Ко-
стромская епархия, сказание, служба, Феодоровская ико-
на Божией Матери, Святейший Синод, епископ Костром-
ской и Галичский Симон, протоиерей Иоанн Красовский.
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Abstract. The article describes the history of the previously unknown edition of the 
"Legend of the Appearance and Miracles of the Theodorov Icon of the Mother of God", com-
piled around 1777 as an appendix to the liturgical sequence in honor of the miraculous ima-
ge, and its text is published. When the Holy Synod considered this sequence in 1777, it was 
decided not to publish the text of the Legend in this edition, so the printed edition of the 
new service (1778) was accompanied only by a brief edition of the Legend from the printed 
Prologue of 1662.

Until now, the text of the Legend in the edition of 1777, preserved in the only manuscript 
in the archives of the Holy Synod, was not known to researchers. The originator of this text is 
not specified in the source, but it can be assumed with high probability that he was Archpriest 
John Krasovsky Jr. (1746–1810), a native of Kostroma, sacellary of the great court church in 
St. Petersburg and a member of the Russian Academy of Sciences.

Keywords: Russian Orthodox Church, Kostroma Diocese, legend, service, Theodore Icon 
of the Mother of God, Holy Synod, Bishop of Kostroma and Galich Simon, Archpriest John 
Krasovsky
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«С
КАЗАНИЕ о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» 
(далее Сказание) — литературный памятник, сохранившийся в несколь-

ких редакциях и множестве списков; тексты разных редакций существенно 
отличаются друг от друга по объему и содержанию. Сказание является важ-
нейшим, а иногда и единственным источником сведений по истории главной 
святыни Костромской земли в XIII–XVII столетиях. Изучением Сказания занима-
лись в XIX–XX веках протоиерей Павел Островский, священник (впоследствии 
протоиерей) Димитрий Лебедев, священник Василий Соколов, профессор МДА 
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А. П. Голубцов, И. В. Баженов 1. Из современных работ, посвященных Сказанию, 
следует отметить диссертацию О. Н. Радеевой 2 и статьи М. Д. Каган, Т. В. Марел-
ло (Нечаевой), О. А. Рыжовой 3.

До недавнего времени нам были известны три редакции Сказания XVII века 
(их традиционные именования: минейная (милютинская), пространная и про-
ложная), а также одна редакция XVIII века, составленная игуменом Макариево- 
Унженского мужского монастыря Леонтием на основании пространной и про-
ложной редакций, но с добавлением дополнительных исторических сведений 4. 
Однако исследования, проведенные автором в архивных фондах Святейшего 
Синода (Российский государственный исторический архив, Санкт- Петербург), 
позволили выявить еще одну, ранее неизвестную редакцию Сказания XVIII века, 
составленную около (и не позднее) 1777 года по поручению епископа Костром-
ского и Галичского Симона (Лагова) и озаглавленную «Повествование о чудес-
ном явлении и принесении во град Кострому честнаго Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы Марии образа, нарицаемаго Феодоровскаго, 
и в кий день празновати и кем повелеся» (далее Повествование) 5.

По своему содержанию этот текст — краткий пересказ пространной редак-
ции Сказания XVII столетия, дополненный описаниями некоторых событий; 
при этом Повествование изложено характерным стилем XVIII века и снабжено 
свой ственными тому времени литературными украшениями. Мы с большой 
вероятностью можем предположить, что составителем Повествования являлся 
протоиерей Иоанн Красовский- младший — сын служившего в Успенском соборе 
Костромского кремля (и вынесшего в 1773 году из огня пожара, охватившего 

1 Островский П.Ф., протоиерей. Историческое описание костромского Успенского кафедраль-
ного собора. М., 1855; Лебедев Д. И. [протоиерей.] История соборных храмов Феодоровского 
и Успенского в городе Костроме в связи с повестью о Феодоровской иконе Богоматери, краткой 
историей и топографией древнего города. Кострома, 2010; Соколов В. А., священник. Описание 
и критический разбор рукописей, имеющихся в библиотеке Костромской ученой архивной 
комиссии и содержащих службу и сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божи-
ей Матери // Костромская старина. Вып. 5. Кострома, 1901. С. 195–264; Голубцов А. П. Автор 
древней повести о Феодоровской иконе Божией Матери // Богословский вестник. 1911. Т. 3. 
№ 10. С. 364–371 (2-я пагин.); Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери / 
публ. и предисл. И. В. Баженова // Вестник археологии и истории, издаваемый Императорским 
Археологическим институтом. 1909. Вып. 19. С. 187–260.

2 Радеева О. Н. Сказание о Федоровской иконе Пресвятой Богородицы в книжной культуре Рос-
сии XVII–XVIII вв. Диссертация… кандидата исторических наук. М., 2011.

3 Каган М. Д. Сказание о иконе Богоматери Федоровской // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. П–С. СПб., 1998. С. 407–412; Марелло Т. В. К вопросу 
о первоначальной редакции «Сказания о Феодоровской иконе» // Герменевтика древнерус-
ской литературы. 2008. Сб. 13. С. 645–673; Нечаева Т. В. Литературная история костромско-
го «Сказания о Феодоровской иконе» в середине — второй половине XVII века // Филевские 
чтения. Вып. 6: Материалы Третьей научной конференции по проблемам русской культуры 
второй половины XVII — начала XVIII веков, 8–11 июля 1993 г. М., 1994. С. 60–66; Рыжова О. А. 
Чудеса Феодоровской иконы Богоматери по литературным и изобразительным источникам 
XVII–XIX вв. // Краеведческие записки. Вып. 6. Кострома, 2003. С. 164–176.

4 Подробнее см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Минейная (ми-
лютинская) редакция «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» 
(XVII век) // Богословский вестник. 2020. № 3 (38). С. 280–293.

5 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 58. Д. 83. Л. 27–40.
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кремль, чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери) протоиерея Иоанна 
Красовского- старшего. Во всяком случае, Красовский- младший традиционно 
считается составителем второй службы Феодоровской иконе Пресвятой Бого-
родицы, приложением к рукописному тексту которой являлось Повествование. 
В изданном в 1818 году «Словаре историческом о бывших в России писателях 
духовного чина Греко- Российския Церкви» (составителем словаря был архи-
епископ, впоследствии митрополит Евгений (Болховитинов)) указывалось:

«Иоанн Иоаннович Красовский, протоиерей и сакелларий большой при-
дворной церкви 1, член Российской академии, родился в Костромской епархии 
1746 года февраля 12, обучался в Костромской семинарии; а по окончании 
наук с 1765 года сам был там учителем греческого языка, риторики, философии 
и богословии 2, а притом и префектом. В 1775 году произведен во священника 
и определен присутствующим в консисторию и экзаменатором, а в 1775 году 
произведен протопопом к кафедральному костромскому собору. В 1785 году 
переведен в Санкт- Петербург и определен к 1 Кадетскому корпусу, потом 
к Каменно- Островской придворной церкви; после с 1797 году к Воскресен-
скому Новодевичью монастырю, и там исправлял звание учителя катихизиса, 
Св[ященной] истории и нравоучения при училище девиц, воспитываемых в сем 
монастыре, а также в Екатерининском училище, и наконец в 1805 году опре-
делен к большой придворной церкви сакелларием, и в сем звании скончался 
1810 года. Сочинения его суть: 1) Служба на явление чудотворныя Богородич-
ныя иконы нарицаемыя Феодоровския, писана им еще в Костроме и с дозволе-
ния Святейшего Синода 1777 года напечатана в Москве (…)» 3.

Обстоятельства рассмотрения Синодом и издания второй службы чудо-
творному Феодоровскому образу Богоматери изложены в отдельной статье 4, 
поэтому здесь мы отметим лишь основные моменты этой истории.

Идея епископа Симона (Лагова) о создании новой службы в честь ко-
стромской святыни подразумевала одобрение текста этой службы Святейшим 
Синодом и его печатное издание, а это означало фактическое прославление 
чудотворной Феодоровской иконы во всецерковном масштабе: ведь до того 
времени (несмотря на глубочайшее почитание костромской иконы царским 
Домом Романовых и публикацию самой краткой, так называемой проложной 
редакции Сказания в печатном Прологе 1662 года) Феодоровский образ Бого-
матери почитался лишь местно, локально — прежде всего в Костроме, а также 
в иных местностях, где пребывали чтимые списки со святыни. В своем доноше-
нии Святейшему Синоду от 3 февраля 1777 года епископ Симон, акцентируя 
внимание на роли иконы в событиях 14 марта 1613 года в Костроме, просил:

1 Сакелларий — византийский термин, близкий по смыслу к благочинному; в России традици-
онно усвоялся одному из протоиереев церкви Большого дворца.

2 Написание, характерное для того времени.
3 [Евгений (Болховитинов), митрополит.] Словарь исторический о бывших в России писателях 

духовного чина Греко- Российския Церкви. Часть I. СПб., 1818. С. 308–309.
4 Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Вторая служба чудотворной Фео-

доровской иконе Божией Матери [Электронный ресурс] // Соборная библиотека: сайт. — URL: 
http://bibl-kostroma.ru/статьи- публикации/вторая- служба-чудотворной- феодоровс/ (Дата 
обращения 25.01.2023).

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Неизвестная редакция «Сказания о явлении и чудесах...
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«Не соблаговолите ли Ваше Святейшество повелеть Московской типогра-
фии оную напечатать, во первых в особенных на кошт костромскаго собора 
книжицах весь выход, а потом и в самой мартовской месячной Минее, по при-
меру других Богородичных служеб, ибо как празнование сей иконе уставлено 
14 марта по той причине, что в сей день в Костроме возведен был на всерос-
сийский престол великий государь царь и великий князь Михаил Феодорович 
(о чем и воспоминания приложить я за благо судил в оной службе в пристойных 
местах и пристойным, кажется, образом), так потому и было бы не непристой-
но и небезполезно всей Российской Церкви помянутою службою, когда она 
в Минею включится, воспоминать великое оное благодеяние Божие, не к одной 
Костроме, но и ко всему отечеству нашему оказанное» 1.

К доношению прилагалась рукопись с текстами службы и Повествова-
ния. Рассмотрение Синодом данного вопроса растянулось с марта по декабрь 
1777 года. При этом текст службы был существенно сокращен и изменен 
во многих местах, а от публикации Повествования отказались вовсе. Мотивы 
такого решения в материалах Синода не отражены, но, возможно, текст По-
вествования сочли слишком объемным. В итоге 11 декабря Синод определил: 
«Оную исправленную в Святейшем Синоде службу Пресвятей Богородице, нари-
цаемой Феодоровской, отослать в Московскую типографскую контору при указе 
и велеть в той типографии по требованию преосвященнаго Костромскаго оную 
напечатать на кошт костромскаго собора…» 2. В синодальном деле тексту этого 
определения предшествует недатированный лист с перечислением основных 
изменений, внесенных Синодом:

«В исправленной Святейшим Синодом и посланной в Московскую типо-
графскую контору при указе Феодоровской Пресвятей Богородице службе, про-
тив присланной от преосвященнаго Костромскаго, перемены и прибавлении 
следующия.

На велицей вечерни три чтения писаны все от слова до слова.
После шестой песни вместо икоса писан икос же 10-й из Акафиста.
Вместо повествования о явлении писано повествование из Пролога 

под числом 14 марта» 3.
Таким образом, текст Повествования, сохранившийся лишь в архивном 

деле Святейшего Синода, остался неизвестным для исследователей и читателей; 
до настоящего времени он не только не публиковался, но даже не упоминался 
в научной литературе.

Повествование открывается кратким вступлением, за которым следует 
описание явления чудотворной иконы в Костроме (при этом составитель, сле-
дуя пространной редакции Сказания, ошибочно указывает временем данного 
события 1239 год 4). Далее изложение событий соответствует традиционной 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 58. Д. 83. Л. 3–3 об. С собирательным именованием «Ваше Святейшество» 
епископ Симон обращается к Синоду в целом.

2 Там же. Л. 47 об.
3 Там же. Л. 44.
4 Подробнее об этом см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Путь все-

российской святыни: из истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери // Бого-
словский вестник. 2020. № 1 (36). С. 207; Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Не-
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схеме Сказания, но при этом составитель (например, делая к тексту примеча-
ние о личности князя Василия Ярославича) ссылается и на другие источники 
сведений, а в примечании к заглавию указывает: «Сие повествование собра-
но из Пролога, Древней Российской Истории, книги называемой Небо новое, 
и других харатейных записок и хронографов костромских» 1. Добавляет состави-
тель и собственные рассуждения — например, о праздновании явления иконы 
16 августа: «Однако в шестыйнадесять день августа и поныне, при составлении 
празника Нерукотворенному Образу Господню, бывает крестное хождение в За-
пруденский монастырь, на коем месте, как в повести сказано, явление иконы 
великому князю Василию открылося. Почему и оныя чудотворныя иконы благо-
говейное ношение к тому месту и празднованию повсягодно бывает при много-
людном собрании. Из коего обыкновения и заключается, что в сей день бывало 
издревле празднественное воспоминание толь знаменитаго явления» 2.

Далее следует выделенное особым подзаголовком описание чудесных собы-
тий, связанных с Феодоровской иконой Пресвятой Богородицы: «Краткое изъ-
явление некоторых чудес при чудотворной Феодоровской иконе содеявшихся 
от дней возобновления ея, значащагося в предположенном сему повествовании, 
собранное из костромских соборных записок» 3. Изложение в целом соответству-
ет пространной редакции Сказания, однако число описываемых чудес суще-
ственно меньше и тексты не столь пространны. После чудес XVII века добавлено 
описание избавления из неволи И. М. Иловайского — старшины Донского каза-
чьего вой ска, в 1733–1734 годах находившегося в плену; здесь же приводится 
текст собственноручного свидетельства И. М. Иловайского, написанного им 
в Костроме 4 января 1735 года при прибытии на поклонение чудотворной Фео-
доровской иконе Богоматери 4.

Таким образом, сейчас мы можем говорить о существовании пяти извест-
ных нам редакций Сказания: трех, относящихся к XVII веку, и двух — XVIII века. 
Отметим, что редакции XVII столетия имели широкое хождение, копировались 
и переписывались, тогда как тексты XVIII века сохранились в уникальных ру-
кописях и были выявлены уже в наши дни.

Текст Повествования, помещенный далее в приложении, приводится в со-
временном написании, но с сохранением орфографических особенностей ори-
гинала. Буквы, вышедшие из употребления, заменены буквами современного 
алфавита. Буквенная цифирь в написании чисел заменена арабскими цифра-
ми. Раскрытые титла не оговариваются, смысловые дополнения приводятся 
в квадратных скобках. Пунктуация в целом приведена к современной норме, 

рехтский. Минейная (милютинская) редакция «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Божией Матери» (XVII век). С. 283; Лебедев Д. И. [протоиерей.] История соборных хра-
мов Феодоровского и Успенского в городе Костроме. С. 46–48; Радеева О. Н. Сказание о Федо-
ровской иконе Пресвятой Богородицы. С. 174–175; Рыжова О. А. Чудеса Феодоровской иконы 
Богоматери по литературным и изобразительным источникам XVII–XIX вв. С. 168.

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 58. Д. 83. Л. 27.
2 Там же. Л. 35–35 об.
3 Там же. Л. 36.
4 Подробнее о случае с И. М. Иловайским см.: Костромской кремль: Сборник материалов / сост. 

Семенова А. В. Кострома, 2018. С. 289–291.

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Неизвестная редакция «Сказания о явлении и чудесах...
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но с возможным сохранением особенностей оригинала. Начало каждого листа 
рукописи обозначается как (л. NN).

Текстологический комментарий (в случаях существенных расхождений) 
дается по следующим публикациям пространной редакции Сказания:

Б — Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери / публ. 
и предисл. И. В. Баженова // Вестник археологии и истории, издаваемый Импе-
раторским Археологическим институтом. 1909. Вып. XIX. С. 187–260;

Р — Радеева О. Н. Сказание о Федоровской иконе Пресвятой Богородицы 
в книжной культуре России XVII–XVIII вв. М., 2011. С. 295–340.

Приложение
Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 58. 

Д. 83. По доношению преосвященного Симона, епископа Костромского, 
о напечатании в Московской типографии особыми книжицами службы 
Пресвятой Богородице, нарицаемой Федоровской, на кошт костромского 
Успенского собора. 1777–1778 годы.
(л. 27)

Повествование
о чудесном явлении и принесении во град Кострому честнаго 

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии образа, 
нарицаемаго Феодоровскаго, и в кий день празновати и кем повелеся 1.

Когда воспоминание благотворителных дел Божиих первое есть основание 
нашей благодарности к благодеявшему нам Господу; то уже сие неоспоримо 
есть, что мы сего священнаго долгу никак исполнить не можем, естли не будем 
повторять в памяти нашей благодеяний, от Него оказанных нам. Почему когда 
день сей повсягодно освящаем мы на торжественное благодарение Христу Гос-
поду и Пренепорочной Его Матери, за чудесное и милостивое иконы Их во гра-
де нашем явление; то тем самим обязуемся с летним дня сего возвращением 
торжественно воспоминать те благодеяния и чудеса, которыми посредством сея 
иконы облагодетелствовал здешния костромския пределы Всевышний промысл. 
Вследствие чего, совершая днесь всечестное сие празднество в радостных к бла-
годеющему нам Спасителю и Пресвятой Его Матери восклицаниях, обратим, 
возлюбленнии, мысли и внимание наше к повествованию чудных

(л. 27 об.)
оных благодеяний Их, да тем усерднее в настоящий день принесем Им жертву 
достодолжныя благодарности. Сие повествование в нижеследующем подробно 
на память приведем нам, коликих благ владеяй странами света Гос подь, чрез 
ходатайство Своея Матере сподобил нас, костромския пределы оселяющих. 
И так с помощию Его вступим уже в сие предлежащее нам дело.

В третиенадесять по Христовом Рождестве столетие, когда свирепое на Рос-
сию было нашествие татарскаго царя Батыя, многия отечества нашего грады 
и селения претерпели раззорение и опустошение от убийственной руки она-
го тиранна. Сие нещастливое приключение коснулося и града называемаго 

1 [На полях примечание:] Сие повествование собрано из Пролога, Древней Российской Истории, 
книги называемой Небо новое, и других харатейных записок и хронографов костромских.
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Городца, в котором от весма давних лет пребывала сия чудесная Богоматере 
икона, о нейже настоящая повесть нам предлежит. Но когда сей град с прочими 
российскими странами от Батыева поражения сожжен, раззорен и почти всех 
жителей своих обнажен был; тогда град Кострома со окрестными своими селе-
ниями, покровителством Вышняго свободен будучи от раззорителных набегов 
Батыевых, пребывал невредим во своем благосостоянии.

(л. 28)
В таковых нашея страны обстоятельствах благоволил Всевышний, дабы 

из опустошеннаго татарами Городца прославленный во оном чудесами помя-
нутый образ Богоматери пренесен был во многолюдный град Кострому, к наи-
вящшей имени Своего славе, а к защищению жителей онаго града, истинною 
верою Его почитающих. Ибо когда владел Костромою и всеми окрестными ея 
странами благоверный великий князь Василий Ярославич, прозываемый Кваш-
ня 1 (которой был сын великому владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу, 
сего имени второму; родной же брат святому великому князю Александру Ярос-
лавичу Невскому), тогда предреченная Богородична икона из Городца во град 
Кострому пренесена была следующим образом.

В 1239-м году от Рождества Христова в 15 день августа, то есть в самый 
праздник Успения Пресвятыя Богородицы, многими града

(л. 28 об.)
Костромы благоговейными жителями виден был помянутый образ Богороди-
чен, несом некоторым воином чрез град Кострому. Кто же был воин сей, откуду 
взял и в кое место преносил образ оный, о том тогда не известно было никому 
из костромских обывателей, дондеже в последующий 16 день августа все сие 
открыл Господь таковым нечаянным случаем.

Предреченный великий князь Василий, когда, по свой ственному знаме-
нитым господам обыкновению, в означенное 16 число августа выехал за град 
Кострому со псовою охотою на место, зовомое ныне, по речке тамо проте-
кающей, Запрудня; тогда, быв на сем пустом и никем не обитаемом месте 
и по обычаю пустив для ловли своих псов в лес, тамо находящийся, услышал 
вдруг необычное и весма притужное их лаяние, из котораго хотя сперва то и за-
ключал он, что псы, конечно, увидев или уловив  какое-либо животное, столь 
свирепствовали своим лаянием; однако, приближившися к самому оному мес-
ту, сверх чаяния своего увидел во оном лесу на сосновом древе стоящу икону 
Пресвятыя Богородицы, со изображением на нейже и Превечнаго Младенца 
Господа нашего Иисуса Христа. Почему как великий вождь Израилев Моисей 
чудесным явлением

(л. 29)
огня в купине, так и сей великий князь костромский нечаянным явлением 
помянутаго Богородична образа будучи безмерно удивлен, долго размышлял 

1 [Внизу листа примечание:] Хотя сей великий князь в  подписях иконы Феодоровской и  назы-
вается правнук святому Александру Невскому; однако сие несправедливо потому, что лета 
явления иконы сея приходят в те самыя годы, когда родитель Александра Невскаго великий 
князь Ярослав Всеволодович княжил во Владимире, а сын его святый Александр в Великом Нове 
граде. Да и хронограф, находящийся в костромском Богоявленском монастыре, князя Василия 
Костромскаго считает между сыновьями великому князю Ярославу Всеволодовичу.
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сам в себе, что бы значило необыкновенное сие приключение. Потом, из бла-
гоговения ко святыне слезши с коня своего и сотворив несколко поклонов, 
с[о]провождаемых 1 молитвою ко Христу Спасителю и Пречистой Его Мате-
ри, неоднократно покушался явившийся ему помянутый образ снять со древа 
собственными руками; но при каждом покушении к крайнему своему удивле-
нию видел вземлющийся от него на высоту оный пречудный образ. Чего ради, 
не получив желаемаго, с поспешением возвратился во град Кострому, и все 
происходившее расказав как духовным, так и мирским, побуждал всех, дабы 
они как возможно поскорее с ним шли на тое место, где явился ему образ Пре-
святыя Богородицы.

Таковое извещение от великаго князя принявши костромские жители, 
немедленно со всем града сего духовенством предприяли крестный ход к мес-
ту явления оныя чудесныя иконы. Куда пришед и все то самым делом увидев, 
что токмо прежде слышали от великаго князя, исполнилися неизреченнаго 
удивления и радости о толь

(л. 29 об.)
странном пришествии образа Богородична. Но как никто из мирских, приме-
ром князя будучи увещан, не смел к сему образу приступить и прикоснутся, чтоб 
иногда не пострадать чего либо подобнаго казням Озы и Озии 2; того ради про-
топоп града Костромы с прочим духовенством его разсудил, отправив усердней-
шее пред Христом Спасителем и Пречистою Его Материю молитвословие, снять 
со древа оный образ не иными, разве самыми их яко священных лиц руками. 
Что самое когда они по общему всех удоволствию и радости невозбранно испол-
нили, то немедленно оными же священными руками своими с торжественным 
псалмопением пренесли икону сию из необитанной той пустыни во град свой, 
в последовании великаго князя, боляр его и многочисленнаго народа. От коего 
времени даже и до днесь неизменно начал хранится в Костроме обычай сей, 
чтоб чудесную сию икону в крестных ходах одни токмо града сего священники 
носили.

Таковым святолепным обрядом учинив пренесение священнаго сего Бого-
матере образа, поставили оной в вечернее пение в соборном града Костромы 
храме, которой из древних времен посвящен был имени

(л. 30)
святаго великомученика Феодора Стратилата. А как поутру паки пришел ве-
ликий князь с духовными и мирскими во храм сей для торжественнаго Христу 
Спасителю и Пречистой Его Матери благодарения; то из собравшагося тамо 
многочисленнаго народа предстали князю и всему освященному собору выше-
помянутые благоговейные града Костромы жители, которые всем единогласно 
свидетелствовали, что они точно сию икону в 15 августа видели преносиму чрез 
град их воином, которой де, по примечаемому ими на храмовой великомуче-
ника Феодора Стратилата иконе изображению, весма подобен ему был. Откуду 
все согласно и заключили, что оный чудесный Богородичен образ не иным кем, 
разве сим великим страстотерпцем, по благоволению Божию, принесен во град 

1 В начале слова буква с написана поверх буквы о.
2 [На полях примечание:] 2 Цар. 6, 7. 1 Пар. 13, 10. 2 Пар. 26, 16 и проч.
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Кострому. По которой причине от толе даже до сего дня святая сия Богоматере 
икона и называется Феодоровская.

По сем, когда слух во все окрестныя пределы распростерся о чудесном явле-
нии иконы сея; то отвсюду немедленно стекалося неизчетное множество народа 
на поклонение сему святому Богоматери образу; которой тогда еще наиболее 
тем прославился, что при оном благодатию Христа Господа и молитвами Пре-
чистой Его Матери многие из одержимых

(л. 30 об.)
разными болезнми получили совершенное здравие. А как таковая слава иконы 
сея привлекла к ней и оставшихся от убийственной Батыевой руки жителей 
преждереченнаго града Городца; то они, пришед в соборную града Костромы 
церковь и увидя чудный образ сей, всем людем об нем то не без сожаления 
свидетелствовали, что сей образ у них из давных времен до раззорения Ба-
тыева находился и многими чудотворениями знаменит был во всей стране 
их. Каковое жителей городецких свидетелство и послужило навсегда тому до-
казателством, что чудесная сия икона святым великомучеником Феодором 
Стратилатом из Городца пренесена во град Кострому к славе Господа Иисуса 
Христа и Пресвятой Его Матери, а ко освящению и облагодетелствованию ко-
стромских пределов, истинною верою Бога прославляющих. Но дабы таковое 
благодеяние Божие и для последующих родов было незабвенно, то великий 
князь Василий Ярославич разсудил на том месте, где было явление оныя ико-
ны, устроить монастырь и сооружить храм во имя Спасова Нерукотвореннаго 
Образа, празднуемаго в 16 день августа, яко в той день, как выше сказано, 
было обретение оныя чудотворныя иконы. И сей монастырь первой еще тогда 
появился на Костроме, хотя то

(л. 31)
и не столко пред другими, после его устроенными, знаменит был. В наши же 
времена тем особливо сие место стало быть славно, что на оном ныне процве-
тает духовное словесных наук училище, каковаго Кострома в прежния времена 
еще у себя нигде не имела.

По распоряжении всего принадлежащаго к достойному почтению помя-
нутой Богородичной иконы, великий князь со всеми града Костромы жители 
пребывал в тишине и спокойстве, благодаря токмо радостным сердцем Вы-
шняго, что Он во дни его толикое низпослал граду Костроме благословение. 
Однако Премудрому Правителю света угодно было сие спокойное костромских 
жителей состояние растворить нещастными некоторыми приключениями, слу-
жащими притом к наивящшему их обрадованию, а к наиболшему помянутаго 
Богородичнаго образа прославлению. Ибо по прошествии некоего времени, 
как поставлена была икона сия в соборной церкви великомученика Феодора 
Стратилата, внезапным случаем церковь сия (ибо была она древянная) со всею 
своею утварию погорела. И потому как великий князь, так и все костромские 
жители превеликою печалию были объяты, мня згоревшу

(л. 31 об.)
в сем пожаре и предпомянутую Богородичну икону. Но к усугублению радо-
сти их, на третий после пожара день обретена икона сия в пепеле церковном 
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невредима от огня; чего ради великий князь со всеми духовными и мирски-
ми, воздав Христу Спасителю и Пречистой Его Матери всеусердное благода-
рение, немедленно повелел устроить в прежнее ж великомученика Феодора 
именование соборную деревянную церковь; которая, когда устроена, всем 
благолепием снабденна и по надлежащему освящена была, то по повелению 
великаго князя и преждереченный Богородичен образ в сию новосозданную 
церковь внесен, и во святом олтаре за престолом поставлен был к общему всех 
утешению и радости.

В сие время в других российских странах свирепствовало еще преждепо-
мянутое нападение Батыево. И хотя сие нещастие чрез долгое время не касало-
ся Костромы; однако в то время, когда город Ярославль татарами был пленен, 
в великом множестве пришли они Волгою рекою и ко граду Костроме; но не до-
ходя до онаго за две версты, в мысу, находящемся между Волгою и Костромою 
рекою, остановилися с тем, чтоб расположитися к поражению града Костромы. 
Что когда услышал великий князь Василий

(л. 32)
Костромский, то 1 немедленно приказал собрать вой ско свое для отражения со-
противных. Но ведая, что неболшое число воинов его многочисленным непри-
ятелям противоборствовать не в состоянии, прибегнул со всеми боляры и жите-
лями града своего в предреченный храм великомученика Феодора со слезами, 
прося от Господа Сил помощи и покровителства граду своему, а притом под-
ражая примеру великаго владимирскаго князя Андрея Юрьевича Боголюбска-
го (которой во время сражения с сопостатами носил пред собою чудотворную 
Владимирскую Богоматери икону и в присутствии ея побеждал сопротивных), 
повелел великий князь Василий освященному собору нести пред собою чудот-
ворную икону Феодоровскую на место сражения. А как толко сие татарских пол-
ков с костромскими воинами сражение началося; то вдруг от священныя оныя 
иконы возсияли молниеносныя лучи, которые, ударяя на Батыево вой ско, иных 
из татар совсем ослепили, а иных в такой страх и трепет привели, что они друг 
друга мечами своими убивать начали 2. Каковое замешателство в татарах и но-
вое от Богородичны иконы чудо видев великий князь и вой ско его,

(л. 32 об.)
благонадежно и радостно потекли в стан сопротивников своих, и плененных 
ими россиан освободив от рук их, с радостным торжеством возвратилися 
во град Кострому, славя и благодаря Спасителя Иисуса Христа, даровавшаго им 
толь славную победу предстателством Пресвятой Его Матери. А дабы таковое 
бла[го]деяние Божие было всем достопамятно, то великий князь на том месте, 
где святая оная икона Богоматери испустила на татар лучи молниеносныя, по-
велел поставить крест; и от того времени даже до ныне место сие, яко особен-
ным Божиим присудствием 3 ознамененное, прозвалось святое; по которому 
и озеро и селение, близ онаго места находящияся, и поныне сим же именем 
называются. Может быть, близ сего езера находящееся другое езеро названо 

1 В рукописи зачеркнуто.
2 [На полях примечание:] Смотри о сем книгу, называемую Новое небо, лист 83, на обороте.
3 Так в рукописи.
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Мерским потому, что при оном поганые татаре противу верных ополчалися 
и погибли 1.

Таким образом град Кострома, помощию Вышняго и молитвами Пресвятыя 
Богородицы освобожден будучи от нашествия иноплеменных, оставался в покое 
и тишине чрез несколко времени. Но как в сие покойное время жители града 
сего начали прогневлять

(л. 33)
Бога умножением пред Ним своих беззаконий, то Господь Бог, желая побу-
дить их к исправлению жизни, наказал их таковым печалным приключением, 
что паки соборная святаго великомученика Феодора Стратилата церковь вне-
запным пожаром вся возгорелась. Почему все, в превеликом ужасе сбежавшися 
ко храму сему, думали, что и преждереченная Богоматери икона с прочими 
церковными вещами сгорела. Но как о сем толикаго сокровища лишении весь 
град, во исповедании грехов своих пред Богом, начал возносить к небесам пла-
чевный вопль; то вдруг над пламенем пожара, весь уже храм объявшаго, пока-
зался на воздусе стоящ оный многочудесный образ. Что когда все костромские 
жители увидели; то мня, яко Бог, прогневанный грехами их, хощет от’яти от них 
сей видимой знак Своего к ним благоволения, умножили к Нему свои моления, 
дабы многочудесная сия икона Богоматери не была во иную страну пренесена, 
но во граде их к болшему утверждению надежды их на Его покровителство пре-
бывала. Каковым прошениям кающихся людей внемля, Всевышний благоволил, 
дабы оный чудный образ с высоты пламени снизшел на землю

(л. 33 об.)
к ним, невидимою Его десницею поддержим. При чем благоверный князь и вси 
люди, неописанныя исполнившеся радости, воздавали Господу Богу и Пречи-
стой Его Матери усерднейшее благодарение, а некоторые из них всю нощь пре-
проводили в предстоянии иконе сей, изливая души своя пред толико благоде-
явшим граду Костроме Господем.

По сем великий князь повелел вскоре воздвигнуть неболшую во имя того ж 
страстотерпца Феодора деревянную церковь, дабы в ней на некое время по-
ставить чудесную оную Пресвятыя Богородицы икону. Ибо после того, как его 
повелением, так и всего костромскаго общества советом положено было, чтоб 
в Костроме для поставления сея иконы каменная соборная церковь сооружена 
была во имя пречестнаго и славнаго Успения Пречистыя Девы, яко на праздник 
сей, как выше сказано, было онаго чудотворнаго образа в Кострому принесение; 
святаго же великомученика Феодора Стратилата была бы при сей соборной 
церковь приделная. Что все, когда с помощию Божиею ко общему всего града 
удоволствию совершилося; то при освящении внесена и оная Богородична ико-
на в соборную Успенскую церковь и поставлена

(л. 34)
в первом подле царских врат месте. От коего времени даже и до ныне прослав-
ляется чудесами благотворителными всем, которые, чувствуя нужды свои во ис-

1 В Б и Р такая наивная гипотеза о происхождении названия «Мерское» отсутствует. Подроб-
нее об этом озере и его названии см.: Зонтиков Н. А. На Святом озере // Костромская земля. 
Вып. 3. Кострома, 1995. С. 36.
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тинней вере, призывают Христа Господа и Пречистую Его Матерь. Хотя же нам 
из сих чудес толко те известны, которыя по возобновлении оныя иконы, быв-
шем в 1636-м году, содевалися и в костромской соборной церкви записаны в по-
вести о явлении и чудесах ея; однако не можно 1 сомневатся, чтоб прежде онаго 
году икона сия не была оными знаменита, когда оную яко чудотворную великий 
государь царь и всеа России самодержец Михаил Феодорович и родитель его, 
государев, святейший патриарх Филарет Никитич в помянутом году 2 грамота-
ми своими повелели с отличною честию возобновить снятием с нея прежней 
потемнелой олифы. А что до наших времен не дошли описания всех прежних 
от иконы сея бывших чудес; тому причиною могло быть не толко небрежение 
о том соборнаго клира, но и набеги татарския, при жизни преподобнаго Павла 
Комелскаго 3 мечем и огнем опустошившия град Кострому 4; да и другия весма 
разорителныя, после того

(л. 34 об.)
в разныя времена бывшия сему граду приключения удобно могли так истребить 
подробнейшия описания чудес Пресвятыя Богородицы, что мы теперь об оных 
в безъизвестности остаемся.

При сем не должны мы здесь и того молчанием прейти, что хотя, как выше 
сказано, принесение во град Кострому великомучеником Феодором иконы сея 
в 15 день, а явление ея великому князю в 16 число августа последовало; однако 
празднование обоих от дней благополучнаго самодержавствования благоче-
стивейшаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича пренесе-
но на 14 марта по причине таковой, что в день сей Вышняго благословением 
и предстателством Пречистой Его Матери, по избранию всего российскаго 
общества, в Костроме возведен был на всероссийский престол помянутый ве-
ликий государь Михаил Феодорович. А как сие возведение не толко в вечную 
славу Костроме послужило; но и всей России, которая известными при Году-
нове и Отрепьеве бывшими смятениями в конец почти разорилася, благоден-
ствие и тишину возвратило; того ради великий оный государь и повелел, дабы 
к незабвенному сего великаго

(л. 35)
благодеяния Божия ознаменованию особенным празднованием прославляемы 
были в 14 день марта чудеса Пресвятыя Богородицы, многоцелебною иконою 
Ея совершившияся. Прежде же онаго благознаменитаго события определен ли 
был какий либо известный в году день для праздника принесения и явления 
оныя чудотворныя иконы, о том мы никакого известия от древности не имеем. 

1 Слова не можно вписаны над строкой тем же почерком.
2 Следует учитывать, что патриарх Филарет скончался в 1633 году. Ошибочное указание 

на преподание лично им в 1636 году благословения на возобновление Феодоровской иконы 
Божией Матери характерно для пространной редакции Сказания.

3 [На полях примечание:] О сем повествуется в житии преподобнаго Павла при конце повести, 
от [слово написано неразборчиво, прочтение предположительное] яннуярия 10 дня.

4 Имеется в виду нападение татар на Кострому в январе 1429 года: «В лето 6937 приходиша 
Татарове к Галичу, града не взяша, а волости повоеваша. На Крещение же приидоша изгоном 
на Кострому и, попленьши ю, отъидоша на низ Волгою» (Полное собрание русских летописей. 
Т. XVIII. Симеоновская летопись. М., 1913. С. 170).
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Или, как думать можно, сим последовавшим от великаго монарха определени-
ем оное прежнее установление загладилося. Да и то вероятно, что как службы 
на явление сея святейшия иконы изданной и напечатанной не было, то и ут-
вержденнаго празнования не имелося. Однако в шестыйнадесять день августа 
и поныне, при составлении празника Нерукотворенному Образу Господню, бы-
вает крестное хождение в Запруденский монастырь, на коем месте, как в по-
вести сказано, явление иконы великому князю Василию открылося. Почему 
и оныя чудотворныя иконы благоговейное ношение к тому месту и праздно-
ванию повсягодно бывает при многолюдном собрании. Из коего обыкновения 
и заключается, что в сей день бывало из древле празднественное воспоминание 
толь знаменитаго

(л. 35 об.)
явления, явления же не простому какому человеку, но самому страны сея об-
ладателю, великому князю и благоговей[ней]шему богопочитателю. Да иначе, 
если б никаковаго празнованием воспоминания о явлении сем чинено не было, 
удобно б забвению не токмо день онаго, но и самое то чудесное открытие, 
было ль оно и кому было, предалося. А как сохранено находится, да еще из-
вестнейшым образом, до позных нашых времен сие сокровище незабвенным; 
следователно, было торжественно воспоминаемо толь великое благодеяние 
Творца нашего ко граду сему.

В прочеем 1 мы, костромския обыватели, из всего вышесказаннаго по-
нимая особенное о граде нашем Божие благоволение, посредством иконы 
сея нам открывшееся, должны не едины уста к прославлению щедрот Его, 
но и сердца наши к угодному Его пресвятой воле служению обратить; да тако 
будучи внутренно к Нему расположены, возможем преклонити благость Его 
не токмо к продолжению прежних, но и ко умножению новых благодеяний, 
каковыя нам от Него ходатайствует предстателство Пренепорочной Его Ма-
тери. Аминь.

(л. 36)
Краткое изъявление некоторых чудес при чудотворной 

Феодоровской иконе, содеявшихся от дней возобновления ея, 
значащагося в предположенном сему повествовании, собранное 

из костромских соборных записок 2.
1) Как по вышеозначенном возобновлении чудотворный Пресвятыя Бого-

родицы образ при торжественном всего костромскаго духовенства славословии 
во свое место в 1636-м году маия 4 дня поставлен был; то находившийся тог-
да в неисчетном множестве народа юноша именем Моисей во мгновении ока 
получил совершенное здравие от обдержавшей его чрез восемь лет болезни, 
по причине которой все тело его необыкновенною опухолью и струпами было 
покрыто. Сие чудесное его исцеление было при ипатском архимандрите Тихоне 
и костромском протопопе Феодоре.

1 Так в рукописи.
2 [На полях примечание:] Смотри стран[ицу] 8. [Имеется в виду внутренняя нумерация ли-

стов рукописи.]
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2) По сем того ж 1636 году маия в 7 день некая крестьянка Чудова монасты-
ря Антонина, получив от болезни плеву, закрывшую очи ея, когда при исправ-
лении обетов своих пред помянутым чудотворным образом по обыкновению 
приложилася к нему; то совершенное

(л. 36 об.)
зрение и исцеление очей своих, молитвами Пресвятыя Богородицы, свыше при-
яла.

3) Того ж года и месяца в 9 день костромскаго купца Савеллия Домернико-
ва жена Ирина, быв чрез некое время мучима от диавола, когда пришла в собор-
ную церковь и услышала во Евангелии чтомы сии о Христе словеса: приидоша 
послушати Его и исцелитися от недуг своих, и страждущии от дух нечистых 
исцеляхуся, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся; то вдруг нечистый дух, 
в сей жене гнездившийся, перестал мучить ее. А как она по литургии к чудо-
творной иконе приложилася; то лукавый демон, в виде смраднаго дыма изшед 
из нея, навсегда оставил ее свободну и здраву.

4) Того ж года и месяца в 11 день девица некая именем Параскева, бывши 
слепотою чрез два года одержима, когда во многочисленном народе со отцем 
и соседми своими покланялася пред чудотворною иконою Богоматери; то мо-
литвами Ея немедленно получила от Бога совершенное при всех, тогда в со-
борной церкви бывших, прозрение.

5) Того ж году и месяца в 29 день 1 города Костромы посадской человек 
Иосиф

(л. 37)
Савеллиев по прозванию Небесников, страдав шеснатцать лет падучею болез-
нию, когда с достодолжным усердием пред помянутою иконою совершал моле-
ния своя; то с онаго времени совершенно свободился от того злаго припадка.

6) Того ж года иуния в 1 2 день Костромскаго уезду погоста Самети священ-
ника Иоанна внук Иоаким 3 одержим быв новомесячным беснованием, ког-
да в костромскую соборную церковь приведен был родителями своими пред 
чудо творную Пресвятыя Богородицы икону; то, по обыкновенном пред нею 
совершении молебнаго пения и окроплении священною водою, совершенно 
оздравел.

7) Того ж году и месяца в 11 день города Костромы посадскаго человека 
Феодора овчинника жена Татиана, страдав от беса чрез два года и пять месяцов, 
когда в сновидении увидела явившуюся ей Пресвятую Богородицу, повелевшую 
приити сей жене в соборную церковь с надеждою исцеления; то она, исполнив 
сие повеление, совершенно от мучителства диаволя освободилася.

8) Того ж году и месяца в 15 день костромскаго Богоявленскаго Богоявлен-
скаго 4 монастыря служителя 5 Иосифа дочь Фотиния, быв

(л. 37 об.)

1 Б и Р: Месяца того же в 25 день.
2 Б: Месяца июня в 9 день. Р: Месяца июня в 9 день (в отдельных списках: Месяца июлия в 9 день).
3 Видимо, описка: в Б и Р — Иоанн.
4 В рукописи зачеркнуто.
5 В Б и Р слово служителя отсутствует.
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чрез три года всеми жилами разслаблена, по отправлении молебна пред чу-
дотворным Пресвятыя Богородицы образом, при собрании многочисленнаго 
народа вдруг встала сама на свои ноги и, приложившися к оному образу, со-
вершенно телом укрепилася.

9) Того ж году и месяца в 24 день костромскаго купца Феодота Иванова 
по прозванью Трубина сын именем Иоаким, страдав чрез три года падучею 
болезнию, по принесении от отца его молитв ко Пресвятей Богородице пред 
чудотворным Ея образом, навсегда исцелился от онаго лютаго припадка. Чего 
ради помянутый отец его Феодот по вся Богородичныя праздники приходил 
в соборную церковь для благодарения Пресвятей Богородице.

10) Того ж года и месяца в 25 день 1 города Костромы одного рукомеслени-
ка именем Василия 2 жена Матрона, по приключившейся ей скорби, чрез две 
недели не владела правою рукою. А как по отправлении молебнаго пения пред 
чудотворною иконою, прикладываяся к ней, прикоснулася оною болною рукою; 
то вдруг сия рука ея, получив натуралное движение, в совершенном здравии 
осталася, к превеликому всех тогда сие чудо видевших удивлению.

11) 1637 году месяца августа в 10 день 3
(л. 38)

вотчины Троицкаго Ипатскаго монастыря села Спаского крестьянка именем 
Евфимия, за некоторыя грехи свои быв гневом Божиим внезапно пораженна, 
зделалась от того нема, и имея язык во устах своих окаменел наподобие кости, 
несколко дней в таковом бедственном состоянии пребывала. Потом явлением, 
бывшим ей во сне от Пресвятыя Богородицы, быв увещанна, дала знать помава-
нием своей матери, дабы она отвела ее во град Кострому в соборную церковь. 
Куда пришед и в раскаянии о грехах своих припадая пред образом Пресвятыя 
Богородицы, ко удивлению всех получила со здравием свободное языка своего 
употребление.

12) 1640 году 4 месяца июня в 25 день 5 Костромскаго уезду вотчины госпо-
дина Лаврентия Петрова сына Красовскаго, деревни Медениковы крестьянская 
дочь именем Анна, будучи от рождения своего совершенно слепа, по отправ-
лении молебствия пред чудотворною иконою и по окроплении ее священною 
водою, вдруг получила прозрение.

13) 1641 года августа в 5 день 6 града Ярославля Воскресенскаго приходу 
посадская жена именем Марфа Симеонова дочь, страдавши чрез полтора года 7 
в лютой болезни и быв

(л. 38 об.)
от того почти недвижима, когда услышала о чудесах Пресвятыя Богородицы, 
бывающих при помянутой чудесной иконе Ея; то по прозбе ея быв братом сво-

1 Б: Месяца июля в 2 день. Р: Месяца июля в 2 день (в отдельных списках Р: Месяца июния в 2 день).
2 Б и Р: Василий художеством швец.
3 Б и Р: [Во 145 году] Месяца августа в 9 день.
4 Б и Р: 149 году.
5 Р: месяца июлия в 25 день.
6 Б: 151 году июля в 19 день. Р: 151 году месяца июлия в 19 день.
7 Б и Р: страдаше в той лютой болезни год и пять месяц.
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им приведена в Кострому для богомоления пред оную икону, в тот самой час 
ощутила себе здраву, в которой помощию других с нуждою поднесена была при-
ложится иконе сей.

14) 1644 году 1 месяца ноемврия в 3 день сторож костромскаго собору Ер-
молай Михайлов, чрез две недели имев все лице свое обтекшее силною опухо-
лью, от которой и очи его зрения лишились, когда при оной явленной иконе 
со усердием Спасителю Христу и Пречистой Его Матери молился, то по окро-
плении священною водою вдруг оток лица его опал, и он в той час совершенное 
зрение получил.

15) 1734 году апреля в 17 день; вой ска Донскаго старшина Иван Мокеев 
сын Илованской 2 в 1733-м году июля 22 дня быв пленен крымскими татарами 
и отвезен в горские черкасы в местечко, называемое Бештеней, когда прилеж-
но молился Господу Богу и Пречистой Его Матери о избавлении своем от пле-
на и обещался пред чудесным Ея образом в Костроме совершить молебная; 
то в 1734-м году апреля 17 дня освободился от онаго мучителнаго плена и в дом

(л. 39)
отца своего представлен был здрав и невредим. Чего ради пришед в Кострому 
и все обещанное в соборной церкви исправив, всем сие приключение свое рас-
казал, и оное собственным рукописанием во уверение православных христиан 
утвердил, котораго точная копия при сем и прилагается.

В прошлом 1733-м году по указу Ея императорскаго величества команди-
рован я от вой ска Донскаго и Черкаскаго казаков в низовой корпус, в крепость 
Святаго Креста, то есть на Сулак, с походным атаманом Иваном Васильевым 
сыном Флоровым 3; в котором вой ске и я многогрешный был есаулом, и не до-
шед до крепости Святаго Креста, на реке Куме, в урочище Карамыше нападени-
ем неприятелскаго проклятых бусурманов крымскаго вой ска имели баталию, 
и за малолюдством нашим были разбиты, и был я в правое плечо жестоко ра-
нен, и взят в полон июля 22, и отвезен в крымское владелище, в горские черка-
сы, в местечко Бештеней, и содержан был в тиранском их мучении прошлого 
1734 году апреля по 17 число, и в том моем плене с сокрушением сердечным 
просил Всемогущаго Бога и Пресвятую Владычицу нашу Госпожу Богородицу, 
ради явления чудотворнаго Ея образа

(л. 39 об.)
нарицаемыя Феодоровския, дабы исторгнула мя от рук бусурманскаго и варвар-
скаго того пленения, и обещался прославить милость Ея и во святем Ея храме 
пения и молбы благодарственная принести Ей. По которому моему обещанию, 
помощию Всесилнаго Бога и Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы ради 
чудотворнаго Своего образа, нарицаемыя Феодоровския, от того пленения 
из тиранскаго их мучения свободился, и представи мя в дом родителя моего 
здрава и цела. О чем извествуюся во уверение всему православному христиан-
ству, в прославление же чудотворнаго образа, нарицаемыя Феодоровския, чрез 

1 Б: 150 году. Р: 153 году.
2 Традиционное написание — Иловайский.
3 В публикации 1855 года — Фроловым. См.: Островский П. Ф., протоиерей. Историческое опи-

сание костромского Успенского кафедрального собора. М., 1855. С. 187.
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самую истинну, и подписуюсь своею рукою аз многогрешный вой ска Донскаго, 
что на Дону в Черкаском, старшина Иван Мокеев сын Илованской 1735 году 
генваря 4 дня.

Находятся еще и другия многия в записках соборных чудеса, при означен-
ной иконе бывшия в прежния годы. Но оныя здесь ради краткости не положены. 
Что же надлежит до нашего времени; то не можно сомневатся, чтоб и во оном 
не происходили каковыя либо благотворителныя притекающим с верою пред 
икону сию чудодействия. Ибо хотя ныне многие, силу оных в себе дознавшие, 
писменных о том об’явлений в надлежащия места и не подают; однако,

(л. 40)
со особенным благоговением приходя в соборную церковь, пред иконою сею 
торжественныя благодарения Богу и Пречистой Его Матери, в знак принятия 
от них благодеяний, возсылают; а некоторые из самых отдаленнейших мест 
незнатныя люди, приеждяя в Кострому для богомоления, прославляют бывшия 
на себе молитвами Пресвятыя Богородицы щедроты Божия. Однак 1, понеже все 
сии свыше милостию Божиею посещенные люди доволствуются исправлением 
одного токмо пред помянутою иконою благодарения, а не оставляют, как выше 
сказано, писменнаго засвидетелствования о чудесно бывших им приключени-
ях; того ради и в помянутом Успенском соборе не имеется таковых записок, 
в которых бы видны были и в нашем времени при оной чудесной иконе содева-
ющияся чудотворения, хотя то оныя по вышереченному без сумнения, молит-
вами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, бывают 
к славе безконечнаго всемогущества и неистощимой благости Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, Единаго Бога, в Троице Лиц славимаго во веки веков. Аминь.
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educational process at the Kostroma Theological Seminary in the light of Alexan-
der II's educational reforms // Ipatievsky vestnik. 2023. № 1. Р. 79–86 (In Russian). 
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1860–1870-е гг. были ознаменованы проведением либеральных реформ 
Александра II, в русле которых шли изменения и в системе православного ду-
ховного образования. К 14 мая 1867 г. император подписал как новые уставы 
для семинарий и духовных училищ, так и «Положение об Учебном Комитете 
при Святейшем Синоде». По сути, прежнее Духовно- учебное управление лик-
видировалось — обер-прокурор Синода граф Д. А. Толстой обосновывал это 
тем, что многие функции этого органа теперь будут переданы местным ведом-
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ствам, поэтому нет смысла содержать громоздкий бюрократический аппарат. 
По мысли правительства, новые уставы в епархиях должны были вводиться 
одновременно в училищах и семинариях для согласованного учебного процесса. 
К переводу на новый устав с начала 1867–1868 гг. было назначено 5 семинарий 
и 20 уездных училищ в Костромской, Астраханской, Рязанской, Архангельской 
и Нижегородской епархиях. Уже с 1 августа им были выделены необходимые 
финансы 1.

Костромская епархия входила в состав Московского духовного учебного 
округа и имела вполне обширную систему духовных образовательных орга-
низаций из Костромской семинарии и пяти духовных училищ — в Костроме, 
Кинешме, Галиче, Макарьеве и Солигаличе.

Проведение реформы системы духовного образования началась с объяс-
нительной работы на местном и региональном уровне в 1867 г., т. к. принятие 
новых уставов для семинарий и училищ требовали созыва епархиального ду-
ховенства для обсуждения различных вопросов. В Костромской епархии съезд 
состоялся 12–14 июля 1867 г., — на нем присутствовали выбранные делегаты 
от всех епархиальных благочиний. Избирались они по следующему принци-
пу: благочиние, в котором было 10–15 приходов выставляло 1 делегата, 15–25 
приходов — 2 человека, 25–35 приходов — 3 человека и т. п. Выборы произво-
дились на окружных съездах духовенства, кандидатом мог стать всякий, кто 
имел духовное образование и интересовался процессом его реформирования.

Делегаты съезда рассмотрели следующие вопросы:
1) численность учащихся — по новым требованиям, она должна была быть 

соизмерима потребностям епархии; на первое время количество учащихся Ко-
стромской духовной семинарии составляло 302 человека.

2) процесс формирования параллельных классов за счет финансовых 
средств епархии.

3) необходимость открытия общежития при семинарии.
4) вопросы, связанные с духовными училищами.
Устав 1867 г. накладывал новые требования: теперь система образова-

тельного курса семинарии вместо низшего, среднего и высшего звена состо-
яла из шести одногодичных классов, вводилось новое расписание занятий 
и почасовая нагрузка по изучаемым дисциплинам. Московский и Казанский 
учебные округа были избраны первыми для реализации изменений. С 1867 г. 
ежегодно реформировалось по пять семинарий в России в двух учебных 
округах. В связи со всем этим в Московском округе стали готовиться еще 
с 1866 г. — кроме Костромы, реорганизации подлежали семинарии в Москве, 
Рязани, Вологде и во Владимире. В Костромской семинарии процесс завер-
шился в 1873 г.

Реформа, по сути, не коснулась содержания самих преподаваемых дисци-
плин, что во многом подавляло самодеятельность учащихся. Предоставляя им 
огромное количество информации, система не учитывала, что неокрепший ум 
учеников подчас не мог все эффективно усвоить. По словам костромского епи-

1 Римский С. В. Церковные реформы в России 60-х–70-х годов XIX столетия. Дис… док.ист. наук. 
М., 1998. С. 407–408.
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скопа Тихона (Василевского), «… это — непосильная задача подчас для лучших, 
способных учеников, каковых в классе всегда бывает меньшинство. Оттого 
школа больше развивает механическую память учащихся, чем их ум» 1.

По Уставу 1867 г. вводилась новая норма финансового лимита для духов-
ных учебных заведений: для Костромской семинарии и 5 духовных училищ 
епархии устанавливалось 60310 руб лей ежегодно; в других епархиях Москов-
ского округа сумма не выходила за рамки 82290 руб лей. Объем этих сумм за-
висел от: количества учеников, состава учителей, территориального положения 
в столице или в губернии. Так, для семинарии и 5 духовных училищ во Влади-
мирской епархии полагалось выделять 64310 руб лей; для Вологодской семина-
рии и 6 училищ в данной епархии — 62805 руб лей 2.

В суммах, направляемых государством на систему духовного образова-
ния, выросла доля на жалование преподавательского состава. На Костром-
ские духовные училища и семинарию в целом государство ежегодно выделяло 
42420 руб лей 3. По новым правилам размер финансирования в Костромской, 
Ярославской, Владимирской, Вологодской, Московской, Рязанской епар-
хиях имел границы в пределах от 33680 руб лей (Ярославская губерния) 
до 50460 руб лей ежегодно (Рязанская губерния). Средняя зарплата препода-
вательских кадров по отдельно взятым шести губерниям Московского округа 
составляла 44000 руб лей.

Повышение окладов для преподавателей в Костромской губернии произо-
шло в марте 1866 г.: государство максимально приблизило их ежегодное жало-
вание к вышеуказанному среднему показателю, выделяя ежегодно 44042 руб-
ля. Для сравнения, в Ярославскую губернию поступало на 10640 руб лей в год 
меньше.

По новым нормам духовных семинарий, ректор при наличии государ-
ственной квартире получал 1200 руб. ежегодно: инспектор, также при казен-
ном жилье имел жалование 900 руб. в год; помощник инспектора (при казен-
ной квартире) — 700 руб. в год. Заплата рядовых преподавателей в среднем 
по империи имела диапазон от 120 до 600 руб. ежегодно; пределы жалования 
зависели от ряда критериев: территориального положения семинарии или учи-
лища, преподаваемой дисциплины, учебной нагрузки. Увеличение жалования 
по России в среднем не превысило 20%. Очевидно, что столь небольшое повы-
шение не изменило кардинальным образом финансовое положений педаго-
гов. Начиная с 1867 г. местное епархиальное духовенство из резервов епархии 
пыталось выделять доплаты семинарским кадрам. Кроме того, повысилось 
финансирование для содержания семинаристов. Для учащихся Костромской 
семинарии была установлена сумма 13590 руб. в год 4. Показатель невелик 
в сравнении Владимирской семинарией — 16515 руб. ежегодно, Московской — 

1 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В 2-х ч. Ч. 2. М.: Издатель-
ство Крутицкого подворья, 2004. С. 143.

2 Ушакова Н. Е. Среднее духовное образование Верхнего Поволжья во второй половине XIX – на-
чале XX вв. Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. С. 65–67.

3 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4. Л. 8.
4 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3682. Л. 9.
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19440 руб., Рязанской — 14580 руб.; лишь Вологодская семинария получала 
чуть меньше — 13275 руб. Часто ученики содержались за счет церковных сумм 
или родительскими средствами. Льготное финансирование предоставлялось 
для сирот и детей из многодетным и малоимущих священников. Ежегодное 
содержание подобных воспитанников с 1867 г. было увеличено с 39 до 60 руб. 
в год: подобная надбавка стала возможной при использовании епархиальных 
финансов 1.

Жилищные условия семинаристов улучшились малозначительно: в отличие 
от гимназистов, они находились не у себя дома, и часть учеников была вынуж-
дена снимать частные квартиры, другая часть — жить в неудобных, а подчас 
и неприспособленных для этого общежитиях. Часто в семинариях ощущался 
дефицит продуктов; имеющиеся продукты нередко были непригодны для по-
требления. Все же в 1866 г. епархии и епископу Платону (Фивейскому) удалось 
купить у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, 
на улице Верхней Набережной 2. Впервые за долгий период семинария размести-
лась в своих собственных домах. Постепенно, по мере обустройства, на Верхней 
Набережной Костромы сформировался целый комплекс семинарских зданий, 
включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные корпуса. Перед семина-
рией был разбит сад. Уже в 1868 г. в одном из помещений семинарии появился 
храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 г., был устроен разместившийся 
в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хо-
рами храм во имя Сретения Господня 3.

По Уставу 1867 г. количество учеников в семинарии устанавливалось спе-
циальными предписаниями, которые разрабатывались на основе потребно-
стей той или иной епархии. К примеру, количество воспитанников для Мос-
ковской семинарии составляло 432 человекам, Могилевской — 166 человек, 
Санкт- Петербургской — 223 человека. Наибольшей по численности являлась 
Волынская семинария с 605 воспитанниками; меньше всего было в Рижской 
семинарии — 65 человек. Интересен факт, что это был показатель даже меньше, 
чем в Якутской семинарии, где училось 79 воспитанников. Подобные различия 
можно объяснить тем, что правительство учитывало влияние других конфессий 
среди местного населения — например, католицизма и протестантизма в При-
балтике или униатства в Западной Украине.

По Уставу 1867 г. семинарии получили право создавать параллельные от-
деления: в Костроме предусматривалось формирование одного параллельного 
отделения в первом классе. В Ярославской епархии они были созданы лишь 
к середине 1870-х гг. Всего таких семинарий в империи в начале реформ было 
24, располагались они в Санкт- Петербурге, Казани, Астрахани, Тифлисе, Пско-
ве, Екатеринославле, Иркутске, Екатеринодаре, Калуге, Уфе, Вильнюсе, Мин-
ске, Могилеве, Нижнем Новгороде, Олонецке, Полоцке, Якутске, Архангель-

1 Ушакова Н. Е. Среднее духовное образование Верхнего Поволжья во второй половине XIX – на-
чале XX вв. Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. С. 68–69.

2 В 1925 году улица Верхняя Набережная была переименована в улицу 1-го Мая.
3 История Костромской Духовной семинарии. [Электронный ресурс]. — URL: http://kods.

cerkov.ru/istoriya- seminarii/ (Дата обращения: 30.08.2017).
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ске, Риге, Самаре, Томске, Херсоне, Чернигове и Ярославле. В Воронежской, 
Московской, Тамбовской, Подольской, Киевской и Кишиневской семинариях 
имелось по два отделения во всех шести классах; в Волынской — по три от-
деления в первом, втором и третьем классах и по два отделения с четвертого 
по шестой классы.

До реализации реформы духовного образования в Костромской семина-
рии на 1866 г. имелось 424 воспитанника — 101 человек в первом классе, 99 — 
во втором, по 66 человек — в третьем и четвертом, по 46 — в пятом и шестом 1. 
Внедрение нового Устава грозило семинарии сокращением учеников почти 
на 120 человек — штатное число учащихся для нее устанавливалось в количе-
стве 302. В подобной ситуации местное духовенство за счет своих финансов 
формировало параллельные классы, размер определялся Уставом — не больше 
50 человек в младших классах и не больше 55 в старших. На основе этого регла-
мента в Костромской духовной семинарии могли обучаться в первом классе 61 
человек (при наличии параллели), во втором — 55, третьем — 51, четвертом — 
48, пятом — 45 и шестом — 42 2.

Реформа системы духовного образования имела последствия и в виде из-
менения числа учащихся, находящихся на государственном обеспечении (так 
называемые «казеннокоштные» ученики) и самостоятельно оплачивающих 
свое проживание и обучение («своекоштные»), причем количество вторых было 
со временем увеличено. В Костромской духовной семинарии к концу 1866–1867 
учебного года пособия получало 39%, тогда как в 1860–1861 учебном году их 
было 53% 3.

Изменения в числе учащихся повлияли и на состав педагогического кор-
пуса в духовных заведениях. Данный процесс определялся рядом факторов: 
увеличение или сокращение часов на изучаемые предметы, запрет или разре-
шение на совмещение в преподавании нескольких дисциплин одновременно, 
наличие финансовых ресурсов для зарплаты и т. д. С 1861 по 1866 гг. в целом 
по империи снизилась численность преподавательского корпуса, что объясня-
лось сокращением пожилой его части и отказом правительства от включения 
в учебные программы медицины и сельского хозяйства. В 1867–1880 гг., в связи 
с осуществлением положений Устава 1867 г. тенденция изменилась: числен-
ность преподавателей увеличилась почти на 30%, а из-за ухода на отдых пожи-
лых педагогов и привлечения к работе молодых выпускников академий было 
проведено омоложение преподавательского состава: средний возраст рядового 
учителя не достигал и 40 лет, а ректора — 45 лет.

К 1861 г. преподавателей в Костромской семинарии было 18 человек 4, 
в уездных духовных училищах — 30 (итого — 48). В основном (свыше 80%) 
это были представители духовенства: педагоги из дворянского сословия пре-
подавали, как правило, медицину. Практически подавляющая часть учебной 
администрации в семинариях и училищах, прежде всего ректоры и инспекто-

1 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 2448. Л. 9.
2 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3284. Л. 11.
3 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3514. Л. 16.
4 ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3654. Л. 4.
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ры, были из числа монашествующих, однако после Устава 1867 г. их во многих 
учебных заведениях сменили лица из белого духовенства 1.

Таким образом, в процессе реформы духовных образовательных упреж-
дений Костромская епархия отражала общеимперские тенденции: было про-
ведено системное изменение преподаваемого курса дисциплин, введено но-
вое расписание предметов, реализована новая программа финансирования 
и т. д. Произошли трансформации в правовом положении учащихся, в том чис-
ле снятие запрета на поступление в духовную школу лиц из других сословий. 
Материальное положение воспитанников и педагогов в период реформ мало 
изменилось: повышение жалования преподавателей в Костромской духовной 
семинарии не достигло и 25%. Существенно не изменились условия прожи-
вания учащихся в общежитиях, что происходило на фоне повышения числа 
своекоштных семинаристов. В целом реформа не изменила деструктивных 
тенденций в духовной школе — по выражению костромского епископа Тихо-
на (Василевского) в его отзыве № 48 «о реформе духовно- учебных заведений» 
от 28 декабря 1905 г., в ней по-прежнему отсутствовали живой пастырский дух 
и те условия, которые бы этот дух питали: преобразования «не оживили ее, при-
том что омертвение этого организма практически произошло» 2.
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28 ноября 2022 года на 68 году жизни и 41 году служения в священном 
сане, в г. Ишиме скоропостижно скончался пребывавший на покое епископ 
Евтихий (Курочкин). Пребывая на покое, епископ Евтихий являлся заметной 
фигурой в Сибири, а к его мнению прислушивались многочисленные духов-
ные чада и друзья со всего мира. Его жизненный путь стал ярким примером 
искреннего и бескорыстного служения Христовой Церкви, желания церковного 
единства, преодоления себя самого и через смирение и молитву — разрешения 
сложных вопросов, связанных с внутренними церковными проблемами.

Иван Тимофеевич Курочкин родился 6 марта 1955 года в городе Ишиме 
Тюменской области, в простой православной крестьянской семье Тимофея 
Порфирьевича и Антонины Павловны Курочкиных. Отец происходил ро-
дом из деревни Чирково, бывшего Армизонского уезда Тюменской области, 
мать — из села Серебрянка, вошедшей позже в городскую черту города Иши-
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ма. Иван стал самым младшим ребенком в многодетной семье Курочкиных. 
Помимо него в семье также были сестры — Варвара и Елена и старший брат 
Михаил 1.

Семья была весьма религиозной. Дед Ивана по материнской линии — Па-
вел Николаевич Желтышев, принявший монашеский постриг с именем Прохор, 
а затем и великую схиму с именем Павел,  когда-то за исповедание православ-
ной веры был выслан советскими репрессивными органами на Кавказ. Следует 
отметить, что в 1920–1930 гг. на Кавказе действовало довольно большое коли-
чество скитов и небольших общин, состоявших из насельников уже разгром-
ленных и закрытых властями монашеских обителей 2. Там он сблизился с митро-
политом Тетрицкаройским Зиновием (Мажугой) 3, подвижником благочестия, 
прославленным Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2017 г. 
в лике почитаемых святых в составе собора Глинских святых. Митрополит Зи-
новий был духовником схимонаха Павла, а затем стал духовным наставником 
и для будущего епископа Евтихия.

По окончании школы Иван Курочкин был призван в ряды вооруженных 
сил СССР и в 1973–1975 гг. проходил срочную службу в Советской армии, а по-
сле демобилизации работал художником в кинопрокате 4. Под влиянием своего 
дедушки — схимонаха Павла — и митрополита Зиновия, братья Иван и Михаил 
приняли решение посвятить свою жизнь Богу. Для поступления в духовную 
школу требовалась рекомендация архиерея, а еще лучше — трудовые отноше-
ния с  каким-либо церковным учреждением. В 1976 г. Иван Курочкин «поступил 
истопником в кафедральный собор г. Омска, с 1977 г. исполнял обязанности 
иподиакона» 5 епископа Омского и Тюменского Максима (Крохи).

Благодаря поддержке и наставничеству митрополита Зиновия братья смог-
ли поступить в Московскую духовную семинарию в 1978 г.,6 что в те времена 
было весьма непросто и встречало колоссальное сопротивление со стороны 
и надзирающих органов, и т. н. «советской прогрессивной общественности».

В духовной семинарии братья Курочкины учились в одном классе со сту-
дентами — в будущем видными клириками, совершающими свое служение 
на всем каноническом пространстве Русской Православной Церкви (на-

1 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.

2 См.: Исповеднический путь монашествующих на Кавказе: 1920–1930-е годы. Сост. Л.Е Сикор-
ская. М.: Братонеж, 2017.

3 О нем см.: Чесноков Александр прот. Великий старец- святитель митрополит Тетрицкарой-
ский Зиновий. Краснодар: Свято- Вознесенский храм, 1998; Чесноков З. Старец и Митропо-
лит: О жизни святителя Зиновия (Мажуга), в схиме Серафима. М..: Новоспасский монастырь, 
2011; Тихон (Емельянов), архим., Диденко М., прот. Высокопреосвященнейший Зиновий, 
митр. Тетрицкаройский // Журнал Московской Патриархии. — М.,1985. № 6. С. 58–59.

4 Евтихий (Курочкин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2008. Т. XVII. С. 350.

5 Там же. С. 351.
6 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-

ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.

Бочков П.В. «Путь мой — служение Церкви». Вехи жизненного пути и служения епископа Евтихия (Курочкина)
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пример, это главный протодиакон Екатеринодарской и Кубанской епархии 
о. Сергий Мрачев, священник Иоанн Знаменский, благочинный приходов 
Кисловодского церковного округа, священник Михаил Скорик — духовник 
Харьковской епархии, протодиакон Сергий Косовский — архидиакон Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея Украины и др.). В 1982 г. братья 
успешно окончили Московскую духовную семинарию и вернулись в пределы 
Омской епархии, став кандидатами на рукоположение в священный сан. Ми-
хаил Курочкин некоторое время проработал водителем епископа Максима, 
но после вступления в брак и венчания был рукоположен в сан священника 
и назначен на приход 1.

24 июля 1982 года Иван Курочкин принимает монашеский постриг, и уже 
на следующий день епископом Омским и Тюменским Максимом (Крохой) 
был рукоположен в сан иеродиакона и назначен в клир Никольской церк-
ви г. Ишима. 26 октября того же года последовало рукоположение Евтихия 
(Курочкина) в сан иеромонаха, которое совершил тот же Преосвященный. 
Окунувшись в многообразие священнического служения на приходе, о. Ев-
тихий не прервал своей духовной связи с владыкой Зиновием, продолжая ру-
ководствоваться его наставлениями. В 1985 г. митрополит Зиновий (за два 
года до того принявший великую схиму с именем Серафим) скончался. На его 
отпевании, которое провел Грузинский патриарх Илия II в церкви святого 
благоверного князя Александра Невского в Тбилиси, присутствовал и иеро-
монах Евтихий (Курочкин) 2.

Летом 1986 г. на Омскую кафедру был назначен бывший Берлинский ар-
хиепископ Феодосий (Процюк) 3, который прибыл в епархию в декабре 1986 г. 
На тот момент Омско- Тюменская епархия насчитывала всего 13 приходов 4. 
Число клириков было невелико, и новый архиерей сразу отметил деятельно-
го иеромонаха Евтихия. В 1987 г. он был возведен в сан игумена и назначен 
духовником Омской епархии. Однако отношения с архиереем складывались 
сложно. Ряд фактов епархиальной жизни, а особенно поведение епископа, вы-
звали у иеромонаха Евтихия решительный протест 5, побудивший обратиться 
с рядом жалоб в Священный Синод Русской Православной Церкви. Реагируя 
на действия иеромонаха Евтихия, епископ Феодосий отстранил его от должно-
сти духовника, назначив на пастырское служение в только что организованный 
приход во имя святой великомученицы Екатерины Александрийской в село 

1 Курочкин Михаил Тимофеевич // Древо. Открытая православная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://drevo-info.ru/articles/13672292.html (Дата доступа: 17.01.2023).

2 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.

3 Определения Священного Синода [от 29.07.1986] // Журнал Московской Патриархии. М.,1986. 
№ 9. С. 8.

4 Феодосий [Процюк], митрополит Омский и Тарский, Полещук Наталья. Трудности приходят 
и уходят, остаются добрые дела // Глинские чтения [Электронный ресурс]. — URL: http://old.
glinskie.ru/common/mpublic.php?num=203 (Дата доступа: 17.01.2023).

5 «Надо верить в Россию, любить ее и трудиться для нее…». «Русский Пастырь» беседует с мона-
хиней Марией // Русский Пастырь. San Francisco, 1999. № 35. С. 77.
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Шаблыкино Ишимского района Тюменской области 1. Жители деревень Ша-
блыкино и Сажино под руководством и при личном участии игумена Евтихия 
исходатайствовали возвращение исторического здания церкви, приспособлен-
ного большевиками под колхозное зернохранилище. Члены общины «занялись 
уборкой здания и прилегающей территории от мусора. … 6 июня 1989 года про-
шло первое учредительное собрание прихожан; в том же году начались службы. 
Старостой и главным инициатором начинаний была Мария Ивановна Потапо-
ва. Официальное разрешение от властей получили в 1990 году» 2.

В 1989 г. десятилетия противостояния между Русской Православной Цер-
ковью и Русской Православной Церковью Заграницей также получили суще-
ственное продолжение. Годы жесткой, часто основанной на непримиримости 
критики, активная издательская деятельность и доставка изданий РПЦЗ в СССР 
возбудили у некоторых клириков в пока еще Советской России не только ин-
терес к жизни и служению РПЦЗ, но и заставили задуматься о смене юрис-
дикции. В условиях все более накаляющегося противостояния и нездоровой 
атмосферы, сложившейся в епархии, игумен Евтихий (Курочкин) во главе це-
лой группы клириков: священников Михаила Курочкина, Иоакима Лапкина, 
Василия Савельева и диакона Сергия Бурдина заявили о своем желании вой ти 
в юрисдикцию Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Загра-
ницей. Известный религиовед А. Н. Митрохин, описывая причины подобного 
шага со стороны группы сибирского духовенства, прямо указывает на предпо-
сылки личного характера, связанные с поведением и стилем управления правя-
щего архиерея, а также с влиянием, которое оказал на группу клириков критик 
Московской Патриархии, известный проповедник Игнатий Лапкин — родной 
брат одного из священников упомянутой группы 3. Вскоре группа установила 
прочный контакт с одним из иерархов РПЦЗ, проживающих на территории Со-
ветского Союза — епископом Лазарем (Журбенко), рукоположенным в 1982 г. 
в сан епископа тайно, для духовного окормления исторических катакомбных 
общин, тайно вошедших в юрисдикцию РПЦЗ 4. 10 января 1990 г. игумен Ев-
тихий (Курочкин) вместе со своим приходом, по благословению епископа Ла-
заря разорвал евхаристическое общение с Московским Патриархатом, а уже 
«на третий день Троицы 1990 г. митрополит Виталий [(Устинов)] подписал 
указ о принятии игумена Евтихия и возглавляемого им прихода в лоно Русской 
Зарубежной Церкви» 5. Упомянутые выше клирики также были приняты в со-

1 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.

2 Храм во имя великомученицы Екатерины, село Шаблыкино // Тобольская митрополия. Офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: http://www.tobolsk- eparhia.ru/p/blag/php/
place.php?id=ichim&id1=2&id2=1 (Дата доступа: 17.01.2023).

3 Митрохин Н. А. Русская Православная Церковь в 1990 г. // Новое литературное обозрение. М., 
2007. № 83. С. 322.

4 Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском). М.: 
Издательство ПСТГУ, 2021. С. 236–237.

5 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.
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став РПЦЗ, а немного позже к ним присоединился иеромонах Феофан (Носов) 
из г. Калачинска.

В это же время, 25 января 1990 г. решением Священного Синода РПЦ была 
воссоздана Тобольская и Тюменская епархия 1 путем выделения из Омской. 
На кафедру был назначен новый епископ Антоний (Черемисов), который, оз-
накомившись с положением дел в епархии, 13 июля 1990 г. запретил игумена 
Евтихия (Курочкина) в служении 2.

Следует отметить, что 1990 год стал отправной точкой для истории Русской 
Православной Церкви в новейший период. Политический и экономический 
кризис, крушение коммунистической идеологии, начавшийся распад Совет-
ского государства породили тектонические сдвиги во вчерашнем советском 
обществе. Разочарование во недавних политических химерах и ощущение сво-
боды развернули вектор общественного интереса в сторону поиска собственной 
национальной культурной и духовной идентичности. Масса людей, осознав 
себя православными христианами, потянулась в Православную Церковь. Ак-
тивно стали возникать новые приходские общины, создаваться новые епархии. 
В это же время заявления с просьбой о принятии в РПЦЗ стали все чаще по-
ступать в канцелярию Архиерейского Синода РПЦЗ, в результате чего 16 мая 
1990 года было принято постановление Архиерейского Собора РПЦЗ об учреж-
дении епархий в России, которое вызвало резкое обоснованное неприятие Мос-
ковской Патриархии 3, но нашло отклик у многих оппозиционно настроенных 
клириков в России 4.

Видный иерарх РПЦЗ, архиепископ Берлинский и Германский Марк 
(Арндт) с большим сожалением описывал события, связанные с решением РПЦЗ 
учредить параллельные церковные структуры на постсоветском пространстве: 
«Со временем мы осознали, что наша Церковь нанесла огромную рану телу 
Русской Церкви… В начале всего этого развития мы надеялись, что сможем 
удержать недовольных русских священников в лоне Русской Церкви, не допу-
ская внедрения туда греческих старостильников, всегда готовых сыпать соль 
на раны других Поместных Церквей. Теперь же очевидно, что результат был 
противоположным: мы открыли недовольным путь именно в эти юрисдикции 
и тем способствовали раздиранию и без того истязуемого тела Русской Право-
славной Церкви.

Несколько позже, … наша Церковь приняла ряд священников из Сибири, 
которые подвергались гонениям со стороны местной иерархии за чистоту пра-
вославного исповедания или за соблюдение канонических норм, в частности, 
при совершении таинства крещения. Нам казалось, что это не было вмеша-

1 Определения Священного Синода [от 25–26.01.1990] // Журнал Московской Патриархии. 
М.,1990. № 4. С. 5.

2 Евтихий (Курочкин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2008. Т. XVII. С. 351.

3 Документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Москва, Свято- Данилов 
монастырь, 25–27 октября 1990 года. Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, па-
стырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриар-
хии. М., 1991. № 2. С. 6–11.

4 Иванов П. Н. Отечество зовет. Казань: Тан, 1992. Выпуск 1. С. 12–15.
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тельством во внутренние дела Русской Церкви, потому что мы — часть единой 
Русской Церкви — хотели дать прибежище гонимым за веру. С того момента 
в нашем восприятии церковной жизни в России начала присутствовать двой-
ственность: мы принимали священников действительно гонимых, но не обла-
дали достаточно ясным представлением об извращении современного человека 
советской властью, о его способности прикрывать неблаговидные цели ложью, 
обманом, полуправдой… Веря каждому на слово, имея наивное представление 
о современном подсоветском человеке, мы приняли множество людей, которые 
были совершенно недостойны священнического сана, которые называли «го-
нениями» то, что на самом деле было попытками их архиереев восстановить 
церковную правду» 1.

Тем временем, процесс был запущен, и только в течении 1990 г. к РПЦЗ 
присоединилось около 30 клириков. «10 февраля 1991 г. в храме- памятнике 
святого Иова Многострадального в Брюсселе архиереи РПЦЗ рукоположили 
во епископа Суздальского архимандрита Валентина (Русанцова), который 
стал членом Архиерейского Синода РПЦЗ. Епископ Лазарь (Журбенко) в марте 
1991 г. был возведен в сан архиепископа» 2. Примечательно, что единственным 
клириком, кто возражал против хиротонии Валентина (Русанцова), являлся 
о. Евтихий 3. Тем не менее, получив полномочия епархиального архиерея епи-
скоп Валентин (Русанцов) приступил к строительству собственной епархии 4, 
охотно принимая в свою юрисдикцию клириков, а вскоре зарегистрировал 
«Российскую Православную Свободную Церковь», в будущем ставшую осно-
вой для череды новых разделений 5. Так, редакция Вестника РСХД в 1991 г. про-
рочески прокомментировала эти события: «Мы не верим, что число приходов 
Зарубежной Церкви будет расти неуклонно. Очень скоро этот рост остановится, 
и в этих приходах будет вырабатываться независимо от воли иереев и прихожан 
сектантское, раскольническое сознание» 6. Создание параллельных структур 
стало началом многочисленных дроблений и создало предпосылки для возник-
новения новых неканонических юрисдикций на территории России.

В марте 1991 г. игумен Евтихий (Курочкин) делал устный доклад перед чле-
нами Архиерейского Синода РПЦЗ, в котором рассказал о жизни общин РПЦЗ 
в Омской и Тюменской областях. Упомянув о переходе в РПЦЗ в начале 1990 г. 

1 Марк [Арндт], архиепископ. На пути к уврачеванию разделения в Русской Церкви — предсобор-
ный процесс // Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. 
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 139–140.

2 Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви. 1917–2008. М.: Издательство ПСТГУ, 
2018. С. 273.

3 Протокол № 4 Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей от 25 июня / 
8 июля 1994 г. // Синод РПЦЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://sinod.ruschurchabroad.org/
Arh%20Sobor%201994%20Prot.htm (Дата доступа: 17.01.2023).

4 Новый епископ Свободной Российской Церкви // Церковная жизнь. — Jordanville: Holy Trinity 
Monastery, 1991. № 1–2. С. 57–59.

5 Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 1: По-
литические расколы: монография. Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: Свое из-
дательство, 2018. С. 70–82.

6 Обращение к Зарубежной Церкви // Вестник русского христианского движения. Париж — 
Нью- Йорк — Москва, 1991. № 162–163. С. 338.
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шести клириков, он также сообщил о присоединении седьмого священнослу-
жителя — священника Александра Севостьянова из с. Орловки Марианского 
района Омской области. Завершая свой доклад, о. Евтихий предложил членам 
Синода собственный «проект для соборного церковного управления Российских 
приходов» 1. Синодальным постановлением его доклад был принят к сведению. 
На этом же синоде игумен Евтихий «советовал Архиерейскому Синоду РПЦЗ 
начать диалог с РПЦ МП» 2.

В эти же годы игумен Евтихий продолжил активно заниматься восстанов-
лением храма в Шаблыкино. Кроме того, в апреле 1992 г. городская админи-
страция г. Ишима передала организованной игуменом Евтихием общине тре-
бующее капитального ремонта историческое здание Богоявленского собора, 
долгое время, использовавшееся в качестве городской водокачки 3. «Вскоре 
начались службы в возрожденном Никольском приделе, а через несколько лет 
полностью отремонтирован весь первый этаж и освящен главный Богоявлен-
ский престол» 4. Помимо этого собора и уже упомянутой церкви в с. Шаблыки-
но, о. Евтихий приступил к восстановлению практически разрушенной церкви 
в селе Боровом, находящимся в 30 километрах от г. Ишима. К концу 1992 года 
о. Евтихий совершал богослужения в трех храмах и являлся благочинным 
Западно- Сибирского округа «Российской Православной Соборной Церкви» 5. 
При этом сан благочинного и игуменское достоинство никогда не были пре-
пятствием для о. Евтихия выполнять самую трудную и черновую работу по хо-
зяйству или на строительных работах. Жители г. Ишима часто могли встретить 
его за работой, что очень располагало к нему местное население.

В составе РПЦЗ Ишимский приход посещали различные клирики РПЦЗ, 
в том числе и окормлявший с 1992 г. сибирские общины РПЦЗ епископ Черно-
морский и Кубанский Вениамин (Русаленко) 6, второй «катакомбный» епископ 
РПЦЗ, проживавший в России. Так, к примеру, епископ Вениамин присутствовал 
на епархиальном собрании Сибирской епархии РПЦЗ в г. Ишиме в январе 1993 г.7

С самых первых лет существования в России епархий РПЦЗ начали проис-
ходить нестроения. В 1992 году представителем Архиерейского Синода в Мос-

1 Определения Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей 
[от 20.02/05.03, 21.02/06.03, 22.02/07.03.1991] // Церковная жизнь. Jordanville: Holy Trinity 
Monastery, 1991. № 1–2. С. 8.

2 Евтихий [(Курочкин)], епископ Ишимский и Сибирский. Выступление // Деяния IV Всезару-
бежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 210.

3 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 4.

4 Ишимский Богоявленский Собор // Древо. Открытая православная энциклопедия [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://drevo-info.ru/articles/22516.html (Дата доступа: 17.01.2023).

5 Церковь — самое необходимое для человека. Беседа с Епископом Черноморским и Кубанским Ве-
ниамином // Православная Русь. Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церк-
ви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1992. № 21 (1474) от 1/14 ноября 1992. С. 7.

6 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1992. № 13. С. 26; В России // Русский Пастырь. 
San Francisco, 1992. № 14. С. 85.

7 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1993. № 15. С. 74.
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кве был назначен епископ Варнава (Прокофьев), который вскоре вступил 
в серьезный конфликт с архиепископом Лазарем (Журбенко) и епископом Ва-
лентином (Русанцовым). В результате противостояний, Лазарь и Валентин были 
отстранены от управления своими епархиями и почислены на покой. Этого 
решения они не признали, и вскоре заявили о создании «Временного Высшего 
Церковного Управления РПЦ», в рамках которого совершили ряд новых архие-
рейских рукоположений, за что были запрещены в служении Священноначали-
ем РПЦЗ 1. Позже архиепископ Лазарь (Журбенко) покаялся и вернулся в РПЦЗ, 
а затем был восстановлен в правах правящего епископа. Еп. Валентин (Русан-
цов) пошел дальше, создав на базе ВВЦУ юрисдикцию, известную в настоящее 
время как «Российская Православная Автономная Церковь» 2. Это разделение 
прошло и между сибирскими общинами РПЦЗ. Так, например, общины РПЦЗ 
в Новосибирской области практически все растворились в палитре неканони-
ческих организаций, и ко времени восстановления общения РПЦ и РПЦЗ прак-
тически все они уже находились вне канонической РПЦЗ 3. Подобная ситуация 
складывалась и на территории Алтайского края, где верность канонической 
РПЦЗ сохранила лишь община братьев Лапкиных 4.

В первой половине 1990-х гг. деятельность игумена Евтихия в г. Ишиме 
была очень разносторонней. Он активно проповедовал среди различных со-
циальных слоев населения, посещал городские учреждения, беседовал о право-
славной вере с местными военнослужащими. К 1994 году ему удалось на регу-
лярной основе наладить тюремное служение. При этом приход Богоявленского 
собора активно помогал священнику в его проповеди среди заключенных, снаб-
жая обитателей местных исправительных учреждений религиозной литерату-
рой, иконками и нательными крестами 5. Активная деятельность была оценена 
по достоинству, и 19 января 1994 года, в престольный праздник Богоявления, 
епископ Черноморский и Кубанский Вениамин (Русаленко), во исполнение 
решения Архиерейского Собора РПЦЗ, возвел о. Евтихия в сан архимандрита 6.

В июле 1994 г. о. Евтихий был приглашен в США для участия в прославле-
нии в лике святых архиепископа Шанхайского и Сан- Францисского Иоан на 

1 Иванов- Тринадцатый Герман, протодиакон. Русская Зарубежная Церковь на перепутье. 
Лион; Acorly, 1995. С. 34–35.

2 Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 1: По-
литические расколы: монография. Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: Свое из-
дательство, 2018. С. 72.

3 См.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской 
области // ΕΛΠΙΣ. Białystok, 2017. Tom 19. С. 59–66.

4 См.: Бочков П. В. Алтайский край в зеркале расколов новейшего времени. Краткий обзор не-
канонических православных юрисдикций, действующих на территории Алтайской митропо-
лии // Международный Научный Вестник (Вестник Объединения православных ученых) — 
№ 1 (13). Воронеж, 2017. С. 39–44.

5 Евтихий [(Курочкин)], епископ. В темнице был и посетили меня… // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 1994. № 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 8–9.

6 П.З. Жизнеописанiе Епископа Евтихiя // Православная Русь. Церковно- Общественный Ор-
ганъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 5.
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(Максимовича) 1 и для личного доклада Архиерейскому Собору РПЦЗ. На со-
боре был заслушан доклад о. Евтихия о положении дел в его общинах. При-
мечательно, что в своем выступлении докладчик подчеркнул, что в своем 
служении старается не выступать против Московской Патриархии, а больше 
обращать внимание на то, чтобы в приходах РПЦЗ «все правильно делалось. 
Особое внимание сибирских приходов уделяется правильной подготовке людей 
к крещению» 2, отметив также, что там, где прихожане РПЦЗ покинули храмы 
вследствие имущественных споров, «они мирно ушли и построили собствен-
ный храм» 3. Зрелый и взвешенный подход о. Евтихия к сосредоточению цер-
ковной жизни вокруг духовного делания стали свидетельством его внутренней 
позиции по вопросу существовавшего разделения и ненормальности этого 
явления. На этом же соборе епископ Вениамин (Русаленко), описывая много-
численные трудности в окормляемых им сибирских общинах, отметил обшир-
ность епархии и труднодоступность некоторых общин РПЦЗ. Он выдвинул 
предложение о необходимости учреждения самостоятельной епархии в Сибири 
и выдвинул «кандидатуру архимандрита Евтихия (Курочкина) для хиротонии 
в викарного епископа» 4. Соборным решением было определено разделить тер-
риторию России и ближнего Зарубежья на шесть епархий 5. В юрисдикцию 
Ишимско- Сибирской епархии вошли территории Тюменской, Свердловской, 
Челябинской областей «и далее на Восток до Тихого океана (включая стра-
ны Средней Азии)» 6. В результате обсуждения кандидатуры архим. Евтихия, 
она была выдвинута лично Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Виталием 
(Устиновым) на очередном заседании собора 9 июля 1994 г. и была поддер-
жана всеми членами Собора 7. Позже еп. Евтихий вспоминал, что «согласился 
принять архиерейский сан исключительно для того, чтобы остановить множе-
ство беспорядков, начавшихся в российских приходах РПЦЗ из-за хиротонии 
Валентина [(Русанцова)], принимавшего любых, даже запрещенных клириков, 
часто даже рассылая «указы» о приеме по телефону» 8.

1 Русскiй Паломникъ. Пир Веры. Торжество святости глазами паломника // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 1994. № 16 (1517) от 15/28 августа 1994. С. 1–9.

2 Протокол № 2 Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей от 22 июня / 
5 июля 1994 г. // Синод РПЦЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://sinod.ruschurchabroad.org/
Arh%20Sobor%201994%20Prot.htm (Дата доступа: 17.01.2023).

3 Там же.
4 Протокол № 1 Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей от 21 июня / 

4 июля 1994 г. // Синод РПЦЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://sinod.ruschurchabroad.org/
Arh%20Sobor%201994%20Prot.htm (Дата доступа: 17.01.2023).

5 Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви. 1917–2008. М.: Издательство ПСТГУ, 
2018. С. 293.

6 Р.П.Ц.З.: 80 лет в Зарубежье, 10 лет в России (окончание) // Православное обозрение. Санкт- 
Петербург, 1999. № 5 (18). С. 4.

7 Протокол № 5 Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей от 26 июня / 
9 июля 1994 г. // Синод РПЦЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://sinod.ruschurchabroad.org/
Arh%20Sobor%201994%20Prot.htm (Дата доступа: 17.01.2023).

8 Евтихий [(Курочкин)], епископ Ишимский и Сибирский. Выступление // Деяния IV Всезару-
бежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 210.
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23 июля 1994 г. в Синодальном соборе иконы Знамения Божией Матери 
Курско- Коренной в г. Нью- Йорке состоялось наречение архимандрита Евтихия 
(Курочкина) в сан епископа Ишимского, викария Черноморской и Кубанской 
епархии РПЦЗ. На следующий день, 24 июля 1994 г. в том же соборе была совер-
шена его архиерейская хиротония, которую совершили митрополит Восточно- 
Американский и Нью- Йоркский Виталий (Устинов), архиепископ Сиракузский 
и Троицкий Лавр (Шкурла), епископы Черноморский и Кубанский Вениамин 
(Русаленко) и Манхэттенский Иларион (Капрал) 1.

В своем слове при наречении в сан епископа о. Евтихий, в частности, про-
изнес: «И как все мы надеемся на то, что Божие милосердие и наша Православ-
ная вера избавит нас от вечной муки, так и я надеюсь, что смогу послужить 
Богу, нашей Православной Церкви, нашему Российскому страждущему Отече-
ству в превосходящем мой рассудок архиерейском сане не в посмеяние бесам, 
не в погибель себе и пастве, но во славу Божию» 2. По окончании хиротонии 
и служения литургии митрополит Виталий (Устинов) вручил епископу Евти-
хию архиерейский жезл 3, произнеся и напутственное слово в котором особо 
подчеркнул смысл архиерейского служения 4.

Участвуя в заседании Архиерейского Синода РПЦЗ уже в качестве архие-
рея, епископ Евтихий «вновь настаивал на необходимости диалога с РПЦ МП» 5.

По возвращении в Сибирь, епископ Евтихий приступил к выполнению 
своих обязанностей по управлению епархией, что было связано с посещени-
ем общин и изучением их жизни и проблем на местах. Деятельность еписко-
па не ограничивалась посещением только пределов епархии, часто он посе-
щал и общины в других регионах России, поддерживая личные отношения 
с клириками. В июне 1995 г. епископ Евтихий совершил великое освящение 
Свято- Германовского храма в станице Романовской Ростовской области, при-
нял в свою юрисдикцию группу катакомбников из г. Красноярска, посетил 
приход РПЦЗ во Владивостоке, приступил к изданию собственного печатно-
го периодического издания, получившего название «Собор» 6, ставшего за-

1 Акт о хиротонии архимандрита Евтихия во Епископа Ишимского и Сибирского // Право-
славная Русь. Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. 
Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. № 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 5.

2 [Евтихий (Курочкин), епископ]. Речь архимандрита Евтихия при наречении его во Еписко-
па Ишимского и Сибирского // Православная Русь. Церковно- Общественный Органъ Рус-
ской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. № 17 (1518) 
от 1/14 сентября 1994. С. 5.

3 Акмолинъ П. Хиротония Епископа Евтихия // Православная Русь. Церковно- Общественный 
Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. 
№ 17 (1518) от 1/14 сентября 1994. С. 6–7.

4 [Виталий (Устинов), митрополит]. Слово Митрополита Виталия на литургии в день хиро-
тонии Епископа Евтихия // Православная Русь. Церковно- Общественный Органъ Русской 
Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1994. № 17 (1518) 
от 1/14 сентября 1994. С. 7–8.

5 Евтихий [(Курочкин)], епископ Ишимский и Сибирский. Выступление // Деяния IV Всезару-
бежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 210.

6 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1995. № 22–23. С. 146–147.
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тем приложением к епархиальной газете «Градъ Китежъ». В сентябре 1995 г. 
епископ Евтихий (Курочкин) посетил Курский приход известного богослова 
прот. Льва Лебедева, где принял участие в праздновании 700-летия обретения 
Курско- Коренной иконы Божией Матери и рукоположил для общины нового 
священника — сына о. Льва — Вячеслава Лебедева 1. В ноябре еп. Евтихий при-
нял участие в юбилейных торжествах, посвященных 700-летию обретения этой 
иконы уже в Нью- Йорке, сослужа за соборной литургией иерархам РПЦЗ и ряду 
неканонических греческих юрисдикций 2. В январе 1996 года епископ Евтихий 
принял участие в заседании совещания российских епископов РПЦЗ, которое 
проходило в Киеве 3. Епархия постепенно также развивалась. В том же 1996 г. 
в с. Нижняя Тура в Свердловской обл. был зарегистрирован приход в честь Собо-
ра Трех Святителей, который епископ Евтихий посетил в 1998 г..4 В мае 1996 г. 
епископ Евтихий прибыл в США для участия в работе Архиерейского Синода 
РПЦЗ 5, а в июне — июле 1996 г. посетил г. Владивосток и г. Омск, совершив 
богослужения в местных общинах РПЦЗ 6. В сентябре 1996 прошел Архиерей-
ский Собор РПЦЗ, участником которого стал и епископ Евтихий 7. В феврале 
1997 года епископ Евтихий освятил храм в честь Царственных мучеников и всех 
Новомучеников и Исповедников Российских в Омске 8.

Вторая половина 1990-х гг. для епархий и общин РПЦЗ стали временем по-
стоянных конфликтов по имущественным вопросам как с местными властями, 
так и с местными приходами Русской Православной Церкви. Священноначалие 
Русской Церкви, согласно каноническим нормам обязанное ограждать свою 
паству от угрозы церковных разделений, предпринимало массу усилий к огра-
ничению деятельности на своей канонической территории «параллельных» пра-
вославных приходов, какими, без сомнения, и являлись приходы РПЦЗ. Одним 
из факторов такого положения вещей стала весьма агрессивная риторика Свя-
щенноначалия РПЦЗ, которая методично, на протяжении многих лет издавала 
различные послания и обращения, тиражируемые политизированной и анга-
жированной прессой. В этих посланиях РПЦ часто подвергалась разнообразной 
критике, в необоснованных обвинениях в сервилизме и подчиненности свет-
ским властям (т. н. «сергианстве»), отказе от почитания святых Новомучеников 
и Царственных страстотерпцев, нравственных грехах, участии в экуменическом 
движении, экклезиологических и даже догматических заблуждениях. Все эти 

1 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1995. № 22–23. С. 145–146.
2 Из жизни епархий // Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви Заграни-

цей. München, 1996. № 1. С. 12–13.
3 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1997. № 27. С. 78.
4 Анатолiй [Кузнецов], iерей. Приход в честь Собора Трех Святителей // Православная Русь. 

Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 1998. № 9 (1606) от 1/14 мая 1998. С. 13.

5 Из жизни епархии // Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви Заграни-
цей. München, 1996. № 3. С. 15–16.

6 В России // Русский Пастырь. — San Francisco, 1996. — № 25. С. 72–74.
7 Из жизни епархий // Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви Заграни-

цей. München, 1996. № 5. С. 28.
8 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1997. № 28–29. С. 156.



99

инсинуации не служили делу диалога и взаимопонимания, а лишь только обо-
стряли и без того сложные отношения. Стоит также отметить, что агрессию 
в отношении друг друга проявляли лишь отдельные клирики. Так к примеру, 
уже упомянутый иеромонах Феофан (Носов), в 1996 году свидетельствовал 
о своем сожалении по поводу существующего церковного разделения 1.

В 1998 г. епископ Евтихий стал участником Архиерейского Собора РПЦЗ, 
резко осудившим «захват монастыря в Хевроне на Святой Земле», в котором 
традиционно обвинил Московскую Патриархию, а также убийство двух свя-
щенников РПЦЗ в России и убийство хранителя мироточивой чудотворной 
Иверской иконы Божией Матери брата Иосифа Муньоса Кортеса 2. В декабре 
1998 г. епископ Евтихий принял участие в Архиерейском совещании «Рос-
сийских Преосвященных (входящих в состав Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви заграницей)» 3, которое проходило в Воронеже. Сразу 
после этого совещания он посетил общины РПЦЗ на Алтае, в Киргизии и Ка-
захстане 4.

В январе 1999 г. по приглашению архиепископа Австралийского и Ново-
зеландского Илариона (Капрала), впоследствии — митрополита Восточно- 
Американского и Нью- Йоркского, Первоиерарха РПЦЗ, епископ Евтихий 
(Курочкин) посетил Австралийскую епархию, где в течение двух недель по-
сещал приходы РПЦЗ на этом континенте, регулярно совершая богослужения 
и рассказывая прихожанам «о жизни, трудностях и радостях церковной жизни 
в Сибири» 5.

Военная агрессия блока НАТО 1999 г. в отношении православной Сербии 
вызвала решительный протест со стороны Архиерейского Синода РПЦЗ, вы-
ступившего с осуждением нападения на Сербию 6. С подобным же воззвани-
ем выступила и Русская Православная Церковь. Тождественность в оценках 
произошедшего стала еще одним небольшим шагом навстречу друг другу двух 
частей одной Поместной Церкви.

В это же время, в своей пастырской деятельности епископ Евтихий ста-
рался больше уделять внимания духовной жизни духовенства и общин. Регу-
лярно проводились ежегодные великопостные говения духовенства 7, центром 
которых являлись совместное служение Литургии Преждеосвященных Даров, 

1 «Русский Пастырь» беседует с сельским священником о. Феофаном // Русский Пастырь. San 
Francisco, 1996. № 24. С. 59.

2 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 1998. № 9 (1606) от 1/14 мая 1998. С. 2.

3 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1998. № 32. С. 86.
4 Там же. С. 87–88.
5 По епархиям Зарубежья // Русский Пастырь. San Francisco, 1999. № 33–34. С. 153. ОБЩАЯ 

С. 147–155.
6 Виталий [(Устинов)], митрополит. Воззвание Русской Зарубежной Церкви в связи с нападени-

ем НАТО на Сербию // Имперскiй Вѣстникъ. Québec, 1999. № 47, июль 1999. С. 2.
7 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1997. № 28–29. С. 156; В России // Русский Па-

стырь. San Francisco, 1996. № 24. С. 65–66; В России // Русский Пастырь. San Francisco, 2000. 
№ 36. С. 35–36.
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а затем проведение пастырского совещания. Так, Великим постом 1999 года 
на такое говение собралось около 30 клириков из Сибири и Урала 1. Отсутствие 
пафоса, надменности в общении, греховного превозношения над подчинен-
ными, доброе отческое отношение и внимание к нуждам подведомственного 
духовенства вызывали симпатии со стороны клириков и верующих, готовых 
ехать на дальние расстояния для личного общения и совместной молитвы 
с епископом Евтихием. В июне 1999 года еп. Евтихий вновь принимал участие 
в совещании российских епископов РПЦЗ, которое прошло в селе Великий Даль-
ник Одесской области (Украина) 2. В июле им было освящено место под строи-
тельство нового храма в Омске, а в октябре тоже года состоялось и освящение 
Свято- Преображенского собора в г. Шадринске 3.

Понимая, что череда конфликтов, связанных с выяснением вопросов 
на право собственности на те или иные объекты религиозного назначения еще 
более заводит российскую часть РПЦЗ в тупик и не ведет к диалогу, в 2000 г. 
епископ Евтихий (Курочкин) выступил с открытым письмом, в котором с го-
речью писал о конфликтах с Московской Патриархией и вынужденном уходе 
из некоторых храмов общин РПЦЗ 4. Тем временем, в августе 2000 г. состоялось 
эпохальное событие для самой Русской Православной Церкви — прославление 
Новомучеников и Исповедников Российских, в том числе и Царственных Стра-
стотерпцев — Семьи Государя императора Николая II на Юбилейном Архиерей-
ском соборе РПЦ. Это событие стало еще одной вехой на пути к уврачеванию 
разделения между РПЦ и РПЦЗ, которая канонизировала Святых Новомуче-
ников еще в 1981 г..5 Торжественная канонизация, проведенная на общецер-
ковном уровне, всколыхнула все русское церковное зарубежье, так как ранее 
считалось, что помимо известной Декларации 1927 г., вопрос о канонизации 
святых Новомучеников — одно из основных препятствий к единению. В октябре 
2000 г. Архиерейский Собор РПЦЗ приветствовал прославление сонма новых 
святых Русской Церкви, «частичное преодоление» т. н. «сергианства», в то же 
время отметив, что до конца не разрешен вопрос об отношении РПЦ к экуме-
низму, который обрел «первостепенную важность в вопросе разделения Русской 
Православной Церкви Заграницей и Московской Патриархией» 6 и обратился 
к Святейшему патриарху Сербскому за содействием в деле духовного единения 
двух частей Русской Церкви 7.

1 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1999. № 33–34. С. 98–100.
2 В России // Русский Пастырь. San Francisco, 1999. № 35. С. 63.
3 Там же. С. 64–65.
4 Евтихий [(Курочкин)], епископ. Письмо русского Епископа из России // Православная Русь. 

Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 2000. № 5 (1650) от 1/14 марта 2000. С. 5.

5 Маковецкий Аркадий, прот. Белая Церковь: Вдали от атеистического террора. СПб., 2009. 
С. 214.

6 Резолюция Архиерейского Собора РПЦЗ [от 4/17 октября 2000] // Православное обозре-
ние. — Санкт- Петербург, 2000. — № 12 (37). С. 1.

7 Послание Архиерейского Собора РПЦЗ святейшему патриарху Павлу, Архиепископу Сербско-
му и Митрополиту Белградо- Карловацкому // Православное обозрение. — Санкт- Петербург, 
2000. — № 12 (37). С. 1.
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Российская часть РПЦЗ очень болезненно восприняла новый курс РПЦЗ. 
Многие клирики подвергли этот курс достаточно резкой критике 1. Решени-
ем этого же Архиерейского Собора в ведение епископа Евтихия во временное 
управление была передана Северо- Российская епархия РПЦЗ, до этого окорм-
ляемая епископом Торонтским Михаилом (Донсковым) 2. Неприятие сближе-
ния двух частей Русской Церкви было обусловлено прежде всего тем, что боль-
шая часть духовенства РПЦЗ в России сама в прошлом являлась клириками 
Московского патриархата, откуда они ушли в результате личных конфликтов 
и канонических нарушений. При этом, на момент ухода зачастую находясь в со-
стоянии запрещения в служении или извержения из священного сана. Духо-
венство многих российских приходов направило десятки писем с протестами 
и негативными оценками решений прошедшего собора. Начались и первые 
разрывы общения, и прекращение поминовения имени митрополита Виталия 
за богослужениями, что, в свою очередь, вынудило епископа Евтихия призвать 
клириков к дисциплине 3. Наряду с идеологической обработкой и критикой Рус-
ской Православной Церкви, эти факты предопределили дальнейший путь таких 
клириков. В будущем практически все они уклонились в раскол, влившись в де-
сятки мелких неканонических юрисдикций, большей частью декларирующих 
свое преемство от РПЦЗ. В декабре 2000 года появилось заявление митрополита 
Виталия (Устинова) о несогласии со сделанными заявлениями по поводу сбли-
жения с Московским Патриархатом. Этот документ внес еще больше смущения 
в ряды духовенства и мирян РПЦЗ не только в России, но и по всему миру.

Епископ Евтихий, единственный из епископов РПЦЗ, живущих в России, 
остался верен Архиерейскому Синоду РПЦЗ. Свою связь с РПЦЗ сохранил 
лишь епископ Агафангел (Пашковский), постоянно проживавший в Одессе, 
в Украине. На январь 2001 г. епархия епископа Евтихия насчитывала «40 при-
ходов, имеющих возможность свободно исповедовать свою приверженность 
Русской Зарубежной Церкви» 4, однако не менее половины этих общин уже вы-
ступили с резкой критикой как состоявшегося в октябре 2000 г. Архиерейско-
го Собора, так и самого епископа Евтихия и фактически находились на пути 
к очередному разделению. Ситуация в течение 2001 г. накалялась. В январе 
об отзыве своей подписи под решениями Собора заявил архиепископ Вениамин 

1 Например, см.: Дионисий [(Алферов)], иеромонах, Алферов Тимофей, иерей. Великий со-
блазн и потрясение. По поводу Послания Архиерейского Собора РПЦЗ 2000 года // Успенский 
листок. — Любытино, 2000. — № 36 ноябрь 2000. С. 1–4.

2 Указ Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей Преосвященному Евти-
хию Епископу Ишимскому и Сибирскому 11/35–9/28–82. На официальном бланке Архиерейско-
го Синода РПЦЗ. Подписи Председателя Архиерейского Собора митрополита Виталия (Устинова) 
и Заместителя Секретаря Архиерейского Собора епископа Гавриила (Чемодакова). Автографы. 
Оттиск печати Архиерейского Синода РПЦЗ. На 1 л. Черно-белая копия. // Архив автора.

3 Евтихий [(Курочкин)], епископ. Письмо русского Епископа из России // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 2000. № 5 (1650) от 1/14 марта 2000. С. 4–5.

4 Евтихiй (Курочкин), епископ. Обращение Епископа Евтихия Ишимского и Сибирского. По по-
воду послания Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 2001. № 4 (1673) от 14/28 февраля 2001. С. 3.
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(Русаленко) 1, что только усилило оппозиционные настроения. Тем не менее 
епископ Евтихий не поддался мощной пропаганде, сохраняя юрисдикционную 
и дисциплинарную связь с Архиерейским Синодом РПЦЗ. В мае 2001 г. епископ 
Евтихий принял участие в рукоположении архимандрита Агапита (Горачека) 
в сан епископа Штутгартского, викария Берлинско- Германской епархии РПЦЗ 2. 
В сентябре 2001 г. в Воронеже прошло «пастырское совещание российского 
духовенства РПЦЗ» на котором присутствовали архиепископы Лазарь и Вени-
амин и епископ Агафангел. Понимая, что риторика и настроения собравшихся 
будет выдержана в раскольническом русле, еп. Евтихий отказался от участия 
в совещании, запретив это и своим клирикам 3.

В 2001 г. митрополит Виталий (Устинов), Первоиерарх РПЦЗ удалился 
на покой, но позже заявил о возвращении себе прав Первоиерарха и создании 
собственной юрисдикции, положив начало череде и так уже существующих 
разделений — производных от РПЦЗ 4. Некоторые из их активных членов позже 
опубликовали собственные интерпретации противостояний тех лет, являющих-
ся по сути обоснованием собственного уклонения в раскол 5.

Новым Первоиерархом исторической РПЦЗ стал архиепископ Лавр (Шкур-
ла), возведенный в сан митрополита Восточно- Американского и Нью- Йорк-
ского.

После разделения в 2001 году РПЦЗ взяла курс на сближение с Московской 
Патриархией, и этот процесс особенно активизировался после встречи нового 
Первоиерарха митрополита Лавра с президентом РФ В. В. Путиным, пригла-
сившим иерархов РПЦЗ официально посетить Россию. С 2001 года епископ 
Евтихий (Курочкин) «выступил как сторонник восстановления полного обще-
ния РПЦЗ с РПЦ» 6, за что был подвергнут критике и обвинениям в преступле-
ниях «против Истинной Церкви» 7. В одном из своих текстов епископ писал: 

1 Вениамин (Русаленко), архиеп. Заявление от 21 января 2001 г. // Православное обозрение. 
Санкт- Петербург, 2001. № 2 (40). С. 1.

2 См.: Хиротония Епископа Агапита Штутгартского // Православная Русь. Церковно- 
Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: Holy Trinity 
Monastery, 2001. № 11 (1680) от 1/14 июня 2001. С. 6–11.

3 Филарет (Рожнов), архиепископ. Узкий путь канонической преемственности Русской Церкви. 
Б.м., [2021]. С. 528.

4 См.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 1: 
Политические расколы: монография. Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: Свое 
издательство, 2018.

5 См.: Филарет (Рожнов), архиепископ. Узкий путь канонической преемственности Русской Церк-
ви. Б.м., [2021]; Шумило Виталий. Апостасия в Русской Зарубежной Церкви. Хронология основ-
ных событий 2000–2003 гг. Часть I. [Омск], Издательство прихода Свв. Царственных Мучеников 
и всех Новомучеников и Исповедников Церкви Российской, [Б.г.]; Краткая история Русской 
Истинно- Православной Церкви. 1927–2007 гг. Под ред. Шумило В. В., Шумило С. В. Киев — Чер-
нигов: ЧГИЭиУ; Православное изд-во «Вера и жизнь», 2008; Крыжановский С. В. Русская Зару-
бежная Церковь на стезях отступничества. Апостасия в РПЦЗ и исповеднический путь Катакомб-
ной Церкви. Издание 2-е испр. Тилль, Ингерманландия, 2020 и др.

6 Евтихий (Курочкин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2008. Т. XVII. С. 351.

7 Симаков Павел, свящ. Церковь Белая, Церковь Красная, а теперь и «Розовая Церковь» // Пра-
вославное обозрение. Санкт- Петербург, 2001. № 1 (39). С. 1.
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«все мы — архиереи РПЦЗ — за единство Русской Православной Церкви (более 
того, я считаю, что это должно быть желанием каждого русского православного 
человека), но будучи православными архиереями, мы желаем и мыслим это 
единство не иначе, как только единство в Истине — во Христе» 1. В результате 
нестроений, епископ Евтихий, не желая распространения смуты, был вынужден 
запретить ряд клириков Северо- Российской епархии в служении 2. Подобным 
образом прещения коснулись и уклонившихся в новые расколы клириков Си-
бирской епархии.

Новые разделения породили такие неканонические юрисдикции как «Рус-
ская Православная Церковь Заграницей» (митрополита Виталия (Устинова)) 
и «Русская Истинно- Православная Церковь», в свою очередь также продол-
жившие дробления на более мелкие группы. Вследствие отпадения в раскол 
некоторой части своих клириков, епархия епископа Евтихия поредела, но по со-
стоянию на март 2003 г. Ишимско- Сибирская епархия РПЦЗ все еще имела 
в своем составе 17 священников и 2 диаконов, которые совершали свое слу-
жение не только на территории Сибири, но и на Дальнем Востоке 3. С 2003 г. 
епископ Евтихий стал участником переговорного процесса с Русской Право-
славной Церкви 4.

В ноябре 2003 г. Россию посетила делегация РПЦЗ во главе с архиеписко-
пом Германским Марком (Арндтом), которая провела переговоры с членами 
Священного Синода РПЦ, а уже в декабре Архиерейский Собор РПЦЗ своим 
указом создал специальную комиссию по переговорам с Московским Патри-
архатом. В ее работу был включен и епископ Евтихий «(по вопросам приходов 
Русской Зарубежной Церкви, находящихся на территории России)» 5. В свою 
очередь и РПЦ сформировала комиссию по диалогу с РПЦЗ, члены которой при-
ступили к активной деятельности 6.

В мае 2004 года состоялся первый официальный визит в Россию митро-
полита Лавра во главе делегации РПЦЗ. В ходе посещения члены делегации 
не только поклонились ряду русских православных святынь, но и провели со-

1 Евтихiй (Курочкин), епископ. Обращение Епископа Евтихия Ишимского и Сибирского. По по-
воду послания Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви // Православная Русь. 
Церковно- Общественный Органъ Русской Православной Церкви Заграницей. Jordanville: 
Holy Trinity Monastery, 2001. № 4 (1673) от 14/28 февраля 2001. С. 5.

2 См.: Положение в Санкт- Петербургских общинах Русской Православной Церкви Заграницей 
// Православное обозрение. Санкт- Петербург, 2001. № 1 (39). С. 1–2; Дионисий [(Алферов)], 
иеромонах, Алферов Тимофей, иерей. Верность Христу. М.: Успенский листок, 2001. С. 13–16.

3 Съезд и говенье духовенства Сибирской епархии РПЦЗ // Русская Народная Линия. 
Информационно- аналитическая служба [Электронный ресурс]. — URL: https://ruskline.
ru/news_rl/2003/03/25/s_ezd_i_goven_e_duhovenstva_sibirskoj_eparhii_rpcz (Дата доступа: 
17.01.2023).

4 Евтихий (Курочкин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2008. Т. XVII. С. 351.

5 Лебедев Александр, прот. Процесс переговоров встречных комиссий // Деяния IV Всезарубеж-
ного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской Патри-
архии Русской Православной Церкви, 2012. С. 158.

6 С 2004 по 2007 г. комиссии провели 8 совместных заседаний, подготовив несколько важных 
документов. См.: Определения Священного Синода [от 16.05.2007] // Журнал Московской Па-
триархии. 2007. № 6. С. 4–5.
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беседования с патриархом Московским и всея Руси Алексием II по вопросу увра-
чевания разделения. Кроме того, члены делегации РПЦЗ имели встречу с прези-
дентом РФ В. В. Путиным 1. Эти конкретные шаги к сближению стали видимым 
знаком взаимного горячего желания восстановить евхаристическое общение 
внутри одной Поместной Церкви. Уже на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви, прошедшем в октябре 2004 г., было принято Определение, 
в котором Собор «возблагодарил Всемилостивого Господа за существенное улуч-
шение взаимных отношений с нашими собратьями», признав «делом исключи-
тельной важности шаги, направленные на преодоление разделения, в течение 
многих десятилетий существующего в теле Русской Православной Церкви» 2. 
Конечно же, такие позитивные явления вызвали реакцию у представителей 
наиболее непримиримой части сторонников РПЦЗ. Так, о попытках «капиту-
ляции» РПЦЗ перед Московским Патриархатом заявил известный публицист 
М. Назаров, активно выступавший по этому вопросу в околоцерковной патрио-
тической прессе тех лет 3.

Тем не менее, для выработки общего отношения к вопросу о преодолении 
разделения с РПЦ, с 7 по 14 мая 2006 года был созван IV Всезарубежный Собор 
Русской Православной Церкви Заграницей. Этот Собор включал в себя делега-
тов от всех епархий РПЦЗ, в том числе и российских общин. Острая полемика 
по вопросу единения с РПЦ вызвала мощный накал страстей. Покойный Перво-
иерарх РПЦЗ митрополит Восточно- Американский и Нью- Йоркский Иларион 
(Капрал) таким образом ярко описывал ход соборных обсуждений: «К среде 
10 мая 2006 года, третьему дню заседаний, сложилось впечатление, что невоз-
можно будет достичь не только единения, но даже взаимопонимания. Атмос-
фера достигла такого накала, что отдельные лица были готовы объявить о сво-
ем недоверии Священноначалию и лично Первоиерарху Русской Зарубежной 
Церкви Митрополиту Лавру. Раскол, казалось был неизбежен.

И здесь произошло то, что неоднократно происходило в церковной исто-
рии, а именно — чудо тайны Церкви и действия благодати Святого Духа в ней. 
Ежедневным совершением Божественной литургии, предстательством Необо-
римой Стены в Ее чудотворной Курско- Коренной иконе и святителя Иоанна 
в его мощах, молитвами членов Собора и сотен тысяч болеющих за судьбу Рус-
ской Церкви православных христиан по всем миру — в России, Сербии, Иеру-
салиме, Грузии, на Афоне, в странах русского рассеяния — невозможное стало 
возможным.

В четверг 11 мая 2006 года участники IV Всезарубежного Собора единодуш-
но заявили, что проявляют всецелое доверие и любовь ко своему Первоиерарху 
Высокопреосвященнейшему Митрополиту Лавру и Архиерейскому Собору и за-

1 Визит в Россию официальной делегации Русской Зарубежной Церкви // Журнал Московской 
Патриархии. 2004. № 5. С. 6–8.

2 Определение Освященного Архиерейского Собора о взаимоотношениях с Русской Право-
славной Церковью Заграницей // Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви. Храм Христа Спасителя, Троице- Сергиева Лавра 3–8 октября 2004 года. Материалы. 
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. С. 314–315.

3 См.: Назаров Михаил. Диалог РПЦЗ и МП: «Соединение может быть только в Истине» М.: Рус-
ская идея, 2004.
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свидетельствовали, что склонятся перед волей Божией и подчинятся решениям 
предстоящего Архиерейского Собора. В Резолюции Собора его участники вы-
разили свою решимость уврачевать раны разделения внутри Русской Церкви — 
между ее частями в Отечестве и за рубежом.

Этот благодатный день вошел в историю Русской Церкви как день приня-
тия решения о восстановлении русского церковного единства» 1.

Достаточно четко по вопросу единства Церкви высказался и епископ Ев-
тихий, прямо поддержавший идею воссоединения РПЦЗ и РПЦ, с одной лишь 
оговоркой, чтобы этот процесс был как можно более осторожным и мягким, 
«чтобы никто, от архиерея до мирянина, не почувствовал  какой-либо ущем-
ленности или оскорблением этим актом» 2. В своем выступлении, он также 
подчеркнул и о нормализации отношений с Тобольско- Тюменской епархией 
Русской Церкви, с архиереем которой он неоднократно встречался и достиг 
взаимопонимания. Имея такое положительное мнение по вопросу церковного 
единства, Собор вслед за этим, предложил заслушать проект Акта о канониче-
ском общении, который был затем детально исследован. В прениях выступал 
и клирик Сибирской епархии прот. Иоаким Лапкин 3. В результате текст Акта 
был одобрен к подписанию, и до желанного единства между двумя частями 
Русской Церкви оставалось пройти совсем немного.

Одной из важных составляющих этого процесса являлся процесс канони-
ческого урегулирования статуса российских клириков РПЦЗ, пожелавших вос-
соединиться с Русской Церковью. Для этого был необходимо не только снять все 
наложенные ранее прещения, но и покаяться в собственных ошибках, совер-
шенных в прошлом. Епископ Евтихий первый подал пример подведомственно-
му клиру, и 3 октября 2006 г. он направил в адрес патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II письмо, в котором «выразил искреннее раскаяние в действиях, 
приведших к созданию «вредоносного раскола». 26 нояб[ря] того же года [епис-
коп] Е[втихий] обратился к Патриарху Алексию II с прошением о снятии нало-
женного на него прещения и о принятии в каноническое подчинение Москов-
скому Патриархату. 22 дек[абря] Красноярский и Енисейский архиеп[ископ] 
Антоний (Черемисов) освободил его от ранее наложенного прещения» 4. Опре-
делением Священного Синода РПЦ от 26 декабря 2006 г., епископ Евтихий был 
признан состоящем в сане епископа, а вопрос его дальнейшего служения пере-
несен на время, когда вступит в силу Акт о каноническом общении 5.

1 Иларион (Капрал), митрополит Восточно- Американский и Нью- Йоркский, Первоиерарх Рус-
ской Зарубежной Церкви. Предисловие к изданию // Деяния IV Всезарубежного Собора Рус-
ской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2012. С. 8.

2 Евтихий [(Курочкин)], епископ Ишимский и Сибирский. Выступление // Деяния IV Всезару-
бежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 212.

3 Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издатель-
ство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 222.

4 Евтихий (Курочкин) // Православная энциклопедия. М.: Церковно- научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2008. Т. XVII. С. 351.

5 Определения Священного Синода [от 26.12.2006] // Журнал Московской Патриархии. Мо-
сква, 2007. № 1. С. 12.
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После окончательного решения о том, что Акт о каноническом общении 
будет подписан, из РПЦЗ начался отток непримиримых и настроенных отрица-
тельно к РПЦ приходов в различные неканонические «истинно- православные» 
и греческие старостильные юрисдикции.

Наконец, чаемое всеми православными верующими событие эпохально-
го значения состоялось 1. «Акт о каноническом общении» 2 был торжественно 
подписан 17 мая 2007 г. Святейшим патриархом Алексием II и митрополитом 
Лавром в Храме Христа Спасителя в Москве, где и была отслужена первая со-
вместная Божественная литургия. На эти торжества прибыли более пятисот 
верующих из дальнего Зарубежья — членов РПЦЗ 3. Торжества прошли на самом 
высоком уровне, с участием Президента РФ, членов правительства и депута-
тов Государственной Думы, огромного количества представителей различных 
общественных организаций 4.

Меньшая часть клириков и общин не признала данного объединения, обра-
зовав Временное Высшее Церковное Управление РПЦЗ ((ВВЦУ РПЦЗ епископа 
Агафангела (Пашковского), позднее возведенного в достоинство «митрополита» 
и «первоиерарха» 5. Большая же часть признала объединение и стала составной 
автономной частью Московского Патриархата. Существование единой РПЦЗ 
прекратилось. Клирики, не принявшие ни одной из многочисленных формаций, 
образовавшихся в результате отделения от РПЦЗ 6, перешли в многочисленные 
неканонические греческие старостильные группировки, псевдокатакомбные 
и старообрядческие юрисдикции.

В соответствии с Актом о каноническом общении, согласно Приложения 
к нему, российским приходам РПЦЗ был предоставлен переходный период, 
определенный в пятилетний срок «для полного урегулирования положения 
бывших приходов Русской Зарубежной Церкви на канонической территории 
Московского Патриархата посредством их вхождения в юрисдикцию местных 
правящих архиереев» 7. При этом предполагалась возможность управления эти-

1 См.: Маковецкий А. В. Подписание акта о каноническом общении в 2007 году: Церковно- 
историческое значение // Вестник Владимирского государственного университета имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых. Серия: Социальные и гуманитарные науки. Владимир, 2019. № 2 (22). 
С. 100–105.

2 Акт о каноническом общении // Журнал Московской Патриархии. Москва, 2007. № 6. С. 12–
13.

3 Соммер Андрей, прот. «От Запада до Восток». Опты молодежного служения в Русской Зару-
бежной Церкви. Нью- Йорк: МОСТ, 2012. С. 178.

4 Ганьжин С. Обретение церковного единства. Восстановление канонического общения внутри 
Поместной Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. Москва, 2007. 
№ 6. С. 16–33.

5 Иоанн [(Берзинь)], епископ Каракасский и Южно- Американский. «Моя главная задача — ис-
целить раскол и вернуть паству и наши храмы». Православие в странах Латинской Америки 
// Журнал Московской Патриархии. 2013. № 2. С. 73.

6 См.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 1: 
Политические расколы: монография. Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: Свое 
издательство, 2018.

7 Приложение к Акту о каноническом общении // Законодательство Русской Православной 
Церкви Заграницей: (1921–2007). Составитель Д. П. Анашкин. Православный Свято- Тихо-
новский гуманитарный университет. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 510.
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ми приходами викарием Московского патриарха. За день до подписания Акта, 
16 мая 2007 г. Определением Священного Синода РПЦ епископ Евтихий (Куроч-
кин) был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси, епископом 
Домодедовским «с поручением ему временного архипастырского окормления 
бывших приходов Русской Зарубежной Церкви в России» 1.

Начиная с мая 2007 года епископ Евтихий (Курочкин) стал иерархом Мос-
ковского Патриархата, приступив к своему новому послушанию по управлению 
приходами, сохранившими свою связь с РПЦЗ в России. «К маю 2007 года в со-
ставе Ишимско- Сибирской епархии РПЦЗ находилось 14 приходов в Ишиме 
и Ишимском районе, в Омске, Тюмени, Шадринске, Кустанае, Нижней Туре 
Свердловской области, в поселке Ленинка Еврейской АО, в Алтайском крае 
(Барнаул и деревня Потеряевка). Причем некоторые из моих подчиненных 
упредили своим переходом подписание Акта о каноническом общении. Так, 
в состав Омско- Тарской епархии еще в 2005 году перешел мужской монастырь 
во имя Архангела Михаила в селе Ольховка Омской области. Правда, шел и об-
ратный процесс среди наиболее радикально настроенных «несоглашенцев». 
Из Ишима в 2006 году выехал в полном составе женский монастырь во имя 
свт. Иоанна Шанхайского и Сан- Францисского, а часть клириков уже после мая 
2007 года заявила о своем несогласии с решением иерархов РПЦЗ и перешла 
под начальство бывшего епископа Агафангела (Пашковского), учинившего 
самочинную иерархию» 2. Практически все приходы постепенно вошли в юрис-
дикции местных епархий РПЦ, и ко второй половине 2010 г. в юрисдикции 
епископа Евтихия пребывало всего 6 приходов в Омской, Тюменской областях 
и Алтайском крае.

Особая ситуация сложилась в отношении приходов в с. Потеряевка на Ал-
тае и Крестовоздвиженской общины г. Барнаула, где братья Лапкины очень 
болезненно воспринимали весь процесс перехода. Так в марте 2011 г. еп. Ев-
тихий побывал в Барнаульской общине, где совершил поставления во чте-
цов и другие богослужения, посетив затем и с. Потеряевку. В ноябре того же 
года епископ Евтихий вновь посетил Барнаул. В ходе этого визита, 26 ноября 
в Барнаульском «епархиальном управлении состоялась встреча Преосвящен-
нейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, и Преосвящен-
нейшего Евтихия. На встрече также присутствовали настоятель храма села 
Потеряевка Мамонтовского района и храма Крестовоздвиженской общины 
в Барнауле протоиерей Иоаким Лапкин и староста православной общины 
с. Потеряевки и Крестовоздвиженской общины г. Барнаула И. Т. Лапкин. … 
На встрече владыка Евтихий обратился к присутствующим [со словами] 
о том, что нам нужно смотреть в будущее, забывая нестроения и неуряди-
цы, бывшие между общинами зарубежной церкви и Московской Патриар-
хии, так как спорные вопросы сняты на согласительной комиссии во время 
вхождения зарубежной церкви в Московскую Патриархию еще в 2007 году. 

1 Определения Священного Синода [от 16.05.2007] // Журнал Московской Патриархии. 2007. 
№ 6. С. 5–6.

2 Единение должно быть во Христе [Электронный ресурс] // Сибирская православная газета. 
2010. № 10 — URL: http://www.ihtus.ru/102010/st07.shtml — Дата доступа: 19.01.2023.
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В 2012 году заканчивается срок вхождения общин РПЦЗ в состав Москов-
ской Патриархии. Остается немного времени и необходимы практические 
шаги для столь желанного объединения» 1. Несмотря на полное общение 
и совершение совместных богослужений, вопрос вхождения в состав Бар-
наульской епархии все же был не простым, что потребовало дополнитель-
ного внимания и со стороны Первоиерарха РПЦЗ, которым на тот момент 
уже являлся митрополит Иларион (Капрал). Последний обратился к бар-
наульским прихожанам с посланием от 13 марта 2013 г., в котором при-
звал вой ти под омофор епископа Барнаульского и Алтайского Максима 2.
Несмотря на истечение срока, общины братьев Лапкиных до сих пор факти-
чески поминают за богослужением Святейшего Патриарха Кирилла и Пред-
стоятеля РПЦЗ, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией.

В связи с 55-летием со дня рождения, в марте 2010 года патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл наградил епископа Евтихия (Курочкина) орденом 
преподобного Сергия Радонежского II степени, отметив его вклад в дело вос-
становления единства РПЦЗ и Московского патриархата.

В мае 2012 г. упомянутый выше переходный период завершился, и епископ 
Евтихий принял для себя решение удалиться на покой для того, чтобы сосре-
доточиться на приходской жизни своего собора. Постановлением Священного 
Синода РПЦ от 7 июня 2012 г. он был почислен на покой согласно собственного 
прошения по состоянию здоровья с назначением места пребывания в г. Ишиме. 
Богоявленскому собору г. Ишима был придан статус Патриаршего подворья, 
а за епископом Евтихием была сохранена должность его настоятеля 3.

В 2015 г. от последствий автокатастрофы скончался старший брат епископа 
Евтихия — протоиерей Михаил Курочкин 4, вошедший в юрисдикцию Тюмен-
ской епархии в 2007 г. Это событие стало личной потерей епископа Евтихия, 
вместе со своим братом они прошли весь путь своей церковной жизни в РПЦ 
и в РПЦЗ. В том же году патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил еп. 
Евтихию поздравление в связи с 60-летию со дня рождения, в котором вновь 
отметил его «личный вклад в уврачевание ран церковного разделения и вос-
становление канонического единства Московского Патриархата и Русской За-
рубежной Церкви» 5.

Находясь на покое, епископ Евтихий по мере возможности принимал уча-
стие в соборных служениях и особо значимых торжествах. Так, он был одним 

1 Новости Алтайской митрополии [Электронный ресурс]. — URL: https://eparhia.ru/altai_
news/?id=42988 (Дата доступа: 19.01.2023).

2 Обращение митрополита Восточно- Американского и Нью- Йоркского Илариона протоиерею 
Иоакиму Лапкину // Жизнь Православной общины // Livejournal [Электронный ресурс]. URL: 
https://iglapkin.livejournal.com/35864.html (Дата доступа: 19.01.2023).

3 Определения Священного Синода [от 6–7.06.2012] // Журнал Московской Патриархии. Мо-
сква, 2012. № 6. С. 5–6.

4 Погиб священник Михаил Курочкин // Официальная страница Архиерейского Синода Рус-
ской Православной Церкви заграницей [Электронный ресурс]. — URL: https://synod.com/
synod/2015/20150502_reposepriestmkurochkin.html (Дата доступа: 19.01.2023).

5 Патриаршее поздравление епископу Евтихию (Курочкину) с 60-летием со дня рождения // 
Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4008845.html (Дата доступа: 17.01.2023).
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из сонма иерархов, сослуживших патриарху Московскому Кириллу во время 
освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в московском Сретенском монастыре 25 мая 2017 г.,1 и став 
участником торжеств, посвященных 10-летию со дня подписания Акта о кано-
ническом общении. В июне 2017 г. епископ Евтихий был участником богослу-
жений и официальных мероприятий, связанных с Первосвятительским визитом 
патриарха Кирилла в Тобольскую митрополию 2.

Подводя итог истории служения епископа Евтихия Церкви и российских 
приходов РПЦЗ, которая уже стала предметом серьезных исторических ис-
следований 3, можно сказать, что, будучи иерархом РПЦЗ, епископ Евтихий 
пересмотрел свое отношение к событиям начала 1990-х гг. и употребил все 
душевные и физические силы для уврачевания разделения в Русской Церкви. 
Так он сам свидетельствовал, «что после объединения РПЦЗ с Московским па-
триархатом храмы в Ишиме «поменялись паствой: люди стали ходить в тот 
храм, в которой им удобнее по месту жительства. У нас храм большой, поэтому 
паства увеличилась. Пришлось в  чём-то менять порядок приходской жизни, 
но никто не пенял новым прихожанам, утверждая, что они „пришли со своими 
привычками“. Для меня восстановление единства Церкви — это то, что долж-
но было произойти. Разделение было противоестественным. Если разложить 
по полочкам, в разъединении — корень антихристианства. И потому я считаю 
самым удивительным в моей жизни, что я  какой-то малой частью поспособ-
ствовал тому, что исполнилась заповедь Христа, заповедь единства Церкви 
на земле» 4.

В своем приходе владыка Евтихий сосредоточился на богослужебной 
и проповеднической деятельности, особо заботясь о духовном состоянии при-
хожан: он пытался и им привить любовь и глубокое понимание православного 
богослужения. В частности, он говорил: «Красота должна находится в гармо-
нии со смыслом. Божественная литургия — служба словесная. Слово, и именно 
слово, должно быть донесено во время богослужения…Мы должны с благого-
вением относится к каждому слову богослужения в храме» 5. Именно так он от-
носился к богослужению сам. Именно он являлся инициатором определения 

1 Предстоятель Русской Церкви освятил храм Воскресения Христова и Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской в московском Сретенском монастыре // Официальный сайт 
Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. — URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/4906776.html (Дата доступа: 19.01.2023).

2 Начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Тобольскую митро-
полию // Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3678070.html (Дата доступа: 19.01.2023).

3 Маковецкий Аркадий, свящ. Русская Православная Церковь заграницей: этап возникновения 
и организационного оформления ее приходов на канонической территории Русской Право-
славной Церкви и их объединение с Матерью- Церковью (1990–2007 гг.). Диссертация на соис-
кание ученой степени доктора церковной истории. М., 2019.

4 Евтихий Курочкин — самый скромный епископ РПЦ [Электронный ресурс]. — URL: https://
dzen.ru/media/id/5d8916ae06cc4600ae5f75ef/evtihii- kurochkin-samyi- skromnyi-episkop-
rpc-606ac704a649f87c913458ad (Дата доступа: 19.01.2023).

5 Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. М.: Издатель-
ство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 329.
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Синода РПЦЗ о необходимости получения благословения на написания желаю-
щих составлять церковные службы, дабы не было самовольного употребления 
богослужебных текстов, которые бы могли привести к искажению как хода 
богослужения, так и его смысла 1.

Стоит сказать и о трудолюбии епископа Евтихия, о том, что он, являясь 
настоятелем в отстроенном им Богоявленском соборе в Ишиме, в то же время 
был и пономарем, и псаломщиком, и хористом, и сторожем и т. п. Епископ Ев-
тихий не боялся никакой, самой черновой хозяйственной работы, выполняя 
ее как простой монах- труженик, воспринимая любой труд как послушания 
и смиренно трудясь во славу Божию. Труд являлся частью его обыденной жиз-
ни, и некоторые моменты, запечатленные на фотографиях, оставили для нас 
его в образе простого монаха, облаченного в хозяйственный халат, скромно 
катящего строительную тележку по церковному двору 2.

28 ноября 2022 года, на 68-м году жизни владыка скончался 3. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи 
с его кончиной 4. 30 ноября 2022 г. епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
возглавил Божественную литургию в Богоявленском соборе г. Ишима в со-
служении клириков духовенства Ишимской епархии, Патриаршего подворья 
в г. Ишиме, Омской и Курганской митрополий, а также Казахстанского митро-
поличьего округа. По окончании отпевания и прощания, владыка Евтихий был 
погребен за алтарем Богоявленского собора 5.

К сожалению, автор этого краткого очерка не был лично знаком с епи-
скопом Евтихием, однако круг их общих знакомых был достаточно широк, 
а в собрании автора находится один из антиминсов, освященных епископом 
Евтихием (Курочкиным) в г. Ишиме воскресным днем 23 июня 1996 года, глядя 
на который всегда вспоминается образ этого кроткого Божьего труженика, 
который, верим, сейчас находится в тех селениях, где нет печали и воздыхания, 
но всегда имеется радость пребывания в Господе, сладость вечной пасхальной 
Литургии и сопричастия Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу.

«Сейчас оглядываясь на свою жизнь, я не перестаю удивляться, как вел 
меня Господь путями Своими. Ведь сам я противился, роптал, искал повода 
и оправданий свернуть с этого пути, но в то же время  где-то в глубине сознания 

1 Определение Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей от 26 апреля 
/ 9 мая 1996 г. // Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей: (1921–2007). 
Составитель Д. П. Анашкин. Православный Свято- Тихоновский гуманитарный университет. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 21.

2 Епископ Домодедовский Евтихий своими руками восстанавливает храм // Православие.ru 
[Электронный ресурс]. — URL: http://pravoslavie.ru/24332.html (Дата доступа: 19.01.2023).

3 Отошел ко Господу Епископ Евтихий (Курочкин) // Православие.ru [Электронный ресурс]. — 
URL: https://pravoslavie.ru/149664.html (Дата доступа: 19.01.2023).

4 Патриаршее соболезнование в связи с кончиной епископа Евтихия (Курочкина) // Официаль-
ный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. — URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/5981451.html (Дата доступа: 19.01.2023).

5 Состоялось отпевание епископа Евтихия (Курочкина) // Официальный сайт Русской Право-
славной Церкви [Электронный ресурс]. — URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5982053.html 
(Дата доступа: 19.01.2023).
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я знал, что путь мой — служение Церкви» 1. Последняя часть этой фразы, сказан-
ной епископом Евтихием накануне своей архиерейской хиротонии, и вынесена 
в заглавие этой статьи, которая, надеемся, послужит символическим венком 
памяти, положенным на могилу почившего доброго архипастыря.
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Аннотация. В данной статье предложен обзор исто-
рии некогда существовавшего близ местечка Сопоцкино 
(совр. Гродненск ий район Гродненской области 
Республики Беларуси) Теолинского православного жен-
ского монастыря. В Православной Церкви монастыри ис-
покон веков являлись духовно- просветительскими цен-
трами, а монашеская жизнь притягивала к себе взоры 
не только обычных людей (паломников), но и духовных 
особ. Так получилось и с Теолинским монастырем. Он был 
источником света среди католического и униатского насе-
ления. Имея двухклассную школу, больницу, кирпичный 
завод и другие постройки, люди шли в обитель за помо-
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точением духовной жизни, как среди близлежащих при-
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Annotation. This article provides an overview of an Orthodox convent that once ex-
isted in the Russian Empire. In the Orthodox Church, monasteries and convents have al-
ways been spiritual and educational centers and monastic life has attracted the eyes of not 
only ordinary people (pilgrims), but also spiritual individuals. So it happened with the 
Theolinsky Convent. It was a source of light among the Catholic and Uniate population. It 
had a two-class school, a hospital, a brick factory and other buildings. People came to the 
monastery for help, for training, for the treatment of diseases, and someone to find work. 
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И
СТОРИЯ православного Теолинского женского монастыря не продолжи-
тельна, но очень насыщенна, поскольку обитель являлась источником 

истинного света, который светит всем вокруг (Мф. 5:15). Его главной целью 
являлось миссионерство среди католического и униатского населения. Епи-
скоп Люблинский Евлогий в своей проповеди говорил: «Задача монастыря — 
религиозно- нравственное преображение народа, путем просвещения. Для вы-
полнения сей задачи нужна усердная работа о собственном просветлении 
и преображении своей души» 1.

Обитель находилась вблизи местечка Сопоцкин, Августовского уезда, Су-
валской губернии. Монастырь был учрежден согласно определению Святей-
шего синода от 21 января – 1 февраля и получил название: «женский Спасо- 
Преображенский Теолинский монастырь» 2. Местом расположения стал некогда 
действующий приход католического костёла, который был закрыт в 1877 г. 
по причине плохого влияния на вновь вернувшихся в православие униатов. 
Большое содействие этому делу приложил архиепископ Флавиан и священник 

1 Глинский Н., протоиерей. Поездка его Преосвященства, Преосвященного Евлогия, епископа 
Люблинского в Виров, Седлец и Теолин // ХВЕВ. 1903. № 35. С. 432–433.

2 Определения Святейшего синода. Об учреждении при посаде Сопоцкине в урочище Теолине, 
Сувалской губернии, женского монастыря // ХВЕВ. 1894. № 5. С. 81.
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Сопоцкинской Успенской церкви Иосиф Будилович 1. С передачей храма, мона-
стырь получил все здания, земли и угодья костела.

1 октября 1894 г. Высокопреосвященнейший Флавиан (Городецкий), ар-
хиепископ Холмский и Варшавский в Теолинском монастыре освятил храм 
в честь Преображения Господня. Эта церковь была переделанный костел. Об-
устройством обители и подготовкой к освящению храма занималась игуменья 
Леснинского женского монастыря Екатерина (Ефимовская), поскольку Теолин-
ская обитель, как и Вировская первоначально были частью (подворьем) Лес-
нинского монастыря. На освящении храма присутствовали почетные гости: 
Сувалский губернатор И. Г. Подгородников, начальник Сувалской учебной 
дирекции А. Ф. Ненадкевич, жандармский подполковник П. Е. Кукулевский, 
правитель канцелярии Сувалского губернатора Я. С. Кенис, полицмейстер 
города Сувалок А. Ф. Берг и др 2. Так же на освящение пришло множество па-
ломников с ближайших приходов: Голынского, Перстуньского, Баллянского 
и Рыголовского. Общее число богомольцев так было велико, что они заполни-
ли не только храм, но и прихрамовую территорию. Пение за литургией совер-
шил Августовский хор. Проповедь по запричастном стихе произнес окружной 
благочинный протоиерей Л. Янковский. После службы все гости были пригла-
шены на обед в трапезную монастыря. Вечером было отслужено Всенощное 
бдение, за которым владыка постриг в рясофор послушницу монастыря До-
минику Демьянюк 3.

В 1895 г. на должность настоятельницы монастыря была назначена мона-
хиня Людмила. В этом же году монастырь встретил свой первый престольный 
праздник. Праздничную службу возглавлял благочинный Августовского округа 
протоиерей И. Добровольский. Храм был наполнен почетными гостями и па-
ломниками из близлежащих церквей 4.

В 1900 г. согласно определению Святейшего Синода от 10 декабря 1899 г. 
по ходатайству Высокопреосвященнейшего Иеронима (Экземплярского), архи-
епископа Холмского и Варшавского на строительные нужды Теолинской Спа-
со-Преображенской обители выделено 5000 руб.

В самом монастыре находилась детская двухклассовая школа. На 1900 г. 
в ней обучалось 80 девочек. Школа располагалась в деревянном доме, бывшем 
корпусе сестер монастыря 5. Дети изучали: Закон Божий, церковное пение, цер-
ковнославянский язык, чистописание, русский язык, арифметику. Основными 

1 Романовский К., священник. Памяти бывшего настоятеля Сопоцкинской церкви, Августов-
ского уезда, Сувалской губернии, священника Иосифа Будиловича // ХВЕВ. 1878. № 9. С. 17.

2 Освящение церкви Теолинского женского монастыря (Августовского уезда) Высокопреос-
вященнейшим Флавианом, архиепископом Холмским и Варшавским // ХВЕВ. 1894. № 22. 
С. 368–369.

3 Освящение церкви Теолинского женского монастыря (Августовского уезда) Высокопреос-
вященнейшим Флавианом, архиепископом Холмским и Варшавским // ХВЕВ. 1894. № 22. 
С. 368–369.

4 Романов Н., священник. Храмовый праздник в Теолинском Спасо-Преображенском женском 
монастыре // ХВЕВ. 1895. № 17. С. 275–276.

5 Посещение Преосвященным Германом, епископом Люблинским, Вировского и Теолинского 
женских монастырей // ХВЕВ. 1900. № 34. С. 413–414.
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воспитанницами были девочки из униатских семей. В 1903 г. в монастыре было 
построено новое кирпичное здание для второклассной школы вместительно-
стью 100 учениц. Постройка обошлась в 30 000 руб.1

На протяжении всего своего служения настоятельница монастыря уделяла 
большое внимание обучению детей в приходской школе. За эти труды в 1901 г. 
ко дню памяти святых Мефодия и Кирилла, первоучителей славянских, за осо-
бые труды, усердие и ревность по благоустройству церковно- приходских школ, 
игуменья Людмила была удостоена награждению книгой «Библия» 2, а в 1902 г. 
Высокопреосвященнейшим Иеронимом, архиепископом Холмским и Варшав-
ским преподано архипастырское благословение за «отличное состояние учебно- 
воспитательной части в Теолинской женской двухклассной школе» 3. Труды игу-
меньи не остались без внимания и со стороны Святейшего синода, от которого 
она получила награду — наперсный крест, за заслуги по духовному ведомству 
Его Императорского Величества 4.

В монастыре находился детский приют, который занимался воспитанием 
детей сирот и подкидышей. По выходе из приютского возраста, дети обучаются 
ремеслам, свой ственным их возрасту и полу. Полученные знания они могли 
применить, вой дя во взрослую, самостоятельную жизнь. В отчете «о состоянии 
и деятельности Варшавского Православного Свято- Троицкого братства за 1899 
год» упоминаются две выпускницы данного приюта. Одна вышла замуж, а дру-
гая (Анастасия Егорова), после окончания Теолинской церковно- приходской 
школы, была назначена помощницей учительницы данной школы 5.

21 сентября 1900 г. Спасо-Преображенский монастырь посетил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. Отец Иоанн в монастырском храме отслужил 
утреню и литургию. Литургия завершилась пламенной проповедью, в которой 
дорогого батюшка убеждал «упорствующих» вернуться в лоно Православной 
матери Церкви 6.

Кронштадтский пастырь являлся для Теолинского, как в прочем и для дру-
гих монастырей, крупнейшим спонсором. За шестилетнее свое существование 
(с 1894 г.), обитель получила финансовой поддержки около 50 000 руб. Благо-
даря этим пожертвованиям, монастырь смог купить себе имение Юзефатово 
(теперь д. Усово) и построить помещения для насельниц. Финансовая поддерж-
ка отца Иоанна Кронштадского, позволяла, как сестрам, так и детям из школы- 
приюта иметь достаточное пропитание. Приют содержал и воспитывал около 
100 девочек, из местного бедного населения 7.

1 Глинский Н., протоиерей. Поездка его Преосвященства, Преосвященного Евлогия, епископа 
Люблинского в Виров, Седлец и Теолин // ХВЕВ. 1903. № 35. С. 432–433.

2 Определение Училищного Совета при Святейшем Синоде // ХВЕВ. 1901. № 22. С. 269.
3 Епархиальныя распоряжения и известия // ХВЕВ. 1902. № 15. С. 173.
4 Награды по Холмско- Варшавской епархии // ХВЕВ. 1902. № 20. С. 233.
5 Отчет о состоянии и деятельности Варшавского Православного Свято- Троицкого братства 

за 1899 год // ХВЕВ. 1900. № 16. С. 197–198.
6 Посещение протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадского, Теолинской женской обители // 

ХВЕВ. 1900. № 41. С. 504.
7 Посещение протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадского, Теолинской женской обители // 

ХВЕВ. 1900. № 41. С. 505.
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В монастырь находились следующие постройки: двухэтажный сестринский 
корпус, двухэтажная второклассная женская школа, монастырская больница, 
приют для малолетних детей, кирпичный завод, иконописная мастерская.

Финансовое положение обители было очень сложным. Имеющихся средств 
едва ли хватало на его содержания. Жизнедеятельность монастыря поддержи-
вал протоиерей Иоанн Кронштадтский, регулярно пересылая денежные сред-
ства. Еще одним известным благотворителем оказался светильник земли Рус-
ской, Святейший Патриарх Тихон (Белавин). Будучи епископом Алеутским, 
он пожертвовал 50 руб. обители 1. В 1902 г. императрица Александра Федоровна 
пожертвовала священническое и диаконское облачение с воздухами в Теолин-
ский Спасо- Преображенский женский монастырь 2. С 1903 г. согласно указу Свя-
тейшего синода от 5 июля 1902 г. за № 5118 на содержание обители ежегодно 
отпускалось 2765 руб. из средств Государственного казначейства 3.

В монастыре нес свое священническое послушание священник Николай 
Паевский, который по случаю престольного праздника в 1903 г. вместе с сёс-
трами обители встречал Преосвященного Евлогия, епископа Люблинского 4.

В 1904 г. на праздник Преображения Господня в монастыре случился по-
жар. Во время полиелея во второклассной женской школе загорелось детское 
платье. Милостью Божией огонь был замечен одним из молящихся и скоро его 
потушили. Урон обители нанесен на 1000 руб.5

С началом Первой мировой вой ны в 1914 г. сестры обители эвакуирова-
лись в женский монастырь города Гродно, оставив храм, монастырские по-
стройки, хозяйство и много гектаров земли.

Через два года в 1916 г. на месте Теолинского монастыря расположился ри-
мо-католический костел. Так завершилась история существования Теолинского 
Спасо-Преображенского православного монастыря.
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Аннотация. Жизненный путь подавляющего боль-
шинства настоятелей русских монастырей XVI–XVII вв., 
да и более раннего времени, по недостатку источников 
неизвестен. Однако, как показывает опыт работы над сос-
тавлением «Свода русских надписей» (CIR), прочную ос-
нову для реконструкции жизненного пути настоятеля 
и его родственных и духовных связей даёт комплексный 
анализ источников, привлекающих ограниченное внима-
ние исследователей, — эпиграфических памятников и си-
нодичных записей, а также данные из иных источников. 
Опыт таких исследований изложен мною в ряде статей, 
посвящённых реконструкции биографий архимандритов 
Троицкого Ипатьевского монастыря 2.
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В данной статье исследуются эпиграфические памятники, связанные с храмо-
зданной деятельностью архимандрита Феодосия, бывшего настоятелем этой обите-
ли в 1684–1692 гг., которые являются отправной точкой в восстановлении его про-
исхождения, отдельных фактов биографии, круга родственных связей и общения.

На основе анализа этих источников делается вывод, что архимандрит Феодосий 
происходил из владельческих крестьян села Алферьева (Суздальский уезд), принял 
постриг в Воскресенском Ново- Иерусалимском монастыре и подвизался в несколь-
ких московских обителях. В конце жизни, будучи архимандритом Троицкого 
Ипатьевского монастыря, Феодосий на свои келейные деньги выстроил в родном 
селе каменный Благовещенский храм.

Ключевые слова: старорусская эпиграфика, Свод Русских Надписей, синодики, 
иерархи Русской Православной Церкви второй половины XVII в., архимандрит Троиц-
кого Ипатьевского монастыря Феодосий III, Троицкий Ипатьевский монастырь, храм 
Благовещения в селе Алферьево (Суздальский уезд), русское храмовое строительство 
конца XVII века, православное благочестие, социальные лифты в Московской Руси
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Abstract. The life path of the vast majority of the abbots of Russian monasteries of the 
16th–17th centuries, and even earlier, is unknown due to the lack of sources. However, as the 
experience of working on the compilation of the Corpus Inscriptionum Rossicarum (CIR) 
shows, a solid basis for the reconstruction of the abbot's life path and his family and spiritual 
ties is provided by a comprehensive analysis of sources that attract limited attention of re-
searchers — epigraphic monuments and synodics writings, as well as data from other sources.

This paper examines the epigraphic monuments associated with the temple- building 
activities of archimandrite Theodosius, who was the abbot of Trinity Ipatiev Monastery mo-
nastery in 1684–1692, which are the starting point in restoring his origin, individual facts of 
biography, the circle of kinship and communication.
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Based on the analysis of these sources, it is concluded that Archimandrite Theodosius 
came from the owner peasants of the village Alferyevo (Suzdal uezd), took the veil in the 
Resurrection New Jerusalem Monastery and residing in several Moscow monasteries. At the 
end of his life, being the archimandrite of the Trinity Ipatiev Monastery, Theodosius built 
a stone Annunciation church in his native village with his cell money.

Keywords: Epigraphy of Moscow Russia, Corpus Inscriptionum Rossicarum, synodics, 
hierarchs of the Russian Orthodox Church of the second half of the 17th century, Archiman-
drite of the Trinity Ipatiev Monastery Theodosius III, Trinity Ipatiev Monastery, the Church 
of the Annunciation in the village of Alferevo (Suzdal uezd), Russian temple building of the 
end of the 17th century, orthodox piety, social elevators in Moscow Russia
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I
Что это значит — нет биографии?

Лев Кассиль. Вратарь республики

В
 ДРЕВНЕЙ Руси храмоздательство традиционно воспринималось и как 
проявление личного благочестия, и как форма заботы о будущем душ жи-

вых и умерших родственников. «Ко́его жѐ сꙋ̑ть похвален́їѧ досто́йни и҆́же сій́ 
храм́ъ создаш́а, и̓ толи́кꙋю красото́ю ꙋ҆крас́иша. <…> Пои҆́стиннѣ сей́ мꙋ́жъ 
бг҃олюби́вый, тщи́тсѧ гдⷭ҇а ꙋ҆гости́ти, нѐ ѡ̓ златых́ъ сокровищах́ъ внимае́тъ: 
но ̀ слав́ꙋ бж҃їю размнѡжае́тъ, да ̀ воздас́тъ ем̓ꙋ̀ гдⷭ҇ь за рꙋкотворен́ный сей́ 
храм́ъ», — писал в конце XVII в. автор сборника проповедей «Статир» 1.

Этим представлениям полностью соответствуют два эпиграфических па-
мятника из Благовещенского собора с приделом Николая Чудотворца в селе 
Алексеевском (Алферьево тож), которое в XVII в. находилось в Тейковом и Сак-
тышском стане Суздальского уезда 2. Первый — строительная надпись, нахо-
дившаяся у западного портала храма, — свидетельствовала о его возведении 
в 1697 г. (CIR4089). Данный эпиграфический памятник утрачен после сноса 
собора в 30-е гг. ХХ в., но его текст сохранился в двух списках. Первый помещён 
иеромонахом Иоасафом (В. А. Гапоновым) в рукописное церковно- историчес-
кое и статистическое описание Владимирской епархии, составленное в 1850 г. 
по требованию Святейшего Правительствующего Синода и недавно был издан 3. 
Второй список составлен приходским священником этой церкви Петром Ключа-
рёвым в 1887 г. для анкеты, которая была разослана по монастырям и храмам 

1 РГБ ОР. Ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева). № 411. Ч. 2. Л. 246. Изд.: Яхонтов И., прот. Русский 
проповедник семнадцатого века и несколько статей из его сочинения «Статир». СПб., 1883. 
С. 199–200. О сборнике см.: От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века «Статир» и её 
автор / Ред.-сост. С. М. Барков, Т. Б. Соколова. Пермь, 2011.

2 В XIX в. село находилось в Пелгусовской волости Шуйского уезда Владимирской губернии, 
ныне — в Тейковском р-не Ивановской обл.

3 Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание Влади-
мирской епархии, составленное на основание определения Св. Правительствующего Синода 
от 19 мая / 6 октября 1850 года / Изд. подг. А. И. Раздорский, А. В. Сиренов. СПб., 2019. С. 261–
262 (гражданским шрифтом в современной орфографии).



137

России Императорской археологической комиссией в начале 80-х гг. XIX в 1. 
Последним эту надпись опубликовал С. М. Березин в конце того же столетия, од-
нако счёл её аналогией «каменного синодика», размещённого в алтаре храма 2.

Приведу реконструированный текст надписи, составленный на основе этих 
списков 3:

Во славу Святыя i (5) Животворящiе i Нераздѣльные Троицы, Оц҃а 
(10) и Сн҃а и Ста҃го Дха҃, (15) въ честь и память Пресвятыя (20) и Пребла-
гословенныя Славныя Владычицы нашея (25) Бц҃ы и Приснодѣвы Марiи 
и (30) великаго святителя Николая Чудотворца при (35) державѣ великихъ 
государей царей и (40) великихъ князей Iоанна Алексѣевича, Петра (45) 
Алексѣевича всея Великiя, и Малыя (50) и Белыя России самодержцех (55) 
и при благоверном великом государе (60) нашем царевиче и великом кня-
зе (65) Алексие Петровиче всея Великия и (70) Малыя и Белыя России, 
при (75) великомъ господинѣ господинѣ кѵръ Адрiанѣ (80) Московскомъ 
и всехъ сѣверныхъ странъ патрiархѣ (85) и при великомъ (90) господинѣ 
преосвященномъ Иларiонѣ митрополитѣ Суждальскомъ (95) и Юрьевскомъ, 
построи сiю святую (100) церковь во имя Пресвятыя Богородицы, (105) 
честнаго и славнаго Ея Благовѣщенiя, (110) въ селѣ Ольферьевѣ, каменную, 
съ (115) трапезою и съ колокольнею и (120) со всякою церковною утварiю, 
по (125) своей праведной вере и по (130) обѣщанiю архимандритъ Ѳеодосiй 
и по (135) отцѣ своемъ Иоанне и по (140) сродникахъ в вечный поминок 
своею (145) келейною казною въ лѣто ҂зсе҃ (150) iунiя въ кѳ҃ день на (155) 
память сты҃хъ верховных апостолъ Петра (160) и Павла. А устроения сея 
(165) святыя церкви, всякое здание к (170) строению управлял келейной 
его иеромонах (175) Никодим, тоя церкви при священнике (180) Михаиле 
Никитине.

Практическая транскрипция: Во славу Святыя и Животворящия и Нераз-
дельныя Троицы, О(т)ца и С(ы)на и С(вя)таго Д(у)ха, в честь и память Пресвя-
тыя и Преблагословенныя славныя Владычицы нашея Богородицы и Присно-
девы Марии и великаго святителя Николая Чудотворца при державе великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцех и при благоверном вели-
ком государе нашем царевиче и великом князе Алексие Петровиче всея Вели-
кия и Малыя и Белыя России, при великом господине святейшем кир Адриане 
Московском и всех Северных стран патриархе, и при великом господине пре-
освященном Иларионе, митрополите Суждальском и Юрьевском, построи сию 
святую церковь во имя Пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Благо-
вещения, в селе Ольферьеве, каменную, с трапезою и колокольнею и со всякою 
церковною утварию, по своей праведной вере и по обещанию архимандрит 

1 Метрика Троицкой церкви в селе Алферьеве / Сост. свящ. Пётр Ключарёв. 1887 г. // Научный 
архив ИИМК РАН. Ф. Р–III (Метрики старинных церквей). Д. 523. Л. 1 об. (по собственной ко-
пии, гражданским шрифтом, с сокращениями текста и частичным сохранением подтитель-
ных написаний и буквенной цифири).

2 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание церквей и приходов Вла-
димирской епархии. Вып. 5: Шуйский и Ковровский уезды. Владимир, 1898. С. 109.

3 В круглых скобках здесь и далее даны порядковые номера слов в надписи, кратные 5.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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Феодосий по отце своем Иоанне и по сродниках в вечный поминок своею ке-
лейною казною в лето 7205 [1697] иуния в 29 день на память святых верховных 
апостол Петра и Павла. А устроения сея святыя церкви, всякое здание к строе-
нию управлял келейной его иеромонах Никодим, тоя церкви при священнике 
Михаиле Никитине.

Текстологический комментарий: 1. во] в — иером. Иоасаф. 4. i] и — иером. 
Иоасаф. 5. Животворящiе] Животворящия — иером. Иоасаф. 6. i] и — иером. 
Иоасаф. 7. Нераздѣльные] Нераздельныя — иером. Иоасаф. 9. Оц҃а] Отца — 
иером. Иоасаф. 11. Сн҃а] Сына — иером. Иоасаф. 12–13. Ста҃го Дха҃] Св. Духа — 
иером. Иоасаф. 15. въ] и въ — свящ. Пётр Ключарёв. 20–24. и Преблагословен-
ныя Славныя Владычицы нашея] у свящ. Петра Ключарёва нет; возможно, 
пропущенные слова соответствуют длине одной строки. 25. Бц҃ы] Богороди-
цы — иером. Иоасаф. 37–41. государей царей и великихъ князей] государей 
нашихъ царехъ и великихъ князехъ — свящ. Пётр Ключарёв. 43. Алексѣевича] 
Алексеевича и — иером. Иоасаф. 48. и] у свящ. Петра Ключарёва нет. 56–76. са-
модержцех и при ~ и Белыя России] у свящ. Петра Ключарёва показан про-
пуск текста. 75. господинѣ] господинѣ и — свящ. Пётр Ключарёв. 78. кѵръ] 
кир — иером. Иоасаф. 94. Суждальскомъ] Суздальскомъ — свящ. Пётр Ключа-
рёв. 97. построи] построилъ — свящ. Пётр Ключарёв. вероятно, иером. Иоасаф 
пропустил выносную букву Л на конце слова. 99. святую] у иером. Иоасафа нет. 
107. Ольферьевѣ] Оферьевѣ — свящ. Пётр Ключарёв. 117. cъ] у иером. Иоасафа 
нет. 129. по] у иером. Иоасафа нет. 133. и] у иером. Иоасафа нет. 137. Иоан-
не] у свящ. Петра Ключарёва нет. 140. сродникахъ] сродственниках — иером. 
Иоасаф. 141–143. в вечный поминок] у свящ. Петра Ключарёва нет. 149. ҂зсе҃] 
7205 — иером. Иоасаф. 150. iунiя] июня — иером. Иоасаф. 152. кѳ҃] 29 — иером. 
Иоасаф. 156. сты҃хъ] святых — иером. Иоасаф. 157. верховных] у свящ. Петра 
Ключарёва нет. 162–182. а устроения ~ Михаиле Никитине] у свящ. Петра 
Ключарёва нет.

Структура данного эпиграфического памятника типична для старорусских 
строительных надписей:

Элементы 
формуляра Текст надписи

Invocatio 1–33. Во славу Святыя i Животворящiе i Нераздѣльные 
Троицы, Оц҃а и Сн҃а и Ста҃го Дха҃, въ честь и память Пре-
святыя и Преблагословенныя славныя Владычицы нашея 
Бц҃ы и Приснодѣвы Марiи и великаго святителя Николая 
Чудотворца

Datatio1 34–96. при державѣ великихъ государей царей и вели-
кихъ князей Iоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея 
Великiя, и Малыя и Белыя России самодержцех и при благо-
верном великом государе нашем царевиче и великом князе 
Алексие Петровиче всея Великия и Малыя и Белыя России, 
при великомъ господинѣ господинѣ кѵръ Адрiанѣ Москов-
скомъ и всехъ сѣверныхъ странъ патрiархѣ и при великомъ
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Элементы 
формуляра Текст надписи

господинѣ преосвященномъ Иларiонѣ митрополитѣ Суждаль-
скомъ и Юрьевскомъ

Fundatio 97–123. построи сiю святую церковь во имя Пресвятыя Бо-
городицы, честнаго и славнаго Ея Благовѣщенiя, въ селѣ 
Ольферьевѣ, каменную, съ трапезою и съ колокольнею 
и со всякою церковною утварiю

Intitulatio 124–132. по своей праведной вере и по обѣщанiю архиман-
дритъ Ѳеодосiй

Narratio 133–146. и по отцѣ своемъ Иоанне и по сродникахъ в вечный 
поминок своею келейною казною

Datatio2 147–161. въ лѣто ҂зсе҃ iунiя въ кѳ҃ день на память сты҃хъ вер-
ховных апостолъ Петра и Павла

Subscriptio 162–181. А устроения сея святыя церкви, всякое здание 
к строению управлял келейной его иеромонах Никодим, тоя 
церкви при священнике Михаиле Никитине

В датирующей формуле допущен анахронизм: назван царь Иван Алексее-
вич, который скончался 29 января 1696 г., ровно за год и 5 месяцев до оконча-
ния строительства храма. Видимо, включение в датирующую формулу имени 
умершего царя свидетельствует, что храм начал строиться при соправительстве 
царей Ивана и Петра Алексеевичей, начавшемся 25 июня 1682 г., но после па-
дения регентства царевны Софьи Алексеевны в сентябре 1689 г.

Естественным дополнением к строительной надписи был второй эпиграфи-
ческий памятник (CIR4088) — белокаменная плита с синодиком, которая была 
вставлена в северную стену центрального алтаря напротив жертвенника — тра-
диционное место размещения «каменных» синодиков храмоздателей 1. Надпись 
также была утрачена после сноса храма в советское время. Её текст сохранили 
свящ. П. Ключарёв и В. Д. Березин 2.

Приведу текст надписи на основе списка свящ. П. Ключарёва:
лѣта ҂зсе г їюнѧ в кѳ҃ (5) день построилъ сїю свт҃ꙋю церковь (10) с ̾тра-

пезою и с ̾колокольнею (15) каменное по обѣщанїю своемꙋ а̓рхимандритъ (20) 
ѳеѡдосїй за сїе строенїе за (25) просфорами и за ꙋпокой ево (30) архимандрита 
ѳеѡдосїѧ такожде и ево (35) родителей поминать.

рабовъ бж҃їихъ іе̓ромонаха (40) никодіма · схимонаха нестора монаха ни-
фонта (45) монаха аввакꙋма схимонахини ѳеѡдосїи іѡанна (50) Григорiя, 

1 О методах изучения «каменных» синодиков см.: Авдеев А. Г. «Каменные синодики»: методы 
изучения и интерпретации // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XL. СПб., 2021. 
С. 9–39.

2 Метрика Троицкой церкви в селе Алферьеве… Л. 1 об. (по собственной копии, церковносла-
вянским шрифтом, с сокращениями текста и частичным сохранением подтительных написа-
ний и буквенной цифири); Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описа-
ние… С. 108–109.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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Мины, Ирины, Ульянеи, Ксенiи, (55) Петра, в ̾живыхъ іереѧ іѡ̓анна (60) игнатїѧ 
ермонаха аввакꙋма елены дв҃цы (65) схимонаха гꙋрїѧ схимонаха ѳерапонта ино-
кини (70) схимницы наталїи анны іо̓анна млⷣца

Практическая транскрипция: Лета 7205 [1697]г(о) июня в 29 день постро-
ил сию святую церковь с трапезою и с колокольнею каменное по обещанию 
своему архимандрит Феодосий. За сие строение за просфорами и за упокой ево, 
архимандрита Феодосия, такожде и ево родителей поминать: рабов Божиих 
иеромонаха Никодима, схимонаха Нестора, монаха Нифонта, монаха Аввакума, 
схимонахини Февронии, Иоанна, Григория, Мины, Ирины, Ульянеи, Ксении, 
Петра, в живых: иерея Иоанна, Игнатия, ермонаха Аввакума, Елены девицы, 
схимонаха Гурия, схимонаха Ферапонта, инокини схимницы Наталии, Анны, 
Иоанна младенца.

Текстологический комментарий. В списке свящ. Петра Ключарёва надпись 
разделена на две смысловые части, возможно, соответствующие двум белока-
менным плитам. Вторая часть начинается со слова 37. 2. ҂зсе г] у свящ. Петра 
Ключарёва последняя буква зачёркнута, видимо, в результате ошибочного вос-
приятия суспендированного написания даты. 7205 — В. Д. Березин. 3. їюнѧ] 
iюля — В. Д. Березин. 58. ѳеѡдосїи] Ѳевронiи — В. Д. Березин. 50–55. Григорiя, 
Мины, Ирины ~ Петра] у свящ. Петра Ключарёва нет; возможно, пропущенные 
имена соответствуют длине одной строки.

Эпиграфический комментарий. Структура «каменного» синодика необыч-
на для подобного типа надписей:

Элементы 
формуляра Текст надписи

Datatio (1–6) лѣта ҂зсе г їюнѧ в кѳ҃ день
Fundatio (7–15) построилъ сїю свт҃ꙋю церковь с ̾трапезою и с ̾коло-

кольнею каменное
Intitulatio (16–21) по обѣщанїю своемꙋ а̓рхимандритъ ѳеѡдосїй
Dispositio (22–74) за сїе строенїе за просфорами и за ꙋпокой ево ар-

химандрита ѳеѡдосїѧ такожде и ево родителей поминать. 
рабовъ бж҃їихъ іе̓ромонаха никодіма · схимонаха нестора 
монаха нифонта монаха аввакꙋма схимонахини ѳеѡдосїи 
іѡанна Григорiя, Мины, Ирины, Ульянеи, Ксенiи, Петра, 
в ̾живыхъ іереѧ іѡ̓анна игнатїѧ ермонаха аввакꙋма елены 
дв҃цы схимонаха гꙋрїѧ схимонаха ѳерапонта инокини 
схимницы наталїи анны іо̓анна млⷣца

Структура надписи позволяет предполагать, что в основу «каменного сино-
дика» была положена данная грамота архимандрита Феодосия. Так, в dispositio 
надписи — «за сїе строенїе за просфорами и за ꙋпокой ево архимандрита 
ѳеѡдосїѧ такожде и ево родителей поминать» — указан порядок поминовения 
живых и усопших во время первой части литургии — проскомидии (приноше-
ния), когда путём особых священнодействий из хлеба и вина приготовляется 
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вещество для Евхаристии. Составной частью проскомидии является изъятие 
частиц из просфор. Согласно «Скрижали», изданной в 1656 г., во время изъятия 
частиц из пятой просфоры священник читал молитву «ѡ̓ пам́ѧти, и̓ ѡ̓ставлен́їи 
прⷭ҇нопам́ѧтных ̾соⷥдат́елей ст҃ыѧ́ ѻ̓би́тели сеѧ̀. здѣ̀ поминаеⷮ сщ҃ен́ниⷦ҇ по и҆́мени 
и҆́хже хо́щеⷮ живых́ъ и̓ мер́твыⷯ <…> а҆́ще же слꙋчи́тсѧ в ̾нѣ́коей и̓но́й црк҃ви, 
помина́етъ ѻ҆́ногѡ, и҆́же созда ̀цр҃квь, си́рѣчь зда́телѧ, и̓лѝ зда́телей <…> 
послѣди́ же поминае́тъ ѻ҆́ныхъ, и҆́же оуспо́ша во хрⷭ҇тѣ» 1. Аналогией dispositio 
надписи является соответствующий формуляр в данной грамоте Алексея Фёдо-
ровича Басманова на пустошь Вишки, выданной в 1557 г. в вотчинную церковь 
в селе Елизарове: «и далъ азъ Алексей съ своими дѣтьми Ѳедоромъ и Петромъ 
ту пустошь Вишку на престолъ къ Великому Христову мученику Никитѣ и пре-
подобному отцу Онуфрiю въ Елизаровѣ селѣ по своихъ родителехъ и по себѣ 
и по своимъ дѣтямъ и по моимъ людцем, которые на Государскихъ службахъ 
подъ Казанью при мнѣ, при Алексеѣ побиты, а имена ихъ написаны въ боль-
шей церкви надъ жертвенникомъ <…> а быть у той церкви двумъ священни-
комъ да дiакону <…> а обѣдни имъ пѣти вседневныя въ Никитѣ Чудотворцѣ 
и о Государскомъ здравiи Бога молити, а въ Онуфрiѣ въ Преподобномъ служити 
обѣдню одну въ субботу по вся недѣли перемѣняясь и родителей нашихъ и насъ 
и дѣтей нашихъ и всѣхъ людцевъ, которые побиты по вся дни поминать» 2.

Почти полную аналогию данной формуле в «каменном синодике» архи-
мандрита Феодосия дают две надписи, относящиеся к разным этапам развития 
старорусской эпиграфики — в копии вкладной грамоты на кресте дьяка Стефана 
Бородатого (между 1458–1463 гг.) и в храмозданной надпиcь 1691/92 г. из Зна-
менской церкви в Туле, возведённой на келейные деньги иеромонаха Феодосия:

«Каменный сино-
дик» архимандри-

та Феодосия

Надпись на кре-
сте дьяка Стефа-
на Бородатого 3

Строительная надпись 
в Знаменском храме Тулы 4

(22–36) з а  с ї е 
строенїе за просфо-
рами и за ꙋпокой 
ево архимандрита 
ѳеѡдосїѧ також-
де и ево родителей 
поминать

|19: а по сн҃у 
моеⷨ пⷪ и̓лье ̓
по всѧ субоⷮ 
пою ⷮдва попа 
с дьꙗконом 
веⷭ҇ ро ⷣ|20 нашь 
поминаюⷮ

|12 і ̓аще бꙋде ⷮ|13 которо ̋свщ҃ени ⷦсоⷭ҇лужи́теⷧ 
в̾ цр҃к ̾ви бл҃говѣ́щени|14ꙗ прст҃ыꙗ 
бцⷣы ї о̓нь бы пожаловаⷧъ в забвениї 
и не |15 положиⷧ у ст҃аго жеⷬтвени́ка 
просѳїромисаниеⷨ |16 ї на ектени́ꙗ ⷯ ім̓ѧ́на 
иⷯ поминаⷧ да ї саⷨ поми́но|17ве.̏ бꙋ́деⷮ ꙋ҆ 
престола выш́него сꙋ́ди̋

1 Скрижаль. М.: Печатный двор. Х. 1656. Л. 167 об. – 168, 199 (третья паг.). Зёрнова. 266.
2 Изд.: Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание… 

С. 359; Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и архе-
ологии Владимирской губернии / Сост. и изд. К. Н. Тихонравов. М., 1857. С. 132–133; Бере-
зин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание церквей и приходов Влади-
мирской епархии… С. 150–151. Прим. 1 (в сокращении).

3 См.: Авдеев А. Г. О надписи на кресте Стефана Бородатого // Прикосновение к вечности. Сбор-
ник статей / Научн. ред. Г. Е. Захаров, свящ. А. Постернак. М., 2017. С. 162–169).

4 Изд.: Он же. Строительная надпись конца XVII в. из Тулы // Никоновские чтения в музее «Но-
вый Иерусалим». Сборник статей. Вып. II. М., 2005. С. 199–203.
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142

Костромская духовная семинария  Ипатьевский вестник. № 1 (21), 2023

Вместе с тем, в «каменном синодике» совмещены элементы, харак-
терные для строительных надписей, а именно формулы datatio, fundatio 
и intitulatio, обычно не встречающиеся в «каменных синодиках» более ран-
него времени.

Ещё одна особенность данного синодика — включение в список помина-
емых лиц живущих людей, что, при кратковременности человеческой жизни, 
представляется несколько необычным. Впрочем, вероятно, появление такого 
списка характеризует изменения в содержании эпиграфических памятни-
ков данного типа, очевидно, начавшееся в последние десятилетия XVII в. 
Так, в «каменном синодике» из московской церкви апостола Филиппа у Ар-
батских ворот, построенной в 1685 г. на средства Ивана Кузьмича Кузьмина 
(CIR0977), список поминаемых лиц открывается Алексеем Михайловичем, 
за ним следуют имена умерших родственников и благодетелей храмоздателя. 
Среди последних упомянут боярин Артемон Сергеевич Матвеев, обеспечив-
ший И. К. Кузьмину карьеру при царском дворе 1. Завершается же надпись 
сильно повреждённым списком живых родственников храмоздателя, выде-
ленных формулой «|9 [и о здрави?]  ̏ гд҃а молиᲄ». Точно так же формуляр «ка-
менного» синодика из церкви Иоанна Воина в Московском Златоустовском 
монастыре, построенной в 1736 г. на средства Ивана Петровича Матюшкина, 
делится на три части: первая начинается с фразы «за здравие» и содержит 
имена живых родственников храмоздателя; во второй — названы имена 
умерших; формуляр третьей части типичен для строительной надписи и со-
держит дату строительства храма 2.

Обитель, в которой архимандрит Феодосий был настоятелем, в надписях 
не указана, отчего В. Д. Березин и В. Г. Добронравов сетовали: «кто был архи-
мандрит Феодосий, — неизвестно; никаких биографических сведений о нём 
не сохранилось» 3. Ответ на этот вопрос даёт напрестольное Евангелие в че-
канном серебряном окладе, хранившееся в Благовещенском храме. Оно было 
отпечатано в 1657 г.,4 и, вероятно, соответствует напрестольному Евангелию, 
изданному на Московском печатном дворе 29 августа 1657 г.5 По нижней части 
его листов шла вкладная запись- скрепа, не полностью прочитанная В. Д. Бе-
резиным и В. Г. Добронравовым. В ней указывалось, что это книгу в 1687 г. 
«Пресвятыя Троицы с Костромы Ипацкого монастыря архимандрит Феодо-
сий <…> дал вкладу по своим родителем в поминовение и за то пожаловать 
те наши родители поминать» 6.

1 Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 81.
2 Изд.: Григорий, архим. Московский Златоустовский монастырь // Русские достопамятности 

/ Изд. А. А. Мартынов. Т. III. Ч. IV. М., 1880. С. 30 (отд. паг.) (гражданским шрифтом). Плита 
утрачена в последней четверти XIX – начале ХХ в.

3 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 109.
4 Там же. С. 110.
5 Зёрнова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный ка-

талог. М., 1958. С. 184. № 273.
6 Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно- историческое и статистическое описание… С. 262; 

ср.: Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 110.
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II

Следить за личностью автора по его 
произведениям дело очень интересное 
и поучительное.

М. Е. Салтыков- Щедрин

А
РХИМАНДРИТ Троицкого Ипатьевского монастыря Феодосий был тре-
тьим с таким именем настоятелем этой обители. У архим. Амвросия 

(Орнатского) время его настоятельства не указано 1. Архимандрит Феодосий 
управлял обителью до 1692 г., но начало его настоятельства протт. Михаил 
Диев и Павел Островский датируют 1685 г.,2 П. М. Строев — 1684 г.3 Противо-
речие в этих датах снимается с переводом года начала настоятельства в год 
от Сотворения мира — 7193, который начинался 1 сентября 1684 и заканчи-
вался 31 августа 1685 г. Надпись о росписи Троицкого собора Ипатьевского 
монастыря (CIR0112) сообщает, что 4 сентября 7193/1684 г. настоятелем 
обители был архимандрит Пахомий, чьим преемником стал Феодосий III. 
Вероятнее всего, в определении даты начала его настоятельства более точны 
протт. М. Диев и П. Островский, опиравшиеся на утраченные к настоящему 
времени документы монастырского архива, тогда как П. М. Строев, пере-
водя даты в современное летоисчисление, механически вычел из 7193 г. 
5508 лет — наиболее распространённая ошибка и в современных исследова-
ниях. Таким образом, можно предполагать, что Феодосий был рукоположен 
в архимандриты Ипатьевского монастыря не ранее 5 сентября и не позднее 
31 декабря 1684 г.

Единственным заметным событием его настоятельства протт. М. Диев 
и П. Островский называют участие в хиротонии патриарха Московского 
Адриана 22–24 августа 1690 г. Среди архимандритов, участвовавших в цере-
монии, Феодосий назван восьмым, после архимандрита Московского Высоко- 
Петровского монастыря Иова и перед архимандритом Московского Богоявлен-
ского монастыря Никифором 4, что отражает положение Ипатьевской обители 
в иерархии русских монастырей конца XVII в.

Строительная надпись, «каменный синодик» (CIR4089) и вкладная запись 
на напрестольном Евангелии свидетельствуют, что архимандрит Феодосий 
родился в селе Алексеевском (Алферьево тож), где жили и умерли его родите-

1 Амвросий (Орнатский), архим. История Российской иерархии. Ч. II. М., 1810. С. 657.
2 Диев М., прот. Историческое описание Костромского Ипатского монастыря. М., 1858. С. 39; 

Островский П., прот. Историко- статистическое описание костромского первоклассного Ипа-
тьевского монастыря. Кострома, 1870. С. 113.

3 Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877. Стб. 
853.

4 Чин возведения на Всероссийский престол Патриаршеский Великого Господина Святейшего 
Кир Адриана Московского и всея России и всех северных стран Патриарха во преименитом 
царствующем граде Москве во святей Соборней и Апостольстей церкви (7198) 1690 // ДРВ. 
Т. VIII. М., 1789. С. 350–351.
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ли. Другим вкладом архим. Феодосия в храм села Алферьева был серебряный 
напрестольный крест 1.

Одно из первых упоминаний храма в селе Алферьево находится в Писцовой 
книге Суздальского уезда письма и меры Михаила Ивановича Трусова и подья-
чего Фёдора Витовтова 1627–1630 гг.: «церковь Николы Чюдотворца, да в церк-
ве образы и книги и ризы и колокола и всякое церковное строенье помѣщиково 
и мирское приходных людей» (см. Приложение 1) 2.

Храм, построенный архимандритом Феодосием в конце жизни «по своей 
праведной вере и по обѣщанiю <…> и по отцѣ своемъ Иоанне и по сродни-
кахъ», был пятиглавым, с тремя апсидами и шатровой колокольней (Ил. 1а). 

Центральный престол, как явствует из надписи, был освящён в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы, боковой придел — в честь Николая Чудотвор-
ца. Храм был покрыт чёрной керамической черепицей, которая в 1852 г. была 
заменена железом. Около 1809 г. к южной стене храма был пристроен тёплый 
придел в честь Казанской иконы Божией Матери 3.

Храмозданная деятельность архимандрита Феодосия в Суздальском уез-
де совпала с активной поддержкой храмоздательства правящим архиереем, 
св. митрополитом Иларионом, который упомянут в датирующей формуле стро-
ительной надписи. При нём здесь было возведено более 70 каменных храмов 4.

1 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 110.
2 РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Кн. 11318. Ч. 1. Л. 222 об.
3 Березин В. Д., Добронравов В. Г. Историко- статистическое описание… С. 108–109.
4 О митрополите Иларионе см.: Морохин А. В. Иларион, митрополит Суздальский и Юрьев-

ский: страницы биографии // ВЦИ. 2022. № 1/2 (65/ 66). С. 253–273.

Ил. 1. А. Село Алферьево. Церковь Благовещения. Фото 20-х гг. ХХ в. 
Источник: Святыни земли Тейковской // URL: https://saints.teykovo.su/objects/

alferevo- blagoveschenskaya/. Дата обращения: 15.07.2022. Б. Храм Иоанна Богослова 
в Ипатьевской слободе. 1686 г. Фото В. Кларка. Начало ХХ в. Место хранения: КМЗ КОК. 
Инв. № 7852. Изд.: Каткова С. С. Века и судьбы: сборник статей. Кострома, 2016. С. 95.

А Б
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Это же время было эпохой расцвета костромской архитектурной школы 
конца XVII в., связанной с активным строительством каменных пятиглавых 
храмов в Костроме и близлежащих окрестностях, что документировано стро-
ительными надписями. Это — церкви Троицы в селе Троицком, Григорьевское 
тож (совр. с. Ликурга Буйского р-на), которую построил владелец села, столь-
ник Семён Васильевич Готовцев в 1685 г. (CIR4016), Преображения Господня 
за Волгой (CIR4014) и апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, по-
строенные в 1686 г. В 1678 г. был возведён Троицкий собор в Троице- Сыпанове 
монастыре (CIR4020), в 1692 г. — Смоленский собор в Богородице- Игрицкой 
Песоченской обители (CIR4070).

Наиболее близкой архитектурной аналогией Благовещенскому храму 
в селе Алферьево представляется церковь апостола Иоанна Богослова в Ипа-
тьевской слободе (Ил. 1б), также построенная в стиле костромской архитек-
турной школы конца XVII в. Строительство последнего храма также связано 
с именем архимандрита Феодосия III. Церковь, как сообщает надпись на дере-
вянной доске за иконостасом, начала строиться в 1679/80 г. «радѣние҇ⷨ і ̓заводѻ҇ⷨ 
бывшимъ а̓рхимадⷩ҇ритоⷨ҇ а̓тⷩ҇о́ние҇ⷨ і ̓слꙋгаⷨ҇ і ̓слꙋ́жеⷠника҇ⷨ и̓ слобожан́ы і ̓мысо́выми і ̓
со всѣм̏ прихоцⷣки́ми люⷣми», завершилось же строительство 11 декабря 1686 г. 
«тщаніе҇ⷨ і ̓радѣ́ніе҇ⷨ іп̓аⷮцкого мнⷭ҇тра а̓рхима́дⷩ҇ритъ ѳеѻ҆́доси ̋соверши[л] і ̓освт҃илъ 
цркоⷡ҇ бо́жию іо̓а̑нⷩ҇а бг҃слова» 1 (Ил. 2). Очевидно, наряду со слугами и служеб-
никами Ипатьевского монастыря, жителями Ипатьевской слободы и Шунген-
ской волости («мысовыми») архимандрит Антоний выступил инициатором 

строительства, о чем свидетельствует фраза «радением и заводом». В «Словаре 
русского языка XI–XVII вв.» одним из значений слова «завод» дано «начина-
ние, почин» 2. «Радение» же, согласно этому же словарю, — означает «забота», 
«попечение» 3. Возможно, после кончины архимандрита Антония в 1683 г., 
строительство застопорилось, и архимандрит Феодосий принял действенные 

1 Авдеев А. Г. Храмозданные надписи XVI–XVII вв. Костромы и края // Костромская земля. Кра-
еведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 2002. 
С. 162–163. № 4 (гражданским шрифтом, в современной орфографии). Транскрипция по фото-
графии, любезно предоставленной игуменом Димитрием (Нетёсиным), моя.

2 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 153. s. v. заводъ. 7.
3 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 21. М., 1995. С. 121. s. v. радѣнье. 1.

Ил. 2. Имя архимандрита Феодосии в надписи о строительстве храма 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе. 1686 г. Фрагмент.
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меры к его возобновлению, о чём свидетельствует вторая формула, состоящая 
из двух синонимичных по значению слов — «тщанием и радением» 1.

«Каменный синодик» является важнейшим свидетельством родственных 
связей и круга общения архимандрита Феодосия. Идентификация имён, внесён-
ных в эту надпись, возможна при привлечении дополнительных источников — 
Писцовой книги Суздальского уезда 1627–1630 гг. (Приложение 1) и Перепис-
ной книги того же уезда 1645/46 г. (Приложение 2), а также записей «рода» 
архимандрита Феодосия в двух синодиках Ипатьевского монастыря — № 24534 
(Приложение 3, Ил. 3) и № 560 (Приложение 4, Ил. 4). В отличие от «каменно-
го» синодика, они были составлены при жизни архимандрита Феодосия, то есть 
до 1692 г.

Всего в синодики внесено 45 имён, которые сведены в таблицу, где каждо-
му имени присвоен порядковый номер.

1 Ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 30. М.; СПб., 2015. С. 239–240. s. v. тщанiе.

Ил. 3. Синодик Троицкого Ипатьевского 
монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КОК КМЗ 

№ 24442. Л. 40. Синодичная запись рода 
архимандрита Троицкого Ипатьевского 

монастыря Феодосия III.

Ил. 4. Синодик Троицкого Ипатьевского 
монастыря // ЦИАМ БВП НВ — ВХ 

№ 93. КМЗ ВХ № 560. Л. 60. Синодичная 
запись рода архимандрита Троицкого 

Ипатьевского монастыря Феодосия III.
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Таблица 1
Список имён, внесённых в синодичные записи 

архимандрита Феодосия

№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

1 Архимандрит 
Феодосий

1 28***

2 Иеромонах 
Никодим

2 Келейник архимандрита 
Феодосия

3 Схимонах 
Нестор

3 4 (как 
монах)

8

4 Инок Нифонт 4 6 9
5 Инок Аввакум 5 5
6 Схимонахиня

Феврония
6 7 7 Мать архимандрита Фео-

досия?
7 Иоанн 7 10 4 Отец архимандрита Фео-

досия
8 Григорий 8 9 5 Горяинко Осипов? Ве-

роятный крестный отец 
архимандрита Феодосия

9 Мина 9 8 6 Младший брат архиман-
дрита Феодосия?

10 Ирина 10 14 Жена Василия, дяди архи-
мандрита Феодосия?

11 Ульянея 11 13
12 Ксения 12 12
13 Пётр 13 22 Пётр Осипов
14 Иерей Иоанн 14* 10
15 Игнатий 15*
16 Иеромонах 

Аввакум
16*

17 Девица Елена 17*
18 Схимонах 

Гурий
18*

19 Схимонах
Ферапонт

19*
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№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

20 Схимница
Наталия

20*

21 Анна 21*
22 Иоанн 

младенец
22*

23 Митрополит
Варсонофий

1 Митрополит Сарский 
и Подонский († 1688)

24 Архиепископ
Стефан

2 1 Архиепископ Суздаль-
ский и Юрьевский 
(† 1679)

25 Игумен 
Гермоген

3 Настоятель Московского 
Златоустова монастыря 
(1662–1667)

26 Савва 11 Савка Дорофеев, дед ар-
химандрита Феодосия

27 Димитрий 12 16**
28 Елена 13 17**
29 Феодосия 14 18**
30 Архимандрит

Феодосий
15 Настоятель Ипатьевско-

го монастыря († 1680 
в Ново- Иерусалимском 
монастыре)

31 Иеромонах
Гермоген

16 29***

32 Схиархиман-
дрит Антоний

2 Настоятель Ипатьевского 
монастыря († 1683)

33 Схиархиман-
дрит Пахомий

3 Настоятель Ипатьевского 
монастыря († 1685)

34 Схимница
Антонида

11

35 Савелий 15**
36 Ермолай 19
37 Стефан 20
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№ Имя

«К
ам

ен
ны

й 
си

но
ди

к»
 

(1
69

7)

Си
но

ди
к 

№
 2

44
42

Си
но

ди
к

№
 5

60

Отождествление

38 Игнатий 21
39 Хрисанф 23
40 Ксения 24
41 Козьма 25
42 Ирина 26
43 Домника 25
44 Евфимия 26
45 Иеромонах 

Иосиф
27

Условные обозначения: * Имена родственников архимандрита Феодосия, обо-
значенные в «каменном» синодике как живые на момент его составления. 
** Младенцы. *** Вписано позже другим почерком.

При этом все синодичные записи имеют те же закономерности, что были 
отмечены в моей статье про архимандрита Ипатьевского монастыря Феодо-
сия II, — гендерный порядок в них отсутствует, а в списки внесены не только 
ближайшие родственники, но и лица, с которыми настоятель находился в ду-
ховном родстве или духовном общении 1.

Сличение записей в бумажных синодиках с именами в «каменном сино-
диком» позволяют определить структуру последнего. Внесённые в него имена 
делятся на три группы:

— имена храмоздателей (№ 1–2);
— имена, совпадающие во всех синодиках (№ 3–9);
— имена, совпадающие с Синодиком № 560 (№ 10–14);
— имена, внесённые только в «каменный синодик» (№ 15–22).
Первый ключ к «расшифровке» «каменного синодика» даёт имя отца архи-

мандрита Феодосия — Ивана, упомянутое в строительной надписи (CIR4089) 
и внесённое во все синодичные записи (№ 7).

Второй ключ к идентификации ряда имён мирян дают сведения из Пис-
цовой книги 1627–1630 гг. и Переписной книги 1645/46 г. Согласно первому 
источнику, в селе Алексеевском (Алферьево тож) было три бобыльских дво-
ра, в которых проживали Савва (Савка) Дорофеев, Пётр (Петрушка) Осипов 
и Аверкий (Оверкейко) Захарьев. В 1645/46 г. в селе было пять крестьянских 
дворов, в которых проживали 16 человек мужского пола — родственники 
и потомки тех самых бобылей, но уже имевших крестьянский статус. При ото-
ждествлении родственных связей архимандрита Феодосия первостепенное 

1 Авдеев А. Г. Архимандрит Троицкого Ипатьевского монастыря… С. 65.
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значение имеют имена, названные на первых местах во всех синодиках. Их 
четыре — схимонахиня Феврония (№ 6), Иоанн (№ 7), Григорий (№ 8) и Мина 
(№ 9). По переписным книгам Иоанн легко отождествляется с отцом архи-
мандрита, Григорий — с Горяинком 1 Осиповым, возможно, крестным отцом 
Феодосия. Схимонахиня Феврония, вероятно, является матерью последнего, 
которая, овдовев, могла принять постриг. Мина может быть отождествлён 
с одним из братьев архимандрита Феодосия. Дед последнего Савва (№ 26), 
однако, вписан только в синодик Ипатьевского монастыря № 24442. Упомя-
нутый в «каменном» синодике Пётр (№ 13), скорее всего, был родным братом 
Григория Осипова (№ 8), что, вероятно, свидетельствует о тесной связи этой 
семьи с семейством архимандрита Феодосия. Григорий вписан во все сино-
дичные записи, что, вероятно, свидетельствует, что он был крестным отцом 
будущего архимандрита. Выявленные родственные связи неоспоримо пока-
зывают, что архимандрит Феодосий, так же, как и его родители, происходил 
из частновладельческих крестьян.

Таким образом, в первую группу лиц, внесённых в «каменный синодик», 
вошли ближайшие родственники архимандрита Феодосия и, вероятно, его 
крестный отец, во вторую — лица из его ближайшего окружения до принятия 
пострига; в третью группу — люди, бывшие в живых ко времени составления 
«каменного синодика», но степень их отношений с архимандритом Феодосием 
не определяется. Особняком в «каменном синодике» стоит иеромонах Никодим 
(№ 2) — согласно надписи CIR4089, келейник архимандрита Феодосия, кури-
ровавший строительство Благовещенского храма после его смерти, но не до-
живший до дня его освящения (его имя отсутствует также в «бумажных» си-
нодиках).

Определённая неясность существует с именем иерея Иоанна (№ 14). Как 
умерший он внесён в Синодик № 566, но в «каменном синодике» его имя на-
ходится среди людей, поминаемых за здравие. Либо мы имеем дело с двумя 
соимёнными священниками, один из которых, вероятно, был духовным отцом 
архимандрита Феодосия и умер до 1685 г., но не был включён «каменный си-
нодик», другой — жил и здравствовал в 1697 г., либо резчик надписи совершил 
ошибочный перенос имени при создании надписи.

Синодики Ипатьевского монастыря свидетельствуют, что жители села 
Алферьева во второй половине XVII в. посещали обитель и, возможно, наве-
щали её настоятеля, своего односельчанина. Так, в Синодик № 24534 (Прило-
жение 5, Ил. 5) этого монастыря вписан род Григория Прокофьева, возможно 
(судя по упоминанию имён Захария и Аверкия в синодичной записи) потомка 
Аверкия Захарова. Другая запись в Синодике № 560 (Приложение 4, ил. 6) при-
надлежит Стефану «с оⷧ҇фер́ова», возможно, младшему сыну Василия, дяди ар-
химандрита Феодосия. Здесь же упомянута Ирина, чьё имя есть в «каменном 
синодике» и Синодике № 560 (№ 10), — вероятно, мать Стефана.

1 А. В. Суперанская отмечает имена ‘Горяин’, ‘Горяй’, ‘Горяйка’ как уменьшительные варианты 
от календарного имени ‘Григорий’. См.: Суперанская А. В. Словарь народных форм русских 
имён. М., 2017. С. 91.
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Две записи рода архимандрита Феодосия в синодиках № 560 (Приложе-
ние 4) и № 24442 (Приложение 5) отличаются от «каменного» преобладани-
ем духовных лиц. Очевидно, оба документа составлялись с разными целями: 
в «каменный» были включены родственники и земляки архимандрита, прожи-
вавшие на его «малой родине», в бумажный — родители, ближайшие родствен-
ники и лица, с которыми настоятель находился в духовном общении. Из них 
ключевыми для реконструкции иноческой биографии архимандрита являют-
ся четыре имени — архиепископа Стефана (№ 24), архимандрита Феодосия 
(№ 30), а также схиархимандритов Антония (№ 32) и Пахомия (№ 33). Из них 
первый уверенно отождествляется с архиепископом Суздальским и Тарусским 
(позднее Суздальским и Юрьевским) Стефаном († 1679). В 1656 г. патриарх 
Никон назначил его первым настоятелем Ново- Иерусалимского монастыря, 
в следующем году возвёл в сан архимандрита, а спустя ещё год — рукоположил 
в архиепископы Суздальские и Торусские (с 1660 по 1666 — архиепископ Ар-
хангельский) 1, с 1667 г. — вновь архиепископ Суздальский и Торусский, с 1671 

1 Сан архиепископа Архангельского с 1597 по 1755 г. носили приписные архиереи, совершав-
шие заупокойные богослужения по великим князьям и царям, погребённым в Архангельском 
кафедральном соборе Московского Кремля.

Ил. 5. Синодик Троицкого 
Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП 

№ 252, КМЗ КОК № 24534. 
Л. 42. Синодичная запись рода 

Григория Прокофьева с Олферова.

Ил. 6. Синодик Троицкого 
Ипатьевского монастыря // ЦИАМ 
БВП НВ — ВХ № 93. КМЗ ВХ № 560. 

Л. 48 об. Синодичная запись рода 
Стефана с Олферова.
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и вплоть до смерти в 1679 г. — архиепископ Суздальский и Юрьевский) 1. Это 
имя даёт возможность предполагать, что будущий архимандрит Феодосий III 
был одним из первых пострижеников Ново- Иерусалимского монастыря. 
В этом же убеждает и внесённое в синодики имя архимандрита Феодосия II 
(† 1680), который в 60-е гг. XVII в. был строителем в этой обители, а в 1669 г. 
в сане архимандрита был переведён в Ипатьевский монастырь. Отсутствие 
в синодиках имени патриарха Никона, ко времени их составления поминав-
шегося в сане патриарха, вероятнее всего, свидетельствует о том, что Феодо-
сий III принял постриг от архимандрита Стефана.

Записанные в синодики архимандриты Антоний и Пахомий были настоя-
телями Ипатьевского монастыря — первый в 1675–1683 гг., второй — в 1683–
1685 гг.2 При этом синодичные записи дают неизвестные из других источников 
сведения о том, что оба настоятеля перед смертью по традиции приняли вели-
кую схиму с сохранением имён, полученных при постриге в малую 3.

Сложнее выявить связь архимандрита Феодосия с митрополитом Варсоно-
фием и игуменом Гермогеном, чьи имена внесены в Синодик № 24442 (№ 23 
и 25 соответственно). Первый был архимандритом Новоспасского монастыря 
в 1667–1671 гг. и 9 апреля 1671 г. был рукоположен в митрополиты Сарские 
и Подонские. Умер 18 мая 1688 г.4

В списках П. М. Строева единственный игумен с именем «Гермоген» в син-
хронном синодичным записям диапазоне — это настоятель московского Злато-
устовского монастыря в 1662–1667 гг.5 Если это предположение верно, то после 
Освященного Собора 1666–1667 гг., осудившего патриарха Никона, будущий 
архимандрит Феодосий III мог перейти в Златоустов монастырь, а после смер-
ти игумена Гермогена — в Новоспасский. В 1671 г. архимандрит этой обители 
Варсонофий был рукоположен в митрополиты Сарские и Подонские, а строитель 
Ново- Иерусалимского монастыря Феодосий — в архимандриты Ипатьевского 
монастыря. Возможно, вместе с ним в Кострому уехал и будущий архимандрит 
Феодосий III, ранее подвизавшийся вместе с ним в Ново- Иерусалимском мона-
стыре. Отчасти это подтверждается именами настоятелей этой обители, внесён-
ными в Синодик № 24442, — Феодосия II, Антония и Пахомия.

Отождествлённые имена иерархов позволяют определить примерное вре-
мя внесения записей в бумажные синодики. Так, в Синодик № 560 вписано 

1 О нём см.: Леонид (Кавелин), архим. Стефан, архиепископ Суздальский, бывший в сане архи-
мандрита первым настоятелем Воскресенского (Новый Иерусалим) монастыря. 1656–1679 // 
ЧОИДР. 1876. Кн. 1. Отд. V: Смесь. С. 222–235 (отд. паг.); Колосов В. В. Преосвященный Стефан, 
архиепископ Суздальский и Юрьевский // Труды Второго областного Тверского археологи-
ческого съезда 1903 года 10–20 августа. Тверь, 1906. Отд. IV: Областная история. Памятники 
церковной старины. С. 35–44 (отд. паг.); Никольский А. Стефан, архиепископ Суздальский 
и Торусский // Русский биографический словарь / Под набл. А. А. Половцова. [Т. XIX]. Смелов-
ский — Суворина. СПб., 1909. С. 427–428.

2 Диев М., прот. Историческое описание… С. 38–39; Островский П., прот. Историко- статис-
тическое описание… С. 113; Строев П. М. Списки иерархов… Стб. 853.

3 См.: Успенский Б. Ф., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб., 2017. С. 203–209.
4 О нём см.: Стефанович П. С. Варсонофий // ПЭ. Т. VI. М., 2003. С. 684.
5 Строев П. М. Списки иерархов… Стб. 195.
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имя схиархимандрита Троицкого Ипатьевского монастыря Пахомия (№ 33), 
скончавшегося в 1685 г., но нет имени митрополита Сарского и Подонского 
Варсонофия (№ 23), умершего в 1688 г., что позволяет датировать составление 
записи временем между 1685 и 1688 г. Запись в Синодике № 24442 начинает-
ся с имени митрополита Варсонофия и, соответственно, датируется временем 
не ранее 1688 г. и не позднее 1692 г., когда в Синодик другим почерком было 
внесено имя скончавшегося в этом году архимандрита Феодосия.

Подведём итоги. Анализ эпиграфических памятников и синодичных за-
писей позволяет в общих чертах восстановить основные вехи биографии ар-
химандрита Феодосия III. Он родился в селе Алексеевское (Алферьево тож), 
расположенном в Тейкове и Сактышском стане Суздальского уезда, в семье 
частновладельческих крестьян. Не ранее 1652 г. Феодосий принял постриг 
в Ново- Иерусалимской обители от её настоятеля — архимандрита Стефана, 
позднее рукоположенного в архиепископы Суздальские. Вероятно, после Ос-
вященного Собора 1666–1667 гг., низложившего патриарха Никона, будущий 
настоятель Ипатьевского монастыря перебрался вначале в московский Златоу-
стов монастырь, а затем — в Новоспасский. В 1671 г., с назначением Феодосия II 
в архимандриты Ипатьевской обители будущий архимандрит Феодосий III уехал 
вместе с ним в Кострому. В 1684 г. он был рукоположен в архимандриты этого 
монастыря, в августе 1690 г. участвовал в хиротонии патриарха Московского 
Адриана. Умер в 1692 г. Место захоронения неизвестно.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть роль института Русской Православ-
ной Церкви как социального лифта, который во второй половине XVII в. позво-
лил крепостному крестьянину, принявшему монашеский постриг, подняться 
до архимандрита монастыря, занимавшего восьмое место в иерархии русских 
обителей. Наконец, архимандрит Феодосий III является вторым настоятелем 
Ипатьевского монастыря, вышедшим из пострижеников Ново- Иерусалимской 
обители.

Приложения
1. Писцовая книга Суздальского уезда письма и меры Михаила Ивановича 

Трусова и подьячего Фёдора Витовтова 1627–1630 гг. // РГАДА. Ф. 1209 (По-
местный приказ). Оп. 1. Кн. 11318. Ч. 1.

(л. 222 об.) За Елизар(ь)емъ Смирново с(ы)номъ Тупицына в помѣстье 
село Олексѣевское, (Л. 223) Олѳер(ь)ево тожъ на речкѣ на Санеме, а в немъ 
церковь Николы Чюдотворца, да в церкве образы и книги и ризы и коло-
кола и всякое церковное строенье помѣщиково и мирское приходных лю-
дей. А у церкви на церковной землѣ (во дворе) попъ Михайло Лукьяновъ; 
(во дворе) пономар(ь) Мосѣйко Ивановъ; (во дворе) проскурница, в селѣ ж 
дворъ помѣщиковъ (л. 223 об.). Да бобылей: (во дворе) Савка Дороѳѣевъ; 
(во дворе) Петрушка Осиповъ да Оверкейко Захар(ь)евъ. Пашни паханые 
середние земли тритцать одна чет(ь), да перелогом и лѣсомъ поросло восмь 
чети бес полосмины, да церковные пашни семь чети в поле, а в дву по тому 
жъ. Сѣна дватцать копенъ, лѣсу непашенного десять десятинъ.

Авдеев А. Г. Эпиграфическое «наследие» настоятеля костромского Ипатьевского монастыря архимандрита...
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2. Переписная книга Суздальского уезда стольника Степана Гавриловича 
Пушкина и подьячего Анисима Михайлова. 1645/46 г. // РГАДА. Ф. 1209 (По-
местный приказ). Оп. 1. Д. 11323 (список 1672–1682 г.).

(л. 402 об.) За Васил(ь)емъ Микитинымъ с(ы)номъ Козинскимъ село 
Ѽлексѣевское, Олѳерово тож, а в нем крестьян: (л. 403) (во дворе) Вас(ь)
ка Савин з дет(ь)ми, с Марчком, с Мит(ь)кою, с Конашкомъ; (во дворе) 
Пет рушъка Осиповъ з дет(ь)ми, с Якушкою, с Ывашкомъ; (во дворе) Сав-
ка Дороѳѣев с с(ы)номъ Ивашкомъ; (во дворе) Горяинко Осиповъ з дет(ь)
ми, с Ѳилкою, с Вас(ь)кою, с Ывашкомъ, с Ермолъкою; (во дворе) Митька 
Оверкиевъ с с(ы)номъ Ларкою. Всего за Васильем Козинскимъ пять дворов 
крестьянскихъ, а людей в нихъ шестнадцать ч(е)л(о)в(е)къ.

3. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КОК 
КМЗ № 24442 (XVII в., с дополнениями XVIII в.). Ил. 3.

(л. 40, почерк XVII в.) Роⷣ и̓пат́цкогѡ мнⷭ҇трѧ̀, а̓рхи́мандри́та фео̓дѡ́сїѧ
преѡ̓сщ҃ен́нагѡ митрополи́та, варс̾оно́фїа. преѡ̓сщ҃ен́ногѡ а̓рхиеп́кⷭ҇па, стефан́а. 

и̓гꙋ́мена гермоген́а. м̆она́ха1 нес́тора. м̆она́ха2 а᷶вв̾акꙋ́ма. мона́ха ни́фонта. 
схимонаш́ицы февро́нїи. ми́ны. григо́рїа. іо̓ан́на. сав́вы. дими́ᲄрїѧ. ел̓ен́ы. фео̓дѡ́сїи. 
3– сщ҃ен́но а̓рхимаⷩдріт́а феѻ̓досїа.–4  5– Їеромонах́а Гермоген́а.–6

Текстологический комментарий. 1Над строкой. 2 Над строкой. 3–4 Вписано 
позже др. почерком. 5–6 Вписано позже почерком XVIII в.

4. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП НВ — ВХ 
№ 93. КМЗ ВХ № 560. Вторая половина XVII в. с поздними дополнениями. Ил. 4, 6.

(л. 48 об.) роⷣ стефан́а с оⷧ҇фер́ова. васіл́їѧ ір̓и́ну лавреⷩ҇тїѧ а̓нꙋ́фр̾еѧ
(л. 60, отличным от основного почерком XVII в.) 1– Роⷣ ипа́цкого мнⷭ҇трѧ̀, 

а̓рхи́мандрита фео̓дѡ́сїѧ. –2

преѡ̓сщ҃ен́аⷢ҇ а̓рхиеп̓пⷭ҇а стеѳа́на. а̓рхимаⷩ҇ схиⷨ а̓тⷩо́нїа. а̓рхимаⷩ҇ схиⷨ пахо́мїѧ. 
и̓оаⷩа. григо́рїѧ. ми́ны. ноⷦ҇ схиⷨ ѳевро́нїи. і ҆́ноⷦ҇ схиⷨ нес́тора. і ҆́нока ни́ѳотⷩ҇а. сщ҃еⷩ 
іе̓р̓еѧ́ іо̓аⷩ҇на. и҆́ноки схи ⷨа̓нтонід́ы. ѯен́їи. оу̓льѧнѣ̋. и̓ри́ны. савел́іѧ мла3ⷣ. дими́трїѧ 
млаⷣ4. ел̓ен́ы млаⷣ5. варвары мла6ⷣ. ѳео́досїи млаⷣ7. ер̓молаѧ́. стеѳан́а. и̓гнат́їѧ. петра.̀ 
хрисан́ѳа. ѯен́їи. коⷥмы.̀ и̓ри́ны. до́мники. ев̓ѳи́мїи. іе̓ромонах́а іо̓ ҆́сиѳа  8–. свщ҃енно 
архимандрита ѳеодо́сїѧ .–9

Текстологический комментарий. 1–2Вписано в круг на правом поле листа. 
11-я буква пропущена. 3Над строкой. 4 Над строкой. 5 Над строкой. 6 Над стро-
кой. 7 Над строкой. 8–9Вписано позже др. почерком.

5. Синодик Троицкого Ипатьевского монастыря // ЦИАМ БВП № 252, КМЗ 
КОК № 24534. Вторая половина XVII в. Ил. 5.

(л. 42) Роⷣ григо́рьѧ проко́фьева с олфер́ова ‧ Григо́рїѧ. Кли́монта. А̓фонас́їѧ. 
Іꙗ̓ ҆́кова. Ѳети́нїи. Со́фіи́. Захар́їѧ. Ів̓ан́на. Григо́рїѧ. Прокопїѧ. Нес́тера.

А̓вер́кїѧ. І ҆́ноⷦ҇ коптелины. Марѳы. А̓реф́ы. Татиѧ́ны
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К
ОСТРОМСКАЯ духовная семинария по праву гордится своим выпускником 
1915 года маршалом Александром Михайловичем Василевским. Среди мно-

гих преподавателей и выпускников семинарии, прошедших горнило военных 
испытаний, его имя занимает особое место. Про Александра Михайловича 
как полководца написано уже много книг, но, к сожалению, в них слабо рас-
крыта тема его духовных корней.

Поэтому в Костромской семинарии уделяется большое внимание годам 
обучения будущего маршала в духовном училище и духовной семинарии, 
изучаются взаимоотношения советского военачальника со своим отцом- 
священником, рассматриваются духовные и нравственные ценности семьи 
полководца.

Важной находкой на этом исследовательском пути стало обнаружение 
в Государственном архиве Костромской области Свидетельства об исповеди 
группы костромских семинаристов перед их посвящением в стихарь от 22 но-
ября 1915 года. Данный документ подтверждает, что будущий маршал Совет-
ского Союза был посвящен в стихарь в Богоявленском соборе Костромского 
кремля. Это означает, что он прошёл посвящение в церковную степень чтеца.

Дело в том, что в начале ХХ века в духовных семинариях существовало важ-
ное правило для всех воспитанников, которые оканчивали последний (шестой) 
год обучения — им надлежало пройти посвящение в чтеца (синоним: посвя-
щение в стихарь). Это правило являлось настолько существенным, что инфор-
мация о посвящении вносилась в диплом об окончании семинарии, который 
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в то время назывался аттестатом (для окончивших по первому разряду) или сви-
детельством (для остальных).

Посвящение в стихарь давало право выпускнику семинарии сразу претен-
довать на штатное место псаломщика в приходах Русской Церкви. В соответ-
ствии с определением Святейшего Синода от 16 февраля 1885 года должность 
псаломщика имелась в приходах, где числилось 700 и более прихожан. Согласно 
синодальному определению, на должность псаломщика «при недостатке в ли-

8 февраля 1915 г.
[неразборчиво] к надлежащему…
Р. Ч. [ректор, протоиерей Виктор Чекан]

Удостоверение

Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, 
что воспитанники Костромской Духовной Семи-
нарии VI класса 1 отделения: Преображенский 
Александр, Каллистов Николай, Васильевский 
Александр, Ильинский Анатолий, Халезов Алек-
сандр и Лебедев Николай, 22го с/м [сего месяца] 
исповеданы мною в Сретенском семинарском хра-
ме. Назначены к посвящению в стихарь 23 Ноября.

Духовник Костромской Духовной Семинарии 
Священник
Александр Березовский

Ноября 22 дня
1914 года
Означенные в сем удостоверении воспитан-

ники Костромской духовной семинарии, Его Пре-
освященством Преосвященнейшим Епископом 
Евгением при служении 23го Ноября 1914 г. в Ко-
стромском Кафедральном Соборе, посвящены 
в стихарь.

Ключарь Собора Протоиерей 
Николай Краснопевцев

ГАКО. Ф.432. Д.4466. Л.34
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цах, окончивших курс в Духовных Семинариях, Епархиальным Преосвященным 
предоставляется назначать лиц безукоризненного поведения, твёрдых в знании 
церковного устава и искусных в чтении и пении церковном» (пункт 9). Указан-
ная возможность для исключений, подтверждает, что выпускник семинарии 
являлся желательным кандидатом для занятия должности псаломщика.

Должность псаломщика включала две составляющие: функциональную 
и иерархическую, т. е. кандидату надлежало иметь необходимые навыки и зна-
ния, а также пройти церковное посвящение в духовную степень чтеца.
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164

Костромская духовная семинария  Ипатьевский вестник. № 1 (21), 2023

Касательно функциональной части следует отметить, что священноначалие 
возлагало на псаломщиков: «а) исполнение при богослужениях клиросного 
чтения и пения; б) сопровождение настоятеля или его помощников при по-
сещении прихожан, для исправления духовных треб и в) всё письмоводство 
по церкви и приходу» 1.

Последним пунктом предполагалось ведение всей приходской канцелярии: 
метрических книг, обыскных книг, исповедных росписей, клировых ведомостей 
и т. д.). Все эти бумаги имели огромное материальное значение для государства 
и личности, поэтому учёт вёлся с высокой степенью ответственности. Для этого 
требовался достаточный уровень образования. Выпускники семинарии, как пра-
вило, начинали свой путь церковного служения с должности псаломщика.

Иерархический аспект должности псаломщика заключался в необходи-
мости пройти чин посвящения в церковную степень чтеца. В документообо-
роте того времени этот обряд назывался «посвящением в стихарь», поскольку 
псаломщик (посвященный чтец) носил церковное облачение под названием 
стихáрь. Стихарь (от греч. στίχος ‒ стих, прямая линия) — это просторная плот-
ная рубаха до пят с длинными и широкими рукавами.

В литературе встречаются несколько синонимических названий обряда 
посвящения в стихарь. Например, 1) «хиротéсия во чтеца» — официальный 
термин из литургики (науки о богослужении); слово «хиротесия» (от греч. 
χειροθεσία ‒ руковозложение [архиерея]); 2) «поставление во чтеца» ‒ богослу-
жебный термин, упоминаемый в названии чина посвящения во чтеца в кни-
ге «Чиновник архиерейского богослужения»; 3) «пострижение во чтеца» (т. к. 
во время обряда символически постригаются волосы) — обиходное название.

Подробным образом порядок посвящения в стихарь описан в книге того 
времени «Указатель порядка архиерейских служений» (Самара, 1915 год). Об-
ряд практически полностью повторяет «Чин на поставление чтеца», известный 
с древности. Автор «Указателя», ключарь Самарского Александро- Невского ка-
федрального собора протоиерей Сергий Диомидов пишет: «В начале чтения 
шестого часа, когда чтец скажет «Приидите поклонимся», ставленник исходит 
из алтаря северною дверью за старшим иподиаконом…» 2

После этого архиерей налагал руку на главу поставляемого и читал молит-
ву, по завершении которой брал ножницы и постригал волосы посвящаемого 
со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем на ставленника одевал-
ся малый фелóнь (короткое наплечное облачение), произносилась ещё одна мо-
литва и указывалось случайное место в богослужебной книге «Апостол» на цер-
ковнославянском языке, которое поставляемый должен был громко прочесть 3. 

1 Выписка из журнала Присутствия по делам Православного Духовенства, от 28 Марта, Высо-
чайше утверждённого 16 Апреля 1869 г. // Таврические Епархиальные ведомости. — 1869. — 
1 Сентября. — С. 6.

2 Диомидов С., прот. Посвящение в стихарь / Указатель порядка архиерейских служений. — 
Самара: Тип. Губернского земства, 1915. — С. 72.

3 В церковной среде бытует благочестивое поверье, что этот небольшой рандомный текст пред-
сказывает дальнейший жизненный путь чтеца. Возможно, что будущему полководцу достался 
фрагмент из послания апостола Павла к Ефесянам, где христианин сравнивается с воином, 
одевающим доспехи (Еф 6, 11–17). Жаль, что этого мы не узнаем.
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По завершении чтения фелонь снимался и поставляемого облачали в стихарь. 
В заключении чинопоследования архиерею предписывается читать краткое 
поучение: «Чáдо, пéрвый стéпень свящéнства — чтецá есть…»

Таким образом, обнаруженное в Государственном архиве Костромской 
области удостоверение об исповеди является документом, подтверждающим на-
личие у будущего маршала статуса клирика, т. е. церковнослужителя Православ-
ной Церкви. На это указывает совершение над Александром Василевским чина 
посвящения в стихарь, т. е. обряда перехода от мирян в клирики. Посвящаемый 
получал церковную степень чтеца, которая, как сказано в чинопоследовании, 
есть «первая степень священства» 1.

В заключение следует отметить четыре других важных обстоятельства, 
которые содержатся в найденном историческом источнике.

1. Изучаемое удостоверение об исповеди является внутренним семинарским 
документом, который был необходим для оформления выпускного свидетель-
ства (или аттестата) об окончании духовной школы. Поскольку, как указывалось 
выше, сведения о посвящении в стихарь указывались в семинарском дипломе.

2. Следует обратить внимание на иное написание фамилии маршала, так 
как во время учёбы в семинарии у него была фамилия — Васильевский.

3. Посвящение в стихарь шестерых студентов VI класса Костромской ду-
ховной семинарии состоялось в воскресенье 23 ноября 1914 года по старому 
стилю. Это был день памяти небесного покровителя будущего маршала — свя-
того благоверного великого князя Александра Невского. Хиротесию совершил 
недавно прибывший в Кострому новый епископ — владыка Евгений (Береж-
ков). В «Костромских Епархиальных Ведомостях» в этот день упоминается Ли-
тургия в Костромском кремле, которую совершил владыка Евгений. Это кос-
венно подтверждает информацию, указанную на удостоверении, хотя прямо 
не сказано о посвящении в стихарь шести воспитанников семинарии. Можно 
предположить, что редактор «Ведомостей», которым являлся ректор семина-
рии, мог опустить эту информацию в связи с тем, что сведения о хиротесиях 
не всегда печатались в «Костромских Епархиальных Ведомостях».

4. Местом совершения обряда указан кафедральный собор, каких по фак-
ту было два: Успенский (летний) и Богоявленский (зимний) соборы Костром-
ского кремля. День посвящения (6 декабря 1914 года по новому стилю) чётко 
указывает на тот факт, что поставление совершалось в Богоявленском соборе 
Костромского кремля, который являлся зимним храмом кафедрального собор-
ного комплекса.

Ныне Богоявленский кремлёвский собор возрожден из руин попечением 
благодетеля Виктора Ивановича Тырышкина и ожидает своего освящения Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2023 году. Посколь-
ку нижний ярус собора задуман как Храм воинской славы, то представляется 
хорошим решением отметить здесь памятной доской, небольшой экспозицией 

1 В Православной Церкви есть три степени священства: диакон, пресвитер (священник) и епи-
скоп. Наименование чтеца «степенью священства» в чинопоследовании следует рассматривать 
в контексте того, что посвящаемый перестаёт быть мирянином и начинает свой путь к священ-
ству, становится клириком.

Андрианов Г. В. Маршал А. М. Василевский: посвящение в стихарь (новый архивный документ к биографии...
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или иным достойным образом исторический факт посвящения в стихарь бу-
дущего маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского 
в Богоявленском соборе.
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Посвящение в стихарь будущего маршала Александра Василевского.
На рисунке Андрея Кузнецова семинарист Александр Васильевский изображён читающим 
«Апостол» и облачённым в малый филонь. Он стоит рядом с образом Феодоровской ико-
ны Божией Матери. Позади будущего полководца — фигура его небесного покровителя 
св. кн. Александра Невского, который кладет ему правую руку на плечо, а в другой держит 

меч в знак предстоящего воинского пути
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ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР КАРЯГИН.
В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ…

НЕКРОЛОГ

17 
ЯНВАРЯ 2023 года в возрасте 
73 лет отошел ко Господу митро-

форный протоиерей Александр Карягин. 
Батюшка совершал своё священническое 
служение 51 год. Он без остатка отдал 
Богу всю свою жизнь.

Он родился в 1949 году в Новоси-
бирске в верующей семье. Служение 
Церкви для него началось в 14 лет, когда 
архиепископ Кассиан (будущий костром-
ской владыка) благословил юношу нести 
пономарское послушание.

Александр Карягин поступил в Ле-
нинградскую духовную семинарию 
в 1967 году. Уже через год его призвали 
в армию, так как отсрочки студентам ду-
ховных учебных заведений тогда не пола-
галось. После демобилизации он вернулся 
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Фото 1–3. Протоиерей 
Александр Карягин 
во время богослужения
(2020–2022 гг.)
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Фото 4–5. Протоиерей Александр Карягин во время богослужения
(2020–2022 гг.)
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в семинарию и продолжил своё 
обучение.

Однокурсниками отца 
Александра были такие вид-
ные иерархи нашей Церкви, 
как митрополит Новгород-
ский и Старорусский Лев 
(Церпицкий) и архиепископ 
Нижегородский и Арзамас-
ский Евгений (Ждан †2002), 
которому принадлежит зна-
чимая роль в истории второго 
обретения мощей преподоб-
ного Серафима Саровского.

Отец Александр всегда 
стремился не только к ду-
ховному, но и интеллекту-
альному росту. Уже будучи 

протоиереем, во исполнение архиерейского благословения, он продолжил 
обучение в духовной академии. Здесь в 1989 году протоиерей Александр Ка-
рягин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата бого-
словия на тему: «Оптина пустынь, её значение в деле духовно- нравственного 
просвещения».

Отца Александра лично 
зна л Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Они были знакомы ещё 
по Ленинградской духовной 
академии. В 1997 году буду-
щий Патриарх (тогда — ми-
трополит Смоленский и Кали-
нинградский) способствовал 
назначению протоиерея Алек-
сандра Карягина на должность 
представителя Русской Право-
славной Церкви при Патриархе 
Болгарском и настоятеля хра-
ма Подворья Русской Право-
славной Церкви в Софии.

За десять лет его служе-
ния в восточно- европейской 
столице при Подворье была 
создана библиотека духовной 
литературы, организована вос-
кресная школа, детский цер-

Фото 6. Протоиерей Александр Карягин во время 
подготовки к лекции в библиотеке Костромской 

духовной семинарии (2021 г).

Фото 7. Во время богослужения (1980-е гг.) 
(первый слева).
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ковный хор, студия изобразительного искусства. За вклад в развитие меж-
дународных церковных связей отец Александр был награжден болгарским 
Патриархом орденом Климента Охридского I степени.

Наши современники помнят протоиерея Александра Карягина как весь-
ма интеллигентного пастыря, священнослужителя высокой культуры, утон-
ченного знатока церковного этикета. Но полвека священнического служения 
отца Александра были разными.

Он знал не только парадные мероприятия в посольствах, но и суровые 
будни сельского священника. В молодые годы он часто направлялся в коман-
дировки в отдаленные приходы области, так как в советское время священни-
ков сильно не хватало. Тогда от автобуса нужно было идти пешком по грунто-
вой дороге от пяти до десяти километров. Иногда, могла подвезти попутная 
машина, трактор и даже лесовоз. За своими плечами, в армейском рюкзаке, 
он нёс всё необходимое для богослужения: утварь, облачение, просфоры.

Однажды зимой на такой дороге за ним увязалась стая собак. Долгое 
время она держалась немного позади, а батюшка, думая, что замерших псов 
привлёк запах просфор из рюкзака, только усилил молитву и прибавил шаг. 
Внезапно громкий гудок колхозного трактора вспугнул животных и они раз-
бежались. В глазах остановившегося водителя молодой священник прочёл 

Фото 8. Во время богослужения (1980-е гг.) 
(второй справа).
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сильное удивление, но строго сказал: «Что же вы своих собак из деревни го-
лодными выпускаете?». На что тракторист ответил: «Так то, батюшка, не со-
баки, то ж волки. Чудо, что вас не тронули».

На ставшей для него родной Костромской земле протоиерей Александр 
Карягин нёс не только пастырское служение. Абсолютное большинство мо-
лодого духовенства нашей митрополии знает отца Александра как препо-
давателя Костромской духовной школы. Он являлся старейшим педагогом 
нашей семинарии.

В последнее время отец Александр возглавлял кафедру Церковной исто-
рии и церковно- практических дисциплин. Он читал лекции по Нравствен-
ному богословию, Истории Русской Церкви, Истории Поместных Церквей, 
Гомилетике (искусству проповеди). Выпускники последних лет также запом-
нили отца Александра как постоянного члена итоговой экзаменационной 
комиссии. Для многих он стал научным руководителем дипломных работ.

О высокой степени пастырской ответственности и внутренней органи-
зованности свидетельствует тот факт, что за неделю до кончины, он наме-
ревался прийти на лекции в семинарию. Но Господь судил иначе. Дома отец 
Александр почувствовал себя плохо и был пособорован и причащён молоды-
ми костромскими священниками — своими учениками.

Свою последнюю лекцию он так и не провёл, но уроком для всех нас ста-
нет весь путь его жизни. Он был милосердным пастырем, церковным дипло-

Фото 9. Парадное фото протоиерея 
Александра Карягина (2021 г).
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матом и мудрым педагогом. Каждый, кто знал батюшку, вспомнит его только 
добрым словом и сердечной молитвой.

При подготовке к интервью семинарскому «Ипатьевскому вестнику», 
посвященному 50-летию служения в священном сане, протоиерей Александр 
произнёс слова, которые сегодня звучат как напутствие своим собратьям 
по церковному служению, молодому духовенству, его ученикам:

«Быть священником не просто, так как необходимо достойно нести свой 
крест. Но каждый день служения в священном сане приносит много радо-
сти. Пастырь должен быть человеком, который полностью отдает себя Христу 
и Церкви. Он должен жить этой любовью ко Христу. И должен быть жертвой. 
Должен сознательно отдавать себя на скорби, трудности, даже до смерти. Тог-
да его служение будет плодотворным. Тогда благодать Божия будет с ним. 
Мы сильны, когда с нами Бог. А без Бога мы ничего не значим, ничего де-
лать не можем. Поэтому священник, конечно, должен отдавать свое сердце 
для Бога, не для себя».

Мы, его собратья, коллеги и ученики, будем помнить эти важные слова! 
Вечная память протоиерею Александру, дорогому коллеге и учителю!

Андрианов Г.В., Жигалов М.И. Протоиерей Александр Карягин. В память вечную… Некролог
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНЫЙ СБОРНИК

• Объем статьи до 15 страниц.
• Текст статьи: шрифт TimesNewRoman 14, полуторный интервал (под-

страничные сноски: шрифт — 10 при одинарном межстрочном интервале), 
отступ — 1,25 см; поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 2 см. Номера страниц 
не ставятся, автоматический перенос в словах отсутствует.

• Сноски имеют сквозную нумерацию по всей статье и располагаются 
внизу страниц; возможны полная и краткая форма описания ссылки.

• К статье должен быть приложен список ключевых слов (3–7) и аннотация 
объемом до 400 знаков, а также список цитируемой литературы.

• Ф.И.О. автора, сан, название статьи, ключевые слова и аннотация долж-
ны быть представлены на русском и английском языках.

• Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc или rtf, иллюстра-
ции (не более 3-х в формате jpg). Графический материал (рисунки, чертежи, 
схемы, фотографии) должен быть высокого качества, если они содержат над-
писи, они должны быть хорошо читаемыми. Все изображения должны быть 
дополнительно предоставлены отдельными файлами.

Оформление статьи:
• фамилия, имя, отчество автора/авторов, сан (полужирный курсив, вы-

равнивание по правому краю);
• ученая степень, ученое звание, почетное звание;
• город, название организации, которую Вы представляете;
• электронный адрес автора (отступ строки);
• контактный телефон;
• название статьи (без кавычек, строчными буквами, полужирным шриф-

том, выравнивание по центру, точка в конце не ставится);
• текст аннотации и ключевые слова на русском языке;
• текст статьи;
• список литературы;
• инициалы и фамилия автора/авторов, сан, название статьи, текст анно-

тации и ключевые слова на английском языке.

Редакция оставляет за собой право внесения в текст редакторских измене-
ний, не искажающих смысла статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, редакция 
не рассматривает.

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала.

Все статьи проходят обязательное внутреннее и/или внешнее рецен-
зирование.



Научное издание

«ИПАТЬЕВСКИЙ ВЕСТНИК»
Выпуск №1 (21) 2023

Главный редактор — митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт 
(Кашин Дмитрий Витольдович)

Ответственный редактор — Жигалов М.И.
Корректор — Ветелина Л.Г.

Переводчик — Котяшкина Я.С.
Верстка и дизайн — Шаталов В.В. 

Дата выхода 27.03.2023. Цена свободная
ПИ №ТУ44-00304 от 28.05.2018 г.

Костромская духовная семинария
156000, г. Кострома, ул. Богоявленская (Симановского), 26/37

Отпечатано в типографии «Линия График Кострома»:
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 9а. 

Подписано в печать 03.03.2023.
Формат 60×90/16 (А5). Тираж 200 экз. Заказ № 692.




