
ВЕСТНИК
 ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

В НОМЕРЕ
О редактировании Жития Варлаама Хутынского

в XVI в.
Синодик московского Богоявленского монастыря

1670–1730 гг.
Вятская десятина в Патриаршем Казенном приказе

К истории обновленчества в Казанской епархии
в 1920"е гг.

Высшее управление Русской Православной Церкви
по дневникам протоиерея Н. К. Чукова

3/4(63/64)/2021
МОСКВА

основан в ноябре 2005 года



По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА

У ч р е д и т е л ь
Церковно�научный центр

«Православная энциклопедия»

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я
С. Л. Кравец (главный редактор),

А. И. Алексеев, священник Михаил Желтов, Е. Л. Конявская,
Е. В. Кравец, М. Ю. Крапивин, Л. В. Мельникова,

К. А. Панченко, А. А. Турилов, Б. Н. Флоря,
М. С. Черкасова, М. В. Шкаровский,

Е. М. Юхименко

Н а у ч н ы й   р е д а к т о р
И. Н. Шамина

Тел.: (495) 980–03–65 (доб. 206); (495) 916–81–54 (доб. 206)

Рукописи представляются в редакцию по адресу: 107120, Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д. 10а, комната 217 (м. «Курская», «Чкаловская»); электрон�
ной почтой: shaminy@yandex.ru (Ирине Николаевне Шаминой, Степану Ми�
хайловичу Шамину), rus_red@cncpe.ru (Елене Владимировне Кравец).

«Вестник церковной истории» приглашает к сотрудничеству исследовате�
лей, занимающихся изучением церковной истории. Публикации документов
должны сопровождаться комментариями. Для библиографического раздела
принимаются аннотации работ по церковной истории, а также рецензии на
важнейшие труды по данному кругу вопросов. Присланные материалы ре�
цензируются членами редакционного совета или сотрудничающими с из�
данием специалистами. Материалы, опубликованные в журнале, размещаются
на сайте www.sedmitza.ru.

ISSN 1818–6858

© ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021
© Тихомиров И. А., оформление, 2021
© Подъяблонский С. К., обложка, 2021



ПУБЛИКАЦИИ



4

ПУБЛИКАЦИИ



5

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Публикация синодика�помянника московского Богоявленского мона�
стыря продолжает ряд моих публикаций по введению в научный оборот па�
мятников мемориальной культуры российских монастырей XVI–XVII вв.1

Ценность этих источников для исследователей, занимающихся изучением
практически всех сторон жизни Московского царства, хорошо осознана.

Московский Богоявленский монастырь за Торгом принадлежит к числу
древнейших московских обителей. К истории монастыря исследователи об�
ращались с середины XIX в.2 Его возникновение по археологическим данным

А. И. Алексеев

Синодик московского
Богоявленского монастыря

1670–1730�х гг.

© Алексеев А. И., 2021
Автор благодарит профессора Санкт�Петербургского государственного университета А. П.
Павлова за неоценимую помощь при подготовке синодика московского Богоявленского мо�
настыря к печати.

1 Алексеев А. И. Церковные и монастырские синодики�помянники в собраниях Отдела ру�
кописей Российской национальной библиотеки // Рукописные собрания церковного проис�
хождения в библиотеках и музеях России. Сборник докладов конференции 17–21 ноября
1998 г. М., 1999. С. 102–108; Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика москов�
ского Богоявленского монастыря // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность:
археография, палеография, кодикология. Вып. 4. СПб., 2001. С. 7–33; Алексеев А. И. Древ�
нейший синодик Макариева Унженского Троицкого монастыря // Вестник церковной исто�
рии. 2007. № 4(8). С. 5–41; Алексеев А. И. Об источниках для изучения поминальной прак�
тики в средневековой России (опыт размышления) // Русское средневековье. Сборник статей
в честь Ю. Г. Алексеева. М., 2012. С. 162–177; Алексеев А. И. Синодики московских Чудова
и Богоявленского монастырей (опыт сравнительной характеристики) // Древняя Русь. Во�
просы медиевистики. 2013. № 3(53). С. 5; Алексеев А. И. Синодики московского Богоявлен�
ского монастыря XVI–XVII вв. // Вспомогательные исторические дисциплины в современ�
ном научном знании: Материалы XXXI международной научной конференции. Москва,
12–14 апреля 2018 г. М., 2018. С. 60–62; Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Мос�
ковском Кремле // Вестник церковной истории. 2019. № 3/4(55/56). С. 5–239.

2 Снегирев И. М. Богоявленский монастырь в Москве на Никольской улице. М., 1864;
Никодим (Белокуров), еп. Описание московского Богоявленского монастыря // Чтения
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относится к концу XIII — началу XIV столетий3. Согласно историческому
введению к копийной книге монастыря, он был основан князем Даниилом
Московским4. Устойчивая традиция связывает с историей Богоявленского
монастыря такие факты, как принятие в нем монашеского пострига будущим
святителем митрополитом Алексеем, игуменство брата Сергия Радонежского
Стефана, который был духовником великого князя Семиона Гордого и его
ближних бояр5. Первое летописное упоминание о Богоявленском монастыре
относится к 1374 г.6 Не вызывает сомнения факт тесных связей обители с ро�
дом знаменитых московских тысяцких Протасьевых�Вельяминовых, патро�
нальным монастырем которых он, по�видимому, первоначально являлся7.

Своеобразие особножительного устройства Богоявленского монастыря
не позволило ему выдвинуться в первый ряд влиятельных монашеских кор�
пораций. В. Д. Назаров указал, что за 80 лет из стен обители вышли всего
четыре епископа. Тот факт, что настоятели Симонова, Чудова и Новоспас�
ского монастырей заметно чаще занимали архиерейские кафедры, позволил
исследователю указать на «известную скромность его позиций в монастыр�
ской среде столицы»8. «Лествица духовных властей», составленная при мит�
рополите Макарии, полностью подтверждает этот вывод. В этом документе
игумен Богоявленского монастыря занимает 16�е место из 399. На церковном

в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском универси�
тете (далее — ЧОИДР). 1876. Кн. 4; Дмитриев Д. С. Исторический очерк московского Бого�
явленского монастыря. М., 1902; Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1905; Тихоми�
ров М. Н. Средневековая Москва в XIV–XV вв. М., 1957.

3 См.: Беляев Л. А. Древние монастыри Москвы по данным археологии. М., 1994.
4 Акты российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV — начала

XVII вв. / Подгот. Т. Н. Алексинская. М., 1998. № 89. С. 218. Даниил, вопреки историчес�
ким реалиям, назван там «великим князем Владимирским, и Новгородского, и Московского,
и всея Руси», что отражает традицию второй половины XVII в., когда к великим князьям
причислялись все сыновья выдающихся великих князей.

5 Кузьмин А. В., Рыков Ю. Д. Московский в честь Богоявления мужской монастырь // Пра�
вославная энциклопедия. Т. 47. М., 2017. С. 358. Согласно выводу В. Д. Назарова, «Бого�
явленский монастырь был действующим в 1340�е годы, жил по келлиотскому уставу, его
монахами в первой половине десятилетия были и Алексей, и Стефан, и Геронтий. Священ�
ство Стефана весьма вероятно. Особые отношения его с Алексеем не исключены, но мало�
вероятны (по крайней мере, они никак не отозвались в 1360–1370 гг.). Настоятельство
в монастыре и духовничество Стефана у виднейших лиц московской политической элиты
можно отвергнуть почти без оговорок» (Назаров В. Д. Богоявленский монастырь. Введение
// Акты российского государства… С. 97).

6 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 15. М., 2000. С. 108; Приселков М. Д.
Троицкая летопись. Реконструкция текста / Под ред. К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 397.

7 Назаров В. Д. Богоявленский монастырь... С. 95–96, 100–104. Напротив имени Протасия под
родовой рубрикой с поминанием рода Протасьевых�Вельяминовых в древнейшем синодике
Богоявленского монастыря читаем: «Совершал храм камену по государеву велению. Корм
по них на Григорьев день Богослова, дано село Вельяминово» (Алексеев А. И. Роспись гла�
вам древнейшего синодика... С. 13).

8 Назаров В. Д. Богоявленский монастырь… С. 94.
9 Алексеев А. И. «Лествица духовных властей» митрополита Макария // Вспомогательные ис�

торические дисциплины. Т. 38. СПб., 2019. С. 259.
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Соборе 1555 г. игумен Богоявленского монастыря Варлаам занимал 10�е место
из 12 представителей черного духовенства10. На Земском соборе 1566 г.
богоявленский игумен Феодосий был девятым из 14 глав монастырских
корпораций 11.

Древность основания, столичное положение, особые отношения, связы�
вавшие его с митрополичьей кафедрой, тем не менее, сделали монастырь при�
тягательным для пострижеников и вкладчиков из среды московской знати
и приказного дьячества. В 1466/67 г. при игумене Антонии Богоявленский
монастырь получил от великого князя Ивана III ежегодный оброк для
устроения поминального корма по вкладчикам и их родителям12. К этому вре�
мени братия монастыря насчитывала 66 человек, что позволяет признать
монастырь весьма значительным. С конца XIV в. самые тесные связи с Бо�
гоявленским монастырем имели Вельяминовы�Воронцовы и их потомки
Аксаковы. Благодаря культу свт. Алексия монастырь пользовался популяр�
ностью у многочисленных представителей рода Плещеевых. В первые деся�
тилетия XVI в. самые богатые вклады в монастырь сделали князья Ромода�
новские, а затем духовник великого князя протопоп Василий и его сын Иона,
ставший влиятельным старцем Богоявленского монастыря. На протяжении
XVI в. вкладчиками были князья Бельские, Воротынские, многочисленные
Оболенские, Палецкие, Ростовские, Ряполовские, Шуйские и др.; в XVII в.
их ряды пополнились князьями Долгорукими, которые создали родовой не�
крополь в стенах монастыря, а также князьями Голицыными. Монастырский
некрополь не сохранился. Частичную информацию о нем можно извлечь из
опубликованной описи надгробных надписей 13 и на основании результатов
археологических раскопок последних лет14.

Библиотека и архив монастыря сохранились очень плохо, прежде всего
потому, что в этой особножительной обители не обеспечивался должный по�
рядок ведения и сохранности документации. Многие документы погибли
в пожарах 1468, 1472 и 1547 гг. Самый же большой урон нанесли монастырю
события Смуты. В 1611 г. его территория оказалась в зоне ожесточенных боев
между отрядами Первого ополчения и польскими интервентами.

Акты Богоявленского монастыря со второй четверти XV в. до 1604 г. до�
шли до нас в составе копийной книги 1680–1682 гг.15 В научный оборот эти

10 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 250.
11 Антонов А. В. Приговорная грамота 1566 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004.

С. 172, 180–181.
12 Акты российского государства… № 91. С. 219.
13 Надписи, находящиеся в Богоявленском московском монастыре // Древняя российская вив�

лиофика. Ч. 19. М., 1791. С. 304–348.
14 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие: Белокаменные плиты Москвы и Северо�Вос�

точной Руси XIII–XVII вв. М., 1996; Беляев Л. А. Собор Богоявленского монастыря за Тор�
гом и Троицкий собор Троице�Сергиевой лавры (Историко�художественные параллели) //
Древнерусское искусство: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–
XV вв. СПб., 1998; Беляев Л. А. Археологические раскопки 1986–1987 гг. Московский в честь
Богоявления мужской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 47. С. 364–366.

15 РГИА, ф. 796 (Синод), оп. 4, № 1517.
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документы ввели И. А. Голубцов, В. Д. Назаров и Т. А. Алексинская16. Ком�
плекс же синодиков�помянников Богоявленского монастыря сохранился хо�
рошо: известны четыре таких источника XVI–XVII вв.17, в то время как, на�
пример, по Чудову монастырю — всего один синодик.

Синодики�помянники Богоявленского монастыря представляют перво�
степенный интерес для изучения генеалогии боярских, дворянских и дья�
ческих родов. Исследователи не раз обращались к их изучению. В 1930�х гг.
С. Б. Веселовский подготовил к публикации роспись родословных разделов
помянника Государственной публичной библиотеки (ныне РНБ) F.IV.196
с привлечением отдельных статей из более ранних списков РНБ, Q.IV.129
и ГИМ, Епарх. собр., № 706. Ныне рукопись Веселовского под названием «Си�
нодики московских Богоявленского и Чудова монастырей» находится в Ар�
хиве Санкт�Петербургского института истории РАН (ф. 276, оп. 1, № 186).
Для реконструкции текста «Синодика опальных Ивана Грозного» привлекал
богоявленские синодики Р. Г. Скрынников18. В 2001 г. я обосновал датировку
синодика РНБ, Q.IV.129 1576–1581 гг. и опубликовал роспись главам19.

Взаимосвязь между сохранившимися синодиками Богоявленского
монастыря представляется следующей. Древнейший из них (РНБ, ОСРК,
Q.IV.129) был заведен при игумене Авраамии в 1576–1581 гг. Источником
для него послужил не дошедший до наших дней помянник, вероятно, се�
редины XVI в. Этот синодик продолжал пополняться записями до первых
десятилетий XVII в. При игумене Иове в начале XVII в. был заведен новый
синодик (ГИМ, Епарх. собр., № 706). По мнению Скрынникова, он находился
в активном обороте на протяжении трех десятилетий XVII в.20 и, вероятно,
использовался при составлении синодика РНБ, F.IV.196. Последний завели
в монастыре в 1670�х гг. и продолжали пополнять записями до 1730�х гг.
В силу своего объема (более 700 родовых рубрик!) он имеет значительную
ценность для исследователей. Четвертый из богоявленских синодиков (РНБ,
Q.XVII.87), по сути, не является таковым. Это сборник, в составе которого
сохранился один из списков синодика опальных, переписанный в Богоявлен�
ском монастыре.

Синодик РНБ, F.IV.196 относится к типу «вечных» синодиков, т. е. он
прочитывался параллельно литургии лицом, которое не участвовало в бого�

16 Голубцов И. А., Назаров В. Д. Акты XV — начала XVI века // Советские архивы. 1970. № 5;
Акты московских монастырей и соборов. Из архивов Успенского собора и Богоявленского
монастыря. Ч. 1–2 / Изд. подгот. В. Д. Назаров, Т. Н. Алексинская. М., 1984; Акты россий�
ского государства... С. 112–220.

17 Три синодика хранятся в Российской национальной библиотеке: РНБ, ОСРК, Q.IV.129;
РНБ, F.IV.196; РНБ, Q.XVII.87. Один — в Государственном историческом музее: ГИМ, Епарх.
собр., № 706.

18 Скрынников Р. Г. Царство террора. М., 1992. С. 13, 529–545. Скрынников не знал о древней�
шем богоявленском синодике РНБ, ОСРК, Q.IV.129.

19 Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 7–33.
20 Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 13.



9

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

служении 21. Синодики этого типа отличались большим объемом, поскольку
в них записывали имена всех вкладчиков независимо от размера вклада, а так�
же имена монахов и всех трудившихся на монастырь. Под некоторыми родо�
выми рубриками нашего синодика помещены десятки и даже сотни имен. Это
обстоятельство предоставляет исследователям богатейший материал для изу�
чения родственных связей, но в то же время ставит и сложную задачу отож�
дествления поминаемых лиц.

Как правило, синодики�помянники строились по иерархическому прин�
ципу: в начале помещались главы с поминаниями духовных и светских влас�
тей, представителей царской фамилии, патриархов и митрополитов, осно�
вателей обители и т. д. Опыт изучения синодиков�помянников позволяет
сделать вывод, что их составители не сумели последовательно и системати�
чески организовать записи. Например, в синодике Чудова монастыря на пер�
вом месте помещено поминание рода великих князей, в то время как в сино�
дике Богоявленского, Макарьева Унженского монастырей первые позиции
занимают поминания митрополитов. Составители помянников изменяли пер�
воначальные замыслы в угоду политической коньюнктуре. Например, в си�
нодике Чудова монастыря между главами с поминаниями на вставных лис�
тах помещены поминания родов боярина Бориса Ивановича Морозова
и новгородского митрополита Иоакима.

Публикуемый синодик можно с полным основанием отнести к выдаю�
щимся памятникам мемориальной культуры последней трети XVII в. Его
структура полностью выстроена. В начальной части помещено оглавление,
занимающее первые 20 листов, наличие которого отражает новый качествен�
ный этап в истории монастырских помянников. Затем следуют обширное
литературное предисловие из 10 статей и основная часть. Ее открывают
главы с поминаниями высших духовных властей: митрополитов Киевских
и Московских, патриархов Московских и всея Руси, епископов.

В главе с поминанием патриархов на л. 41 основным почерком последним
записано имя Иоасафа († 17 февраля 1672 г.). В поминании царей на л. 44 об.
основным почерком последним записан Алексей Михайлович († 29 января
1676 г.). На л. 50 в оглавлении между главами 14 и 15 без номера помещена
родовая рубрика: «Род Михаила Львовича Плещеева» († 24 октября 1683 г.).
На л. 66 об. «Род окольничего Федора Козмича и думного дворянина Про�
копия Козмича Елизаровых» (Прокопий в 1676 г. стал думным дворянином,
† 16 июня 1681 г.).

Судя по оглавлению Богоявленского помянника, его составители пред�
полагали поместить в нем 700 глав. Символичность этой цифры должна
была хорошо осознаваться. Коррективы в эти замыслы пришлось внести очень
скоро. В оглавлении на нижнем поле листа чернилами и почерком отлич�
ными от основного вписана родовая рубрика под номером 701 «Род Романа

21 О видах синодиков�помянников см.: Steindorff L. Memoria in Altrussland. Stuttgart, 1994.
S. 194–205; Сазонов С. В. О видах синодика�помянника // История и культура Ростовской
земли. Ростов, 1993. С. 110–112.
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Федоровича Боборыкина» (л. 20). Р. Ф. Боборыкин сделал вклад в Богояв�
ленский монастырь в 1676/77 г. Об этом свидетельствует киноварная помета
на левом поле л. 277 об.: «В 185 году дано вкладу 100 рублев». Окольничий
Боборыкин умер в 1682 г., и его имя было вписано другим почерком — на сле�
дующем 278�м листе запись: «окольничего Романа». В число нумерованных
попала также глава 42 на л. 66 об. с поминанием рода «окольничего Феодора
Козмича и думного дворянина Прокопия Козмича Елизаровых». Последний
получил чин думного дворянина в 1676 г., умер 16 июня 1681 г. На л. 175 об.
помещена глава с поминанием рода дьяка Михаила Алексеевича Воинова,
который стал дьяком 28 апреля 1676 г. На л. 192 об. между главами 367 и 368
вписано поминание рода «Святейшего патриарха казначея монаха Паисия
Сийского», который получил свою должность в 1676/77 г. Следовательно,
основная часть помянника была сформирована в 1676 г. Следующие наблю�
дения подкрепляют этот вывод.

На л. 82 помещено поминание рода боярина князя Григория Григорье�
вича Ромодановского, который был убит 15 мая 1682 г. Запись внесена после
формирования основного текста, о чем свидетельствуют два факта: во�пер�
вых, она сделана на свободном верхнем поле листа отличным от основного
более мелким почерком; во�вторых, глава помещена между главами 64 и 65
и не имеет нумерации. На листах 88–88 об. находится поминание рода боя�
рина князя Юрья Алексеевича Долгорукова, убитого 16 мая 1682 г. В про�
должение статьи почерком отличным от основного записаны имена боя�
рина Софония (Юрий), его сына боярина Михаила, также убитого в этот день.
Оба боярина Долгоруких были погребены в Богоявленском монастыре. На
л. 91 — «Род стольника князя Прохора Григорьевича Долгорукова гл. 82»
(Прохор стал стольником в 1658 г.), его имя записано после родовой рубрики
(† около 1696 г.).

На л. 92 под поминальной рубрикой «Род князя Якова Федоровича Дол�
горукова» имя Якова дописано после основного текста (Я. Ф. Долгоруков
скончался 24 июня 1720 г.). На л. 111 глава с поминанием рода боярина князя
Ивана Петровича Пронского († 19 декабря 1683 г.) вписана между главами
147 и 148 другими чернилами и почерком. Листы 133–134 вставлены позднее,
между главами 162 и 163. На л. 133 об. вписано поминание рода Якова Федо�
ровича Полтева († после 1720 г.); на л. 134 находится поминание рода архи�
мандрита Богоявленского монастыря Евфимия (был настоятелем с 14 мая
1699 г. по 22 февраля 1706 г.). На л. 160 между главами 256 и 257 помещена
рубрика с поминанием дьяка Посольского приказа Бориса Михайлова, кото�
рый занимал свой пост в 1689–1702 гг. На листах 116–117 главу с помина�
нием рода окольничего князя Семена Романовича Пожарского, завершает
вписанное другими чернилами и почерком имя «княгини Евдокии», которая
скончалась около 1700 г. в Ивановском женском монастыре. На л. 160 между
главами 256 и 257 помещено поминание государственного Посольского при�
каза дьяка Бориса Михайлова, который занимал свой пост в 1689–1702 гг.

В дальнейшем составители продолжили ведение синодика и поместили
новые родовые рубрики на листах 278–280 под номерами 702–712. При этом
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под номером 712 опять�таки помещены две главы. Записи о поминании, по�
мещенные на листах с 280 об. по 290 об., не нумерованы. Любопытно, что,
продолжая пополнять помянник новыми поминаниями, синодичный старец
поместил на листах 285–288 об. список казненных в опале при царе Иване
Грозном. Он находится между главами с поминаниями князей Трубецких,
Пожарских и Долгоруких, которые можно отнести к 1690�м гг., и записями
о поминании А. И. Заломова и Ф. И. Выповского, которые датируются
1690�ми гг. 14 поминальных рубрик помещено между 712�й главой и спис�
ком опальных, после списка опальных — еще 12 записей. О причинах, кото�
рые побудили старцев Богоявленского монастыря на исходе XVII в. допол�
нить синодик, остается только догадываться. С рубежа 1700 г. он стал вестись
с гораздо меньшей интенсивностью, что можно связывать с последствиями
петровских реформ, спровоцировавших затухание поминальной практики
в монастырях.

Составители синодика в основном придерживались того же принципа
расположения родовых рубрик, что и в более ранних помянниках — РНБ,
ОСРК, Q.IV.129 и ГИМ, Епарх. собр., № 706. В ряде случаев они дополняли
наш синодик главами с поминаниями новых вкладчиков, иногда перегруп�
пировывали главы и меняли их порядок. Сравнение оглавления с заглавиями
родовых рубрик в основном тексте обнаруживает некоторые разночтения.
13�я глава в оглавлении не имеет названия, а в тексте помянника она обозна�
чена как «Род Святейшего Филарета, патриарха Московского и всея Русии»
(л. 49 об.). В оглавлении под номером 14 значится «Род Ивана Павловича
Матюшкина», а в тексте помещена глава «Род Алексея, митрополита Мос�
ковского и всея России чюдотворца» (л. 50). Вместо указанной в оглавлении
107�й главы «Род Григория Пекина» обнаруживаем, что эту главу составляет
поминание рода Ионы Татищева (л. 100–100 об.). В оглавлении пропущена
139�я глава, под этим номером в тексте находится поминание князей Бахтиа�
ровых Ростовских (л. 109), следующую 140�ю главу составляет поминание
князей Борятинских (л. 109), которое в оглавлении отсутствует. Под номе�
ром 155 в оглавлении указано поминание рода И. П. Матюшкина, которое
помещено в помяннике без номера между главами 157 и 158 (л. 115 об.). При
этом номер 155 в нумерации глав помянника пропущен. В оглавлении под
номером 169 значится поминание рода Филиппа Гурьева, в то время как
в тексте оно помещено без номера, а номером 169 обозначено поминание рода
Витовтовых (л. 136 об.— 137).

Некоторые главы имеют номера, но не имеют заглавий. Например, глава 83
не имеет названия ни в оглавлении, ни в тексте. Глава 253 в оглавлении не
имеет названия, в то время как в тексте помянника на л. 159 об. обнаружи�
ваем заглавие: «Род князь Киевы княгини». Глава 300 имеет неполное
название и в оглавлении, и в тексте — «Род Ивана» (л. 171 об.). На л. 215
наблюдается сбой в нумерации глав: после главы 448 следующая за ней глава
обозначена как 447�я, что привело к тому, что под номерами 447 и 448 поме�
щены по две главы. В оглавлении под номером 448 также числятся 2 главы. По�
добный сбой в нумерации наблюдается и на л. 233, где вслед за 533�й главой
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следует 532�я, что влечет за собой удвоение глав под номерами 532 и 533. Ука�
занные наблюдения свидетельствуют, что составители не смогли привести
в соответствие и полностью согласовать между собой оглавление и содер�
жание.

После формирования основной части помянник продолжал активно по�
полняться. Всего с 1676 г. в него было внесено не менее 77 поминальных за�
писей, что составляет примерно 1/10 часть от всего объема памятника.

Помянник оставался в активном употреблении вплоть до 1730�х гг.:
существующие родовые рубрики пополнялись новыми именами, а новые
поминания вписывались на свободные места между номерными. Глава с по�
минаниями патриархов была дополнена именами Питирима († 19 апреля
1673 г.), Никона († 1681 г.), Иоакима († 17 марта 1690 гг.) и Адриана († 16 ок�
тября 1700 г.). Глава, содержащая поминания царского рода, пополнилась име�
нами сыновей Петра I Александра († 1692 г.), Алексея († 26 июня 1718 г.)
и самого императора († 24 января 1725 г.). Глава с поминанием цариц и царе�
вен закончилась именами первой жены Петра Евдокии Федоровны Лопухи�
ной († 1731 г.) и племянницы императора Прасковьи Иоанновны († 1731 г.),
дочери царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны. Наблю�
дения над другими приписками подтверждают этот вывод.

Поминание боярина Михаила Львовича Плещеева (л. 50), который по�
лучил боярский чин в 1682 г., было вписано между главами 14 (поминание
рода митрополита Алексия) и 15 (род князей Бельских) до 1682 г., поскольку
боярский титул его не упоминается. Между главами 50 (поминание рода
князя Ю. Д. Хворостинина) и 51 (поминание рода А. И. Буйносова�Ростов�
ского) вписано поминание «Рода боярина князя Алексея Андреевича Голи�
цына с братьями» (л. 72 об.— 73). Заведение этой поминальной рубрики, воз�
можно, относится к 1687 г., когда в монастыре был погребен боярин князь
Михаил Андреевич Голицын († 25 сентября 1687 г.). На л. 82 между главами
64 и 65 вписано поминание боярина князя Григория Григорьевича Ромо�
дановского († 15 мая 1682 г.). Между главами 81 (поминание рода князя
Ю. А. Долгорукова) и 82 (поминание рода князя П. Г. Долгорукова) вписаны
поминания: Чертковых (л. 89), гробового старца у мощей митрополита Фи�
липпа (л. 89 об.), боярыни А. Я. Салтыковой (л. 90). Между главами 82 (род
князя П. Г. Долгорукова) и 83 (анонимное поминание) вписаны поминаль�
ные рубрики родов князей Я. Ф. Долгорукова (л. 92), Ф. А. Долгорукова
(л. 92–92 об.), Моисея и Ивана Черкасских (л. 93–94). Между главами 157
и 158 на листах 115 об.— 118 помещены поминания родов И. П. Матюшкина,
вдовы князя С. Р. Пожарского Евдокии Васильевны, С. И. Каргашина, мо�
наха Саввина Сторожевского монастыря Лаврентия, торговца Бориса Лаза�
рева. Между главами 161 и 162 на листах 127–129 разместились поминания
родов богоявленских монахов Иоасафа (Родивилова) и Андроника (Добря�
тина), а также Ивана Сукина. Между главами 162 и 163 на листах 133–134 об.
находятся поминания родов Татищевых, Огибаловых, Богдановых, Ново�
мешанных, Красильникова, Я. Ф. Полтева, Лихачевых, архимандритов Ев�
фимия и Амвросия; между главами 172 и 173 — поминание рода священника
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Геласия (л. 137 об.); между главами 225 и 226 на л. 155 об.— рода «Никифора
Кузьмича Плещеева с братьями»; между главами 256 и 257 на листах 160–
160 об.— рода дьяка Посольского приказа Бориса Михайлова. При этом за�
главие последней рубрики вписано в оглавление под указанным вторично
номером 256. Между главами 307 и 308 на л. 173 об. вписано поминание столь�
ника И. М. Еропкина; между главами 308 и 309 на листах 174–175 об.—
родов А. В. Богомолова и дьяка М. А. Воинова; между главами 640 и 641
на л. 262 — рода князя Федора Хотетовского; между главами 657 и 658 на
л. 265 об.— рода дьяка Богдана Силина; после главы 671 на л. 269 под тем же
номером — рода «слободчика Михаила Евдокимова».

Составители синодика по большей части переписывали поминания из
старых синодиков, не производя изменений. Но, сравнивая содержание не�
которых традиционных поминальных рубрик, удается обнаружить отличия.
Например, в синодике РНБ. Q.IV.129 на листах 8 об.— 9 помещена глава
с поминаниями удельных князей. Всего в ней перечислены 35 имен. В соот�
ветствующей главе нашего помянника (л. 48 об.) обнаруживаются 33 имени.
Составители исключили имена царей Семиона Бекбулатовича и Александра
(Утемиш�Гирея), а также «благовернаго князя Георгия Васильевича» (брата
царя Ивана IV Юрия), но добавили имена Дмитрия и Александра. Очевид�
но, это результат редакторской работы, а не ошибки писцов.

Главу с именами митрополитов после имени Дионисия, занимавшего
митрополичий престол в 1581–1586 гг., замыкают имена Корнилия и некоего
«Иосифа убиенного». Однако ни Корнилий, ни Иосиф не занимали кафедру
первосвятителей Московских, их имена не сохранились в официальных до�
кументах.

Далее следует глава с поминанием великих князей. Анализ имен, поме�
щенных в ней, позволяет сделать вывод о том, что принцип, которым руко�
водствовался составитель, оригинален и не находит соответствия в других
известных мне синодиках. В начальной части главы действительно помещены
имена «благоверных великих князей» Киевских, Владимирских и Москов�
ских от Владимира Святого до Василия III. Этот ряд замыкают имена
сщмч. князя Михаила Черниговского и его боярина Федора. Как известно,
мощи священномучеников были перенесены в Москву в 1572 г. Имя Михаила
Черниговского появилось в синодике Чудова монастыря тремя десятиле�
тиями ранее, но там оно стоит в конце ряда имен удельных князей Москов�
ского дома22. Возможно, помещение имени князя Михаила Черниговского
в ряду великих князей следует связывать с присоединением Чернигова к Мос�
ковскому государству23.

22 Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря… С. 35.
23 Князь Михаил Черниговский и его боярин Федор, наряду с князьями Всеволодом Мсти�

славичем и Довмонтом Псковским, изображены на миниатюре с изображением родослов�
ного древа великих князей и царей (Гулина Т. И. Синодик ярославского Спасского монастыря
1656 г. (к формированию идеологии российской власти в XVII в.) // Смутное время в России
в начале XVII в.: Поиски выхода. К 400�летию «Совета всея земли» в Ярославле. Материалы
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В разделе, озаглавленном как поминание «благоверных великих князей»,
помещены имена князей, многие из которых никогда не занимали велико�
княжеских престолов. Составители совершенно сознательно следовали
не принципу историзма, а принципу «родословного древа»24. Сначала в ряду
великих князей помещены имена десяти сыновей Владимира Святого, семь
из которых не занимали великокняжеского престола в Киеве. При этом со�
ставители синодика исключили из списка имена великого князя Ярослава
Владимировича и князя Святополка Туровского. Если пропуск имени Яро�
слава Мудрого можно объяснить тем, что оно помещено выше, в ряду великих
князей, то имя Святополка, очевидно, исключено по идеологическим моти�
вам: братоубийца с прозвищем Окаянный не мог поминаться в ряду «вели�
ких благочестивых князей». Затем записаны имена шестерых сыновей Яро�
слава Мудрого, четверо из которых тоже никогда не были великими князьями.
Далее помещены имена шести сыновей великого князя Владимира Мономаха
(на великом княжении не были пятеро), восьми сыновей великого князя
Юрия Долгорукого (не были семеро), семи сыновей великого князя Всево�
лода Георгиевича Большое Гнездо (не были пятеро). Ряд великих князей
продолжают имена восьми сыновей великого князя Александра Ярославича
Невского, шестеро из которых не занимали великокняжеский стол. И если
в письменной традиции XVII в. имя князя Даниила Московского наделялось
великокняжеским титулом25, то это не прослеживается относительно других
сыновей Невского. Затем следуют имена пятерых сыновей родоначальника
Московского княжеского дома князя Даниила, из которых лишь двое были
великими князьями Владимирскими. Продолжают ряд великих князей име�
на семи сыновей великого князя Дмитрия Донского, из которых недолгое
время владел великим княжением лишь Юрий Дмитриевич, шести сыновей
великого князя Василия Темного (великокняжеского титула не имел ни один
из них), шести сыновей великого князя Ивана III, все из которых имели ста�
тус удельных князей. Замыкают ряд псевдовеликокняжеских имен имена
удельных Волоцких и Старицких князей.

Источником 4�й главы синодика является «Родословие русских госуда�
рей», помещенное во всех списках Пространной редакции Степенной книги26.

международной научной конференции (Ярославль, 6–9 июня 2012 г.) М., 2012. С. 241). Изо�
бражение князя Михаила Черниговского также присутствует на иконе Симона Ушакова «По�
хвала иконе Богоматерь Владимирская» (См.: Сукина Л. Б. Родословные древа великих кня�
зей и царей в русской художественной культуре XVII столетия // Родословные древа русских
царей XVII–XVIII веков / Сост. А. В. Сиренов. М., 2018. С. 45).

24 Близкую аналогию следует указать в древе династии Рюриковичей из библиотеки Упсальского
университета в Швеции: Янссон О., Майер И. Упсальское генеалогическое древо династии
Рюриковичей: описание и история создания // Родословные древа русских царей… С. 80–82.

25 Акты российского государства… № 89. С. 218; Сиренов А. В. «Изображение степеней». Ми�
ниатюра списка Степенной книги 1670 г. РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.) 4288. Л. 61 об. //
Родословные древа русских царей… С. 53. Князь Даниил Московский был канонизован
в 1652 г.

26 Как показал А. В. Сиренов, эта статья появилась в Пискаревском списке Степенной книги
на рубеже XVI и XVII вв. (Сиренов А. В. Степенная книга. История текста. М., 2007. С. 261–
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Различия между списками невелики. Последними в статье Степенной книги
записаны имена сыновей царя Ивана IV — Дмитрия, Ивана, Федора, в то
время как в главе богоявленского синодика — имена Андрей и Владимир.
Предположу, что это представители Старицкого княжеского дома — Андрей
Иванович (1490–1536 гг.) и его сын Владимир Андреевич (1533–1569 гг.).

Под поминальной рубрикой удельных князей записаны 34 имени, в древ�
нейшем Богоявленском синодике — 37, в синодике Чудова монастыря — 38
имен. Сравнение перечней имен показывает, что составители публикуемого
помянника исключили из числа удельных князей татарских царей Александра
Утемиш�Гирея и Семиона Касаевича, а также брата Ивана Грозного князя
Юрия. Из синодика 1580�х гг. следует, что все удельные князья поминались
в Богоявленском монастыре осенью, в Сергиев день, когда по ним соверша�
лось кормовое поминовение27.

Родовые рубрики открываются поминаниями князей Бельских, Шуй�
ских, Мстиславских, в оглавлении перед которыми, однако, помещено по�
минание рода Ивана Павловича Матюшкина. Это яркое свидетельство того
превосходства в престиже, которым в глазах монастырских старцев предста�
витель придворного клана Романовых стал обладать над знатнейшими пред�
ставителями старинных, но угасших боярских домов. Вклад по роду И. П. Ма�
тюшкина сделан до 4 мая 1676 г., поскольку в поминании отсутствует имя
умершего в этот день стольника Афанасия Ивановича Матюшкина. Помина�
ние рода Матюшкиных содержится и в синодике Чудова монастыря. Там под
двумя отдельными рубриками записаны «Род Ивана Павловича Матюшки�
на» и «Род Максима Григорьевича Матюшкина»28. В нашем помяннике оба
поминания слиты в единое под названием «Род Ивана Павловича Матюш�
кина» (л. 115 об.). На основании этого наблюдения можно сделать вывод
о том, что Павел Иванович и Григорий Матюшкины являлись родными
братьями, а их сыновья — думный дворянин Иван Павлович и дьяк По�
сольского приказа Максим Григорьевич — двоюродными. Вклад в Чудов
монастырь по М. Г. Матюшкину следует отнести ко времени, близкому
к его смерти (1645/46 г.). Вероятно, тогда же был сделан и вклад по роду
И. П. Матюшкина. Вклад последнего в Богоявленский монастырь следует да�
тировать в широких пределах — между 1645/46 и 1676 гг. Возникает вопрос:
почему в оглавлении поминание рода двоюродного брата царя Алексея
Михайловича помещено на почетном 14�м месте вслед за поминаниями рода

262). Источником этой статьи послужил Патриарший список Никоновской летописи
(Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 192–193).
Сравнение опубликованных текстов «Родословия русских государей» и главы нашего си�
нодика обнаруживает некоторые разночтения: ПСРЛ. Т. 9. М., 2000. С. XXIII–XXIV;
Степенная книга Царского родословия по древнейшим спискам. Тексты и комментарий
/ Подгот. Н. Н. Покровский. Т. 2. М., 2008. Приложение 4. С. 458. См. также: Приложение
к Типографской летописи (ПСРЛ. Т. 24. М., 2000. С. 227).

27 РНБ, Q.IV.129, л. 9. Поминовение совершалось в день преставления прп. Сергия Радонеж�
ского 25 сентября / 8 октября.

28 Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря… С. 151.
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великих и удельных князей и предваряет поминания родов первостепенной
знати — князей Бельских, Шуйских и Мстиславских,— а в тексте помянника
занимает место после главы 155? Очевидно, составитель оглавления в назва�
нии 7�й главы соединил поминания цариц и рода митрополита Алексия.
Именно глава с поминанием рода митрополита Алексия помещена в сино�
дике под номером 14. Можно предположить, что оглавление появилось на
этапе возникновения общего плана помянника, включающего 701 главу,
а в процессе переписывания составители неоднократно меняли порядок
следования глав и их заглавия.

Поминания старинных родов, выписанные из старых синодиков, пере�
межаются с родовыми рубриками князей Долгоруких, Морозовых и др. Ре�
презентативно представлена московская бюрократия: перечислены около
сотни имен дьяков и подьячих из полутора десятков московских приказов
XVI–XVII вв., а также приказных митрополитов и патриархов. Более скром�
но представлены роды купечества и посадских людей. Многочисленны по�
минания духовенства, в первую очередь насельников Богоявленского мона�
стыря. На листах синодика имеется достаточно большое количество записей
о погибших людях: «убиен», «сожжен», «утоп», «на рати убит». Значитель�
ной была и детская смертность, поскольку в родовых рубриках много имен
с пометами «младенец», «девица», «отрок».

Поскольку с начала XVII в. Богоявленский монастырь был тесно связан
с родом князей Долгоруких, в помяннике отразились и превратности их су�
деб в период мятежей и наполненного военными конфликтами правления
Петра Великого. Так, свой след на страницах синодика оставили кровавые
события мая 1682 г. в Москве, спровоцированные борьбой за власть между
придворными группировками Милославских и Нарышкиных. Жертвами мя�
тежных стрельцов стали виднейшие бояре: Юрий (Софроний) Алексеевич
и его сын Михаил Юрьевич Долгоруковы. Оба они погребены в московском
Богоявленском монастыре29. В числе других жертв стрелецкого восстания
в синодике помещено поминание боярина Григория Григорьевича Ромоданов�
ского.

На страницах синодика сохранились поминания и Долгоруковых из числа
приближенных царя Петра: князя Прохора Григорьевича († около 1696 г.),
стольника в 1658–1696 гг., князя Бориса Федоровича († 25 июня 1703 г.),
стольника с 1676 г. Из поминальной записи боярина (с 1676 г.) Владимира
Дмитриевича Долгорукова († 12 июля 1701 г.) становится известным его мо�
литвенное имя — Афанасий30. В поминальной записи на л. 91 об. встречаем
имя стольника Ивана Дмитриевича Долгорукова, который погиб 14 октября
1691 г. в потешном бою у села Преображенского и погребен в монастыре31.
Находим в синодике и имя Юрия Владимировича Долгорукова, который
в чине полковника был убит 9 октября 1707 г. во время восстания Кондратия

29 Древняя российская вивлиофика. Ч. 19. М., 1791. № 103. С. 339; № 104. С. 339–340.
30 Там же. № 110. С. 341.
31 Там же. № 109. С. 341.
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Булавина (л. 95 об.). Другой князь — Петр Михайлович Долгоруков — пал
14 мая 1708 г. в бою под селом Головчиным и был погребен в Богоявленском
монастыре (л. 91)32. Лука Федорович Долгоруков († 13 февраля 1710 г.)
в 1703–1708 гг. занимал должность судьи Казенного приказа (л. 92)33. Его брат
стольник Василий Федорович Долгоруков († 5 марта 1713 г.) был погребен
в Богоявленском монастыре (л. 88 об.)34. В помяннике записана мамка царе�
вича Петра Алексеевича Мавра (в схиме Мариамия) Григорьевна Колычева
(урожденная Долгорукова), которая постриглась в монахини в 1713 г. (л. 91).
Самым близким царю Петру Алексеевичу из Долгоруких, попавших на стра�
ницы монастырского помянника, несомненно, был Яков Федорович († 1720 г.),
князь, боярин с 1696 г., генерал�кригскомиссар с 1700 г., с 1711 г. генерал плени�
потенциар�кригс�комиссар (л. 92)35. Запись с поминанием его рода была вне�
сена на свободный лист помянника между 1703 и 1720 гг., очевидно, до смерти
князя, поскольку его имени под родовой рубрикой нет.

Представители другой аристократической фамилии Голицыных пред�
ставлены в Богоявленском синодике значительно скромнее. Из числа этих
князей в помяннике обнаруживаем имена Алексея Андреевича (1632–1694 гг.),
боярина с 1658 г. (л. 72 об.), Андрея Ивановича, боярина в 1682–1686 гг.
(л. 72 об.), Бориса Алексеевича (в монашестве Боголеп; 1651–1714 гг.), боя�
рина с 1689 г., воспитателя царя Петра I (л. 73). Самым знаменитым из кня�
зей Голицыных был Михаил Михайлович (1675–1730 гг.), генерал�фельдмар�
шал с 1725 г., в 1728–1730 гг. президент Военной коллегии. Он погребен
в Богоявленском монастыре и также записан в монастырский синодик (л. 73)36.

В поминальной рубрике рода Шереметевых наиболее выдающиеся пред�
ставители фамилии периода царствования Петра представлены именами
полных тезок: Петром Васильевичем († 1690 г.) — боярином в 1656–1690 гг.
и Петром Васильевичем († 1725 г.) (л. 81 об.). По�видимому, последним пред�
ставителем этой фамилии в помяннике записан полковник Алексей Михай�
лович Шереметьев († 1734 г.).

Из числа других представителей знати Петровского времени заслужи�
вают упоминания Борис Васильевич Горчаков († 1695 г.), князь, окольничий
с 1681 г. (л. 72 об.); Михаил Иванович Лыков (1640 — 14 февраля 1701 г.),
боярин в 1682–1701 гг. (л. 77); Алексей Семенович Шеин (1662–1700 гг.),
ближний боярин с 1695 г., генералиссимус с 1696 г. (л. 72 об.).

В помяннике отсутствует поминание генерала�аншефа князя Григория
Дмитриевича Юсупова, умершего 2 сентября 1730 г. и погребенного в мона�
стыре37. В совокупности с другими наблюдениями это свидетельствует о том,

32 Московский некрополь. В 3 т. / Сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Т. 1. СПб., 1907.
С. 396.

33 Захаров А. В. Информационно�поисковая полнотекстовая система «Боярские списки XVIII ве�
ка» (Электронный ресурс: zaharov.csu/bspisok.pl; дата обращения: 2 октября 2020 г.).

34 Древняя российская вивлиофика. Т. 19. № 28. С. 320.
35 Русский биографический словарь. Т. 6. СПб., 1905. С. 573–577.
36 Древняя российская вивлиофика. Ч. 19. С. 304–305.
37 Там же. С. 311–312.
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что синодик в 1720�х гг. был выведен из регулярного оборота и лишь отдель�
ные его родословные рубрики продолжали пополняться новыми именами,
имена же новых вкладчиков записывались в новом синодике, который, веро�
ятно, был заведен в монастыре в 1720�х гг.

Обращает на себя внимание тот факт, что поминания некоторых лиц
помещены в синодике дважды. Например, поминания князей Бельских (лис�
ты 51, 91), Василия Воронцова (198–198 об., 274 об.), Стефана Васильевича
Годунова (61 об., 70–70 об.), Ф. И. Горбова (139 об., 212), Михаила Юрье�
вича Захарьина (164, 227), Ощеры�Сорокоумова (169, 213), князей Палец�
ких (55–56, 96 об.), князя С. Д. Пронского (87, 273–273 об.), князя П. И. Рос�
товского�Буйносова (86 об., 273), Василия Степанова (165, 230 об.— 231),
князей Шуйских (51 об.— 52, 102), Щелкаловых (159 об., 254), Юрьевич
(213 об., 255 об.), Семена Языкова (212 об., 256). В случаях с князями Бель�
скими, Палецкими, П. И. Буйносовым�Ростовским, Шуйскими о дублирова�
нии поминаний говорить не приходиться, поскольку под родовыми рубри�
ками помещено разное количество имен (в том числе и несовпадающие).
Повторные записи представителей одного рода в этом случае легко объяс�
нить фактом нового вклада в монастырь. Почти полностью совпадают поми�
нания Василия Воронцова, князя С. Д. Пронского, Ф. И. Горбова, М. Ю. За�
харьина, Ощерина, Щелкаловых, С. Языкова. Последнее обстоятельство
приходится отнести на счет специфики ведения синодика, составитель кото�
рого не всегда был внимателен.

Феномен полиномии имен в России с недавних пор стал предметом
углубленного изучения38. В рассматриваемом синодике найдется материал
для исследователей древнерусской ономастики. Приведем лишь два ярких
примера. На л. 102 об. помещено поминание рода дворян Бельских. Из древ�
нейшего синодика следует, что 9 мая 1587 г. Богдан Сидорович (Яковлевич)
Бельский дал в Богоявленский монастырь вклад в 20 рублей по Петру Бель�
скому и по своим родителям Григорию и Татьяне 39. Из этой записи следует,
что отец Богдана Бельского имел не менее трех имен: его звали Григорий,
Сидор и Яков.

38 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая
история сквозь призму антропонимики. М., 2006; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Заметки
о дополнительных христианских именах и почитании святых в культуре средневековой Руси
// Вереница литер. К 60�летию В. М. Живова. М., 2006. С. 273–291; Литвина А. Ф., Успен�
ский Ф. Б. Монашеское имя и феномен светской христианской двуименности в допетровской
Руси // Средневековая Русь. Вып. 13. М., 2018. С. 241–280; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.
Как звали думного дьяка Ивана Елеазаровича Цыплятева? Из истории имянаречения в XVI в.
// «Вертоград многоцветный». Сборник к 80�летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018.
С. 387–396; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русская христианская двуименность в филоло�
гической перспективе — из ономастического комментария к «Временнику» Ивана Тимофеева
// Slavisticna revija. 2018. Letnik 66, st. 3. С. 333–354; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Хрис�
тианская двуименность в правящей династии на Руси: Этапы эволюции // Die Welt der
Slaven. 2019. Jhrg. 64. Heft 1. S. 108–127.

39 Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 27.
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Другой пример относится к поминанию одного из представителей рода
Плещеевых. На л. 155 об. записано поминание рода Никифора Кузьмича
и его братьев. Отождествить Никифора Кузьмича с конкретным представи�
телем дворянского рода Плещеевых оказалось сложно, поскольку в боярских
списках человек с таким именем и отчеством отсутствует 40. Но в помяннике
на л. 269 записано и поминание рода Богдана Ильича Плещеева. При срав�
нении их обнаруживается много совпадающих имен. Это позволяет сделать
вывод о том, что известный московский дворянин Богдан Ильич Плещеев
имел крестильное (молитвенное) имя Никифор, а его отец Илья также имел
второе имя Кузьма. Любопытно, что в первый раз Богоявленские старцы
записали поминание рода Б. И. Плещеева, озаглавив его вторым именем,
а спустя некоторое время — общеизвестным. При этом старцы не оставили
никакого указания на то, что Никифор Кузьмич и Богдан Ильич — это одно
и то же лицо.

Выписывая имена из старых синодиков, переписчик в ряде случаев при�
бегал к неоправданным упрощениям, что затрудняет отождествление неко�
торых лиц. Например, поминание рода князя Ивана Васильевича Ромоданов�
ского, бывшего одним из главных благодетелей монастыря, записано под
родовой рубрикой «Род Теляшевых» (л. 110). Рубрика с поминанием рода
князей Шестуновых озаглавлена как «Род Шустов» (л. 152 об.). Анонимных,
т. е. лишенных заглавия, поминаний в публикуемом синодике всего четыре,
в то время как, например, в синодике Кремлевского Чудова монастыря их
шесть.

В публикуемом синодике находятся несколько коллективных помина�
ний. Это поминание неких «убиенных» (л. 60 об.— 61 об.), которое сложно
связать с каким�либо конкретным событием; поминание братии Богоявлен�
ского монастыря (л. 119–126 об.), за которым следует поминание вкладчиков
(л. 130–132). К сожалению, имена, помещенные под последней рубрикой,
не снабжены пометами, которые помогли бы установить личности вкладчи�
ков. Еще два поминания представляют собой группы имен, которые были вы�
писаны из «Вседенного» синодика в связи с истечением срока поминания на
литургии, обусловленного размером переданного вклада41.

В синодике помещены два списка опальных царя Ивана IV Грозного.
На листах 240 об.— 241 об.— краткий список из 69 имен42, а на листах 285–
288 об.— один из лучших полных списков синодика опальных, в котором
почти все имена снабжены фамилиями или прозвищами43. Вклад по ним

40 Единственное указание на то, что Никифор Плещеев существовал, содержится в справоч�
нике: Белоусов М. Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник. Т. 2. Ка�
зань, 2009. С. 309. Стряпчий Иван Богданович Плещеев указан с вторым отчеством: «Ни�
кифоров сын».

41 См. об этом: Steindorff L. Op. cit. S. 194–205; Сазонов С. В. Указ. соч. С. 110–112.
42 См.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 545.
43 См.: Там же. С. 529–544.
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Богоявленский монастырь получил 19 января 1584 г.44 Известно, что 12 мар�
та 1582 г. получил такой вклад и московский Симонов монастырь, а также,
в том же году, Соловецкий и в 1583 г. кремлевский Чудов монастыри 45. Бого�
явленский монастырь получил царские деньги одним из последних и, как
следует, из записи в синодике из суммы в 400 рублей был недочет в 23 рубля
(л. 240 об.)46. Следует отметить одну интересную особенность богоявленского
списка опальных. Дело в том, что его составитель принципиально различал
опальных, записанных по именам и по прозвищам. Он проделал весьма труд�
ную работу: сперва выписал опальных из общего списка сгруппировав их по
прозвищам в три списка, которые и поместил внутри помянника опальных
таким образом, чтобы они чередовались с записанными по именам. Приемы
работы богоявленского переписчика дешифровал Р. Г. Скрынников. Согласно
его выводу, «копируя приказной список, богоявленский переписчик приме�
нил довольно своеобразный метод. Он списывал имена опальных выборочно,
затем возвращался к началу отрывка и выписывал все оставшиеся имена, по�
сле чего переходил к следующему отрывку»47.

Очевидно, синодичные старцы Богоявленского монастыря понимали, что
церковное поминание способно принести пользу лишь душам опальных, ко�
торые записаны под христианскими именами. В то же время они не осмели�
лись исключить записанных под прозвищами и под явно нехристианскими
именами. Предполагалось ли пропускать прозвища опальных при поминаль�
ных службах, остается неизвестным. Во всяком случае, следует признать, что
власти Богоявленского монастыря приложили более всего усилий, стараясь
приспособить перечень имен казненных к целям церковного поминовения.

Поминание «убиенных под Конотопом» (л. 269 об.— 270 об.) содержит
имена 37 костромских дворян, погибших в несчастливом для русских войск
сражении 28 июля 1659 г. 30 павших костромичей записаны с указанием от�
чества и фамилии, что облегчает их отождествление.

44 Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 26. Проанализировавший практи�
ку поминовения опальных в семи монастырях А. А. Булычев отметил, что в Богоявленском
монастыре жертв царского гнева поминали как праведников: «19 января 1584 г. Иван IV
сделал вклад в столичный Богоявленский монастырь, «что за Ветошным рядом», по кото�
рому было организовано поминовение опальных как усопших праведников по явной анало�
гии с богослужебным чествованием памяти наследника московского престола, князя Ивана
Ивановича (Булычев А. А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опаль�
ных царя Ивана Грозного. М., 2005. С. 41).

45 Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря… С. 117.
46 Как следует из записи в синодике XVI в., в 1583 г. Богоявленский монастырь получил на

поминовение опальных 30 рублей (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика…
С. 26).

47 Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 13. Следует заметить, что в описании Скрынникова есть неточ�
ность: переписчик выписывал сперва имена опальных из начальной части приказного спис�
ка, а затем прозвища. Далее он выполнял эти операции применительно к каждой из двух
оставшихся третей списка. Исследователь назвал именами и христианские имена, и мир�
ские прозвища.
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Последняя датированная запись в синодике помечена 5 февраля 1756 г.
и относится к роду Вердеревских (л. 290 об.). Однако есть и более поздние
отметки. На л. 90 об. находится поминание боярыни Анны Яковлевны Сал�
тыковой, где указаны имена «боярина Николая», тайного советника и прези�
дента Мануфактур�коллегии Н. П. Салтыкова († 1755 г.) и его супруги «кня�
гини Анны» († 1771 г.). Таким образом, синодик, заведенный в последний год
жизни царя Алексея Михайловича, находился в регулярном употреблении
до 1730�х гг. и выборочно привлекался для записи имен поминаемых вплоть
до 1771 г. Надеюсь, что публикация будет полезна всем исследователям, изу�
чающим историю России XVI–XVIII вв.

Сохранность. Синодик представляет собой написанную на бумаге ру�
копись на 290 листах. Средние размеры листов: ширина 210 мм, высота
306 мм. Сохранность удовлетворительная, по некоторым листам разрывы, за�
грязнения в местах перелистывания в нижнем правом углу. Листы 131–137
и 237–241 из книжного блока выпадают. Листы рукописи обрезаны по по�
лям, местами пострадала нумерация глав. Порядок расположения листов на�
рушен: некоторые тетради сформированы из отдельных непарных листов.
Их нумерация со счетом через 10 выполнена по нижним полям чернилами,
сплошная — нанесена карандашом. На верхних полях листов 9, 10, 11 бу�
мажные наклейки, по которым надписи чернилами выполнены основным
почерком. Л. 217 прожжен посередине и отверстие заклеено бумажной за�
платкой.

Филиграни. При создании рукописи использована бумага с водяными
знаками: 1) «Монограмма Христа»48 : листы 1–4, 10, 14, 16, 17–19, 125, 127,
128, 205, 241, 242, 243, 244, 250, 252, 254, 256, 267, 268, 271, 272, 273, 275, 276,
279, 285, 287, 289. 2) «Герб Амстердама»49: листы 47, 73, 89, 90, 284. 3) «Герб
лилия на щите»50: листы 5–9, 11–13, 15, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41,
45, 45, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 70, 74, 79, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 126, 129, 130, 132, 135,
136, 137, 139, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 166, 167,
168, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 195, 196, 197, 201,
202, 204, 206, 208, 209, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 224, 226, 229, 230, 232, 234,
235, 237, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 258, 261, 262, 264, 265, 266,
269, 270, 274, 277, 278, 280, 281, 286, 288. 4) Литеры «VC»: на двух чистых
листах между листами 90 и 91; литеры «DI»: л. 283; литеры «IV»: л. 290.

48 Водяные знаки рукописей России XVII в. По материалам ОР ГИМ / Сост. Т. В. Дианова,
Л. М. Костюхина. М., 1980. № 957 (1662 г.— синодик Симонова монастыря); № 961
(1670�е гг.); № 962 (1677 г.).

49 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998. № 297, 302,
307 (1698–1745 гг.); № 367, 373 (1680�е гг.— XVIII в.).

50 Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных и печатных документов русского
происхождения. М., 1963. № 174 (1650 г.); № 175 (1650–1651 гг.); № 195 (1649–1650 гг.);
Водяные знаки рукописей России XVII в… № 950 (1669 г.), № 951 (1669 г.); № 957, № 961
(1670�е гг.); № 962 (1677 г.).
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Письмо. Полуустав, скоропись, многократная смена почерков, чернил
и орудий письма. Основной почерк — листы 21–27 об., 28–49 об., 51–72 об.,
74–83, 84–88 об., 95 об.— 101, 105–110, 112–115 об., 119–126, 130–132 об., 135–
154 об., 156–159 об., 161–173 об., 176–207 об., 209–274 об., 276–277 об., 285–
288 об., 101 об.— 104 об., 110 об.— 111.

Переплет. XIX в., картон, типовой переплет Императорской публичной
библиотеки. Высота крышек — 310 мм, ширина — 215 мм. Книжный блок
сшит по тетрадям в 4 шнура, валики от которых проступают через корешок
переплета. Переплетные листы (лист подклеенный к переплету и л. I) из
той же бумаги, что и форзацы (белого цвета, плотная, невержированная, ма�
шинного производства).

Украшения. На листах 39, 88 рисованные заставки старопечатного стиля
в виде арок, обрамляющие поля листов. Краски: бордовая, зеленая, желтая,
черная. На листах 40, 41, 41 об., 42, 44 об., 50 рисованные крупные инициалы
старопечатного стиля, выполнены черными чернилами, не раскрашены. Ки�
новарь в заголовках.

Записи. На подклеенном к обложке листе запись чернилами XIX в. «(из
библиотеки графа Ф. А. Толстова. Отд. I, № 286)». На листе I карандашом:
«Инв. 4766». На форзаце запись чернилами: «В этой рукописи двести девя�
носто (290) листов. Библиотекарь И. Бычков».

Синодик публикуется по упрощенным правилам передачи текстов. По�
лужирным шрифтом выделяются фрагменты, написанные киноварью, кур�
сивом обозначены записи, сделанные позднее основного текста, в квадратные
скобки заключены расшифрованные сокращения и восполненные мною фраг�
менты текста. В указателе приводятся имена из поминальных статей, а также
из коллективных и анонимных поминаний.
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Синодик московского Богоявленского монастыря 1

1 ОР РНБ, Осн. собр., F.IV.196.
2 2 Написано на боковом поле другим почерком.
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Род боярина Стефана Васильевича Годунова. [Глава] 31.
Род Богдана Нагово. [Глава] 32.
Род Петра Годунова. [Глава] 33.
Род князя Никиты Ромодановского. [Глава] 34.
Род князя Петра Бахтеярова. [Глава] 35.
(Л. 2) Род Леонтия Плещеева. [Глава] 36.
Род княгини Ксении Репниных. [Глава] 37.
Род князя Иоанна Алексеевича Воротынского. [Глава] 38.
Род Григория Бляшева. [Глава] 39.
Род Микулинских и Телятевских. [Глава] 40.
Род патриарха Иоасафа. [Глава] 41.
Род окольничево Прокопия Козмича Елизаровых. [Глава] 42.
Род Лукиана Голосова. [Глава] 43.
Род Якова Васильевича Колтовсково. [Глава] 44.
Род князей Ростовских. [Глава] 45.
Род князей Кривоборских. [Глава] 46.
Род Наума да Ивана Плещиевых. [Глава] 47.
Род царя Симеона Тверского. [Глава] 48.
Род болярина князя Алексиа Андреевича Голицына з братьями.

[Глава] 49.
Род князя Юрья Хворостинина. [Глава] 50.
Род князя Алексиа Ивановича Буйносова Ростовского. [Глава] 51.
Род Морозов. [Глава] 52.
(Л. 2 об.) Род боярина князя Бориса Михайловича Лыкова. [Глава] 53.
Род боярина князя Василия Алексеевича Голицына. [Глава] 54.
Род княгини Евдокии Волконские. [Глава] 55.
Род околничево князя Семена Петровича Львова. [Глава] 56.
Род Ряполовских. [Глава] 57.
Род князя Бориса Хилкова. [Глава] 58.
Род Род Феодора Татева. [Глава] 59.
Род Тита Хрипунова. [Глава] 60.
Род князя Василия Ромодановского. [Глава] 61.
Род князя Юрья Ромодановского. [Глава] 62.
Род Шереметевых. [Глава] 63.
Род Лопатин. [Глава] 64.
Род Куракин. [Глава] 65.
Род Афанасия Зубова. [Глава] 66.
Род князя Петра Андреевича Хилкова. [Глава] 67.
Род Пенковых. [Глава] 68.
(Л. 3) Род Глинских князей. [Глава] 69.
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Род Колычовых. [Глава] 70.
Род Немова. [Глава] 71.
Род Кашин. [Глава] 72.
Род князя Федора Хворостинина. [Глава] 73.
Род князя Иоанна Хворостинина. [Глава] 74.
Род князя Петра Ростовского. [Глава] 75.
Род Буйносов. [Глава] 76.
Род Беззубцов. [Глава] 77.
Род князя Семена Пронского. [Глава] 78.
Род князя Бориса Черкасского. [Глава] 79.
Род князя Феодора Долгорукова. [Глава] 80.
Род боярина князя Юрья Алексеевича Долгорукова. [Глава] 81.
Род столника князя Прохора Григориевича Долгорукова. [Глава] 82.
Род. [Глава] 83.
Род боярина князя Дмитрия Алексеевича Долгорукова. [Глава] 84.
Род Булгаков. [Глава] 85.
(Л. 3 об.) Род Семена Бутурлина. [Глава] 86.
Род Даниила Романова человека. [Глава] 87.
Род Палецких. [Глава] 88.
Род Скопиных. [Глава] 89.
Род Феодора Загрязского. [Глава] 90.
Род Бельских. [Глава] 91.
Род Нагайских. [Глава] 92.
Род Адашевых. [Глава] 93.
Род Пенских. [Глава] 94.
Род Мезецких. [Глава] 95.
Род Скрябин. [Глава] 96.
Род Морозовых. [Глава] 97.
Род Аминев. [Глава] 98.
Род Нагайских. [Глава] 99.
Род Волынских. [Глава] 100.
Род князя Василия Семеновича Куракина. [Глава] 101.
Род князя Романа Петровича Пожарского. [Глава] 102.
(Л. 4) Род князя Иоанна Федоровича Сицкого. [Глава] 103.
Род Прозоровских. [Глава] 104.
Род Ромодановских. [Глава] 105.
Род Ионы Татищева. [Глава] 106.
Род Георгия Пекина думной3. [Глава] 107.
Род Темкиных. [Глава] 108.
Род князя Феодора Андреевича Гундорова. [Глава] 109.
Род Мещерских. [Глава] 110.
Род князя Василия Микулинского. [Глава] 111.
Род Черкасских. [Глава] 112.

3 Слово надписано над строкой мелким почерком.
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Род князя Иоанна Андреевича Куракина. [Глава] 113.
Род княгини Софии Телятевской. [Глава] 114.
Род Бельских. [Глава] 115.
Род Шуйских. [Глава] 116.
Род княгини Марии Одоевской. [Глава] 117.
Род князя Юрья Темкина. [Глава] 118.
(Л. 4 об.) Род Бориса Палецкого. [Глава] 119.
Род Ивана Яхонтова. [Глава] 120.
Род Неустроя Суморокова. [Глава] 121.
Род боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского. [Глава] 122.
Род стольника Матфея Стефановича Пушкина. [Глава] 123.
Род Хворостининых. [Глава] 124.
Род Кирилла Загрязскова. [Глава] 125.
Род Якова Петровича Колтовского. [Глава] 126.
Род вдовы Феодосии Волынского. [Глава] 127.
Род князя Григория Булгакова. [Глава] 128.
Род князя Андрея Сицкого. [Глава] 129.
Род Щенятев. [Глава] 130.
Род Карамышев. [Глава] 131.
Род Засекиных. [Глава] 132.
Род Щербатых. [Глава] 133.
Род Волконских. [Глава] 134.
Род Ивана Михайловича Бутурлина. [Глава] 135.
(Л. 5) Род князя Василия Ростовского. [Глава] 136.
Род князя Иоанна Иоанновича Голицына. [Глава] 137.
Род князя Иоанна Голицына. [Глава] 138.
Род Ростовских Бахтеяровых. [Глава] 140.
Род князя Дмитрия Ивановича Хворостинина. [Глава] 141.
Род Трубецких. [Глава] 142.
Род Кубенских. [Глава] 143.
Род Теляшевых. [Глава] 145.
Род Судских. [Глава] 146.
Род Щетиных.
Род Щетинных Оболенских. [Глава] 147.
Род богоявленского игумена Феодосия. [Глава] 148.
Род игумена Авраамия. [Глава] 149.
Род игумена Иосифа. [Глава] 150.
Род игумена Макария. [Глава] 151.
(Л. 5 об.) Род архимандрита Макария. [Глава] 152.
Род игумена Варлаама. [Глава] 153.
Род игумена белопесоцкого. [Глава] 154.
Род Ивана Павловича Матюшкина. [Глава] 155.
Род игумена Иова. [Глава] 156.
Род Иванов. [Глава] 157.
Богоявленского монастыря архимандриты. [Глава] 158.
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Священницы. [Глава] 159.
Диакони. [Глава] 160.
Братия. [Глава] 161.
Вкладчики. [Глава] 162.
4162 Род Богоявленского монастыря еромонаха Андроника Добрятина4

Род троицкого келаря Симона. [Глава] 163.
Род богоявленского попа Селивестра. [Глава] 164.
Род богоявленского попа Левкия. [Глава] 165.
Род Елисея Втораго. [Глава] 166.
Род казначея Ивана. [Глава] 167.
Род Андрея Ларева. [Глава] 168 5и Григория Дементиева 5.
Род Филиппа Гурьева. [Глава] 169.
(Л. 6) Род наборщика Тихона Синего. [Глава] 170.
Род Афанасьев. [Глава] 171.
Род Семена Зыкова. [Глава] 172.
Род попа Галасея. [Глава] 173.
Род Меньшого Чоботова. [Глава] 174.
Род игумена Мисаила. [Глава] 174.
Род игумена Пафнотия. [Глава] 175.
Род игумена Корнилия. [Глава] 176.
Род государева духовника Стефан Тиевича. [Глава] 177.
Род Федора Горбова. [Глава] 178.
Род Ивана Козина. [Глава] 179.
Род Артемья Кавадеева. [Глава] 180.
Род подьячево Любима Асманова. [Глава] 181.
Род Давыда Умного. [Глава] 182.
Род села Мячкова. [Глава] 183.
Род старца Авраамия. [Глава] 184.
Род черного диакона Иринарха. [Глава] 185.
Род старца Киприана. [Глава] 186.
Род Трофима Гаврилова. [Глава] 187.
(Л. 6 об.) Род черного попа Ионы. [Глава] 188.
Род попа Оглобли. [Глава] 189.
Род черного попа Феодосия Бороды. [Глава] 190.
Род подьячево Григория Всполохова. [Глава] 191.
Род старца Герасима. [Глава] 192.
Род Кирилла Загрязского. [Глава] 193.
Род Викентиевых. [Глава] 194.
Род старца Павла. [Глава] 195.
Род Анофрея Медынцова. [Глава] 196.
Род старицы Ираиды. [Глава] 197.
Род Ивана Железникова. [Глава] 198.

4 4 Название родовой рубрики написано на боковом поле другим почерком.
5 5 Написано на боковом поле мелким почерком.
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Род попа Сергия. [Глава] 199.
Род Афанасия Кожухова. [Глава] 200.
Род из Зарайска диакона Феодора. [Глава] 201.
Род Ивана Третьякова. [Глава] 202.
Род Ивана Бузулина. [Глава] 203.
Род игумена Авраамия. [Глава] 204.
Род симоновского архимандрита Феодосия. [Глава] 205.
Род Клепиковых. [Глава] 206.
(Л. 7) Ясенскаго. [Глава] 207.
Род Ростопчин. [Глава] 208.
Род Мелентия Реутова. [Глава] 209.
Род Барыковых. [Глава] 210.
Род Дионисия Горина. [Глава] 211.
Род Путила Михайловича. [Глава] 212.
Род Третьяка Левонтиева. [Глава] 213.
Род Шустов. [Глава] 214.
Род Илии Царегородцева. [Глава] 215.
Род князя Ивана Борисовича Горбатова. [Глава] 216.
Род Матвея Огневщика. [Глава] 217.
Род Кузововых. [Глава] 218.
Чюдовские старцы. [Глава] 219.
Род Толмачев. [Глава] 220.
Род диака Юрья Сидорова. [Глава] 221.
Род диака Иоанна. [Глава] 222.
Род Гавриила Щенка. [Глава] 223.
Род Опачининых. [Глава] 224.
Род Устюгов. [Глава] 225.
(Л. 7 об.) Род Карауловых. [Глава] 226.
Род князя Юрья Пронского. [Глава] 227.
Род Юрья Ивановича Кашина. [Глава] 228.
Род Федора Пасибрюхова. [Глава] 229.
Род Иоанна Бернова. [Глава] 230.
Род Григория Головина. [Глава] 231.
Род Тучков. [Глава] 232.
Род певчего дьяка Василия. [Глава] 233.
Род Басенков. [Глава] 234.
Род Юматов. [Глава] 235.
Род Клобуков. [Глава] 236.
Род Сухматов. [Глава] 237.
Род чюдовского архимандрита Ионы. [Глава] 238.
Род Грешников. [Глава] 239.
Род Троепортов. [Глава] 240.
Род Протасиев. [Глава] 241.
Род Леонтия Верещагина. [Глава] 242.
Род Василия Вощечника. [Глава] 243.
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Род Богдана Сараина. [Глава] 244.
(Л. 8) Молчана Соловьева. [Глава] 245.
Род Челяднин. [Глава] 246.
Род Гавриила Дементиева. [Глава] 247.
Род игумена Ионы. [Глава] 248.
Род Иеросалимцов. [Глава] 249.
Род Симонов. [Глава] 250.
Род Якима Каменьщика. [Глава] 251.
Род владыки резанского. [Глава] 252.
Род. [Глава] 253.
Род Васильчиков. [Глава] 254.
Род Щелкаловых. [Глава] 255.
Род Серебряных князей. [Глава] 256.
6Род государственнаго Посольского приказа дьяка Бориса Михайлова под

той же главой 2566.
Род старца Варлаама. [Глава] 257.
Род протопопа Иякова. [Глава] 258.
Род попа Ионы. [Глава] 259.
Род. [Глава] 260.
Род Василия пономаря. [Глава] 261.
Род Ивана Брюхова. [Глава] 262.
Род Бориса Дятлова. [Глава] 263.
(Л. 8 об.) Род Вассиана Сушкова. [Глава] 264.
Род старца Иосифа Белого. [Глава] 265.
Род старца Нила. [Глава] 266.
Род старца Василия Уполоцкого. [Глава] 267.
Род Бориса Чаплина. [Глава] 268.
Род Исайи Переведенца. [Глава] 269.
Род Семеновых детей Фомина. [Глава] 270.
Род Романа Юрьевича. [Глава] 271.
Род Михаила Юрьевича. [Глава] 272.
Род Ивана Мансурова. [Глава] 273.
Род Марии Мансуровы. [Глава] 274.
Род Василия Козлова. [Глава] 275.
Род Василия Юрьева. [Глава] 276.
Род Палицких. [Глава] 277.
Род Леонтия Белочника. [Глава] 278.
Род попа никольского Феодора. [Глава] 279.
Род Василия Стефанова. [Глава] 280.
Род Ивана Коткова. [Глава] 281.
Род Пятого Протопопова. [Глава] 282.
(Л. 9) Род Богдана Белешкина. [Глава] 283.
Род Ключарев. [Глава] 284.

6 6 Родовая рубрика записана на боковом поле другим почерком.
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Род Тихона пономаря. [Глава] 285.
Род игумена Киприана. [Глава] 286.
Род Афонасия Елчанинова. [Глава] 287.
Род Чишков. [Глава] 288.
Род Третьяка Ракова. [Глава] 289.
Род Ощерин. [Глава] 290.
Род Буруновых. [Глава] 291.
Род старца Афанасия. [Глава] 292.
Род Дурака Мишурина. [Глава] 293.
Род Ивана Жегулина. [Глава] 294.
Род Симеона крылошенина. [Глава] 295.
Выписаны из вседневного синодика. [Глава] 296.
Род Андрея Лавреньтиева. [Глава] 297.
Род Стародубов. [Глава] 298.
Род Зензирев Кутарин. [Глава] 299.
Род Иванов. [Глава] 300.
Род Вельеминовых. [Глава] 301.
(Л. 9 об.) Род игумена Митрофана7. [Глава] 302.
Род Котельника Корнилия. [Глава] 303.
Род Ивана Зубова. [Глава] 304.
Род симеоновского попа Григория. [Глава] 305.
Род старца Гурия. [Глава] 306.
Слуги сея обители. [Глава] 307.
Род Петра Андреевича Хилковых. [Глава] 308.
Род старца Феодосия. [Глава] 309.
Род попа Иоанна. [Глава] 310.
Род попа Бажена. [Глава] 311.
Род попа Тимофея. [Глава] 312.
Род попа Исайи. [Глава] 313.
Род попа Леонтия. [Глава] 314.
Род Антония Загоскина. [Глава] 315.
Род Любоченинов. [Глава] 316.
Род Василия Самарина. [Глава] 317.
Род патриарха Гермогена. [Глава] 318.
Род Тушиных. [Глава] 319.
Род диака Елиазара Вылузгина. [Глава] 320.
(Л. 10) Род Михаила Неклюдова. [Глава] 321.
Род Стефана Конюха. [Глава] 322.
Род Греченинов. [Глава] 323.
Род старца Макария. [Глава] 324.
Род Димитрия Солунского. [Глава] 325.
Род дьяка Неудачи. [Глава] 326.

7 На верхней части л. 9 об. наклеен бумажный фрагмент 10,5×6,3 см, окончания надписей
написаны по наклейке.
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Род патриарша истопника Петра. [Глава] 327.
Род старца Селивестра. [Глава] 328.
Род суздальского архиепископа Галактиона. [Глава] 329.
Род Загоскиных. [Глава] 330.
Род Перемышев. [Глава] 331.
Род Ивана Селунского. [Глава] 332.
Род Никифора Матерова. [Глава] 333.
Род вдовы Каптелины. [Глава] 334.
Род гостя Алексия Патрушина. [Глава] 335.
Род Семена Чередова. [Глава] 336.
Род Богдана Голохвастова. [Глава] 337.
Род Томила Тороканова. [Глава] 338.
Род Кондрата Брехова. [Глава] 339.
(Л. 10 об.) Род игумена Боголепа. [Глава] 340.
Род Стефана Забелина. [Глава] 341.
Род игумена Илии. [Глава] 342.
Род Стефана Халезева. [Глава] 343.
Род архимандрита Ионы. [Глава] 344.
Род старца Павла. [Глава] 345.
Род старца Арсения. [Глава] 346.
Род Василия Ключарева. [Глава] 347.
Род старца Александра. [Глава] 348.
Род Даниила Ширяева. [Глава] 349.
Род старца Иова. [Глава] 350.
Род Иакова Диева. [Глава] 351.
Род садовника Ивана. [Глава] 352.
Род Горихвостов. [Глава] 353.
Род вдовы Марфы Горбова. [Глава] 354.
Род попа Зиновия. [Глава] 355.
Род Иванов. [Глава] 356.
Род пятисотново Ивана Барана. [Глава] 357.
Род Кнутовых. [Глава] 358.
(Л. 11) Род архимандрита Серапиона. [Глава] 359.
Род попа Марка. [Глава] 360.
Род Александра Дурова. [Глава] 361.
Род попа Ивана. [Глава] 362.
Род старца Никона. [Глава] 363.
Род никицкого попа Константина. [Глава] 364.
Род кадашевца Ипполита Резанова. [Глава] 365.
Род старца Пафнотия. [Глава] 366.
Род старца Филарета. [Глава] 367.
Род Григорья Годунова. [Глава] 368.
Род Салтыковых. [Глава] 369.
Род князь Дмитриева человека Черкасского. [Глава] 370.
Род старца Иова. [Глава] 371.
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Род старца Нифонта. [Глава] 372.
Род Матфея Греченина. [Глава] 373.
Род Леонтия Застольскаго. [Глава] 374.
Род Смирнова Светешникова. [Глава] 375.
Род Афанасия Горлищева. [Глава] 376.
Род казака Феодота. [Глава] 377.
(Л. 11 об.) Род старца Варсонофия. [Глава] 378.
Род попа Михаила. [Глава] 379.
Род Никифора Чипчагова. [Глава] 380.
Род Ионы митрополита. [Глава] 381.
Род Истомин. [Глава] 382.
Род Григория Зайцова. [Глава] 383.
Род Василия Воронцова. [Глава] 384.
Род Михаила Голохвастова. [Глава] 385.
Род Андрея Клешнина. [Глава] 386.
Род Юрья Солодовника. [Глава] 387.
Род Симеона Щелкалова. [Глава] 388.
Род Панкратиев. [Глава] 389.
Род Ивана Трушина. [Глава] 390.
Род Пилюгин. [Глава] 391.
Род Коптевых. [Глава] 392.
Род Коптевых. [Глава] 393.
Род Макаров. [Глава] 394.
Род Иванов. [Глава] 395.
Род Постника Лунева. [Глава] 396.
(Л. 12) Род торговки Дарии Никифоровы. [Глава] 397.
Род Неустроя Кошкарова. [Глава] 398.
Род Григория Евдокимова. [Глава] 399.
Род Корачевцов. [Глава] 400.
Род Гаврила Большаго Колпака. [Глава] 401.
Род Максима Бурлакова. [Глава] 402.
Род стрельца Исайя. [Глава] 403.
Род старца Дорофея. [Глава] 404.
Род старца Саватия. [Глава] 405.
Род старца Варсанофия. [Глава] 406.
Род старца Ионы Немирова. [Глава] 407.
Род келаря Зиновиа. [Глава] 408.
Род старца Герасима. [Глава] 409.
Род попа Симона Шестакова. [Глава] 410.
Род князя Петра Хомского. [Глава] 411.
Род протопопа Григория. [Глава] 412.
Род ключаря Дионисия. [Глава] 413.
Род ключаря Феодора Елевферьева. [Глава] 414.
Род старца Боголепа. [Глава] 415.
(Л. 12 об.) Род Григория Палицына. [Глава] 415.
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Род старца Калистрата. [Глава] 416.
Род вдовы Домны. [Глава] 417.
Род Крылова. [Глава] 418.
Род атамана Колоны. [Глава] 419.
Род Амиров. [Глава] 420.
Род Марии Матюшкина. [Глава] 421.
Род слуги Никифора. [Глава] 422.
Род Василия Серебренника. [Глава] 423.
Род пономаря старца Феодосия. [Глава] 424.
Род Козмы Тверитинова. [Глава] 425.
Род гостиной сотни Даниила Осифова. [Глава] 426.
Род Якушнин. [Глава] 427.
Род диака Андрея Борисова. [Глава] 428.
Род подьячево Василия Истленьева. [Глава] 429.
Род Андрея Андреева. [Глава] 430.
Род Панов Давыдов. [Глава] 431.
Род Постников. [Глава] 432.
Род старицы Ефросинии. [Глава] 433.
(Л. 13) Род Ивана Павлова. [Глава] 434.
Род старца Варсонофия. [Глава] 435.
Род Феодора Горбова. [Глава] 436.
Род Афанасия Евдокимова. [Глава] 437.
Род Семена Языкова. [Глава] 438.
Род попа Геласия. [Глава] 439.
Род Ощерин. [Глава] 440.
Род Леонтия Плещиева. [Глава] 441.
Род Ивана Курбатова. [Глава] 442.
Род Юрьевич. [Глава] 443.
Род Алексия Кошанова. [Глава] 444.
Род черного попа Нафанаила. [Глава] 445.
Род старца Саватия. [Глава] 446.
Род черного попа Павла. [Глава] 447.
Род Фаддея Лукианова. [Глава] 448.
8Род Ивана Яковлева. [Глава] 4488.
Род казансково певчего Бориса. [Глава] 449.
Род старца Саватия. [Глава] 450.
Род крестьянина Кирилла. [Глава] 451.
Род Бориса Исаиева. [Глава] 452.
(Л. 13 об.) Род Несвитцких князей. [Глава] 452.
Род Пятово Некрасово. [Глава] 453.
Род Исайи Некрасова. [Глава] 454.
Род Андрея Лученина. [Глава] 455.
Род Марфы Новогородки. [Глава] 456.

8 8 Родовая рубрика написана на боковом поле киноварью, мелким почерком.
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Род Никиты Корца. [Глава] 457.
Род старца Герасима. [Глава] 458.
Род старицы Пелагии. [Глава] 459.
Род диакона Семиона. [Глава] 460.
Род старца Дионисия. [Глава] 461.
Род Истопников. [Глава] 462.
Род Строгановых. [Глава] 463.
Род Ивана Серпуховитина. [Глава] 464.
Род попа Матфеа. [Глава] 465.
Род Кобяковых. [Глава] 466.
Род Герасима Озолина. [Глава] 467.
Род Еремия Замятнина. [Глава] 468.
Род Василия Кудрявцова. [Глава] 469.
Род справщика старца Саватия. [Глава] 470.
(Л. 14) Род Петра Третьякова. [Глава] 471.
Род Григорья Евфимьева. [Глава] 472.
Род Тита Боева. [Глава] 473.
Род старца Ефрема. [Глава] 474.
Род Строгановых. [Глава] 475.
Род Третьяка Голышкина. [Глава] 476.
Род старца Евфимия. [Глава] 477.
Род Никиты Путилова. [Глава] 478.
Род Романа Киприанова. [Глава] 479.
Род Иванов. [Глава] 480.
Род Сухобоков. [Глава] 481.
Род Тверитинов. [Глава] 482.
Род Чашников. [Глава] 483.
Род старца Иоасафа. [Глава] 484.
Род старца Филарета. [Глава] 485.
Род протопопа Григория. [Глава] 486.
Род Трофимов. [Глава] 487.
Род вдовы Анны. [Глава] 488.
Род Ширяя да Молчана. [Глава] 489.
(Л. 14 об.) Род Якова Топорникова. [Глава] 490.
Род Тургенев. [Глава] 491.
Род Елиазара Цыплятева. [Глава] 492.
Род протопопа Гурия. [Глава] 493.
Род Истомы Феофанова. [Глава] 494.
Род Жюков. [Глава] 495.
Род Ивана Бова. [Глава] 496.
Род боярина князя Феодора Феодоровича Волконского. [Глава] 497.
Род подьячево Июды. [Глава] 498.
Род диака Феодора. [Глава] 499.
Род игумена Антония. [Глава] 500.
Род Ивана Свистунова. [Глава] 501.
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Род Михаила Юрьевича. [Глава] 502.
Род Григорья Юрьевича. [Глава] 503.
Род Матфея Тихина. [Глава] 504.
Род Афанасия Ямского. [Глава] 505.
Род Ярославцов. [Глава] 506.
Род Семена Валтырева. [Глава] 507.
(Л. 15) Род Рышков. [Глава] 508.
Род слуги Булгакова. [Глава] 509.
Род слуги Василия Голицына. [Глава] 510.
Род Полетуев. [Глава] 511.
Род Ивана Козлитина. [Глава] 512.
Род Максима Суханова. [Глава] 513.
Род Василия Донцова. [Глава] 514.
Род Фомин. [Глава] 515.
Род Лопатин. [Глава] 516.
Род Чашников. [Глава] 517.
Род Димитрия Самойлова. [Глава] 518.
Род диака Путила. [Глава] 519.
Род Димитрия Углечанина. [Глава] 520.
Род диака Василия Стефанова. [Глава] 521.
Род Гавриила Тютрюмова. [Глава] 522.
Род старца Дорофеа. [Глава] 523.
Род подьячево Сырново. [Глава] 524.
Род Михаила Чюркина. [Глава] 525.
Род Полубогатырев. [Глава] 526.
(Л. 15 об.) Род Романов. [Глава] 527.
Род Нифонта Переславца. [Глава] 528.
Род Ивана Хабарова. [Глава] 529.
Род Андрея Быкова. [Глава] 530.
Род Митрофана Уготина. [Глава] 531.
Род Ивана Ушатово. [Глава] 532.
Род Крестников. [Глава] 533.
Род Карпова Долматова. [Глава] 532.
Род Ворыпаев. [Глава] 533.
Святая гора. [Глава] 534.
Род Феодора Беляева. [Глава] 535.
Род Галахов. [Глава] 536.
Род Хрисанфов. [Глава] 537.
Род старца Павла Кубасова. [Глава] 538.
Род Ивана Чюркина. [Глава] 539.
Род Симеонов. [Глава] 540.
Род Алексия Стропика. [Глава] 541.
Род Марка Фрязина. [Глава] 542.
Род Алексиа Маркова. [Глава] 543.
(Л. 16) Род Епифановых. [Глава] 544.
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Род чюдовского диака. [Глава] 545.
Род Дементиев. [Глава] 546.
Род Бажкиных. [Глава] 547.
Род Ершов. [Глава] 548.
Род Богдана Юрюпина. [Глава] 549.
Род Ивана Тучкова. [Глава] 550.
Род Феодора Кречетова. [Глава] 551.
Род слуги Иоанна. [Глава] 552.
Род диака Иоанна. [Глава] 553.
Род Палицкого. [Глава] 554.
Род Ушаков. [Глава] 555.
Род старца Филимона. [Глава] 556.
Род старца Логина. [Глава] 557.
Род Истомин. [Глава] 558.
Род Оникеевых. [Глава] 559.
Род Зубаревых. [Глава] 560.
Род Мезинов. [Глава] 561.
Род Михаила Муромца. [Глава] 562.
(Л. 16 об.) Род Хирин. [Глава] 563.
Род старца Варсонофия. [Глава] 564.
Род Антония Жукова. [Глава] 565.
Род Ивана Внукова. [Глава] 566.
Род Ивана Трушина. [Глава] 567.
Род опальные Козарин с товарищи. [Глава] 568.
Род старца Филарета. [Глава] 569.
Род Ивана Петрова. [Глава] 570.
Род Кучецкого. [Глава] 571.
Род Ивановых детей Петровича. [Глава] 572.
Род Ивана Кошуры. [Глава] 573.
Род протодиакона Ивана. [Глава] 574.
Род Диомидов. [Глава] 575.
Род Мансуровых. [Глава] 576.
Род Чередова. [Глава] 577.
Род Сергия Желтина. [Глава] 578.
Род пономаря Кирилла. [Глава] 579.
Род садовника Иоанна. [Глава] 580.
Род Григория Серпуховитина. [Глава] 581.
(Л. 17) Род пономаря Иосифа. [Глава] 582.
Род Голышкин. [Глава] 583.
Род вдовы Софии. [Глава] 584.
Род стрельца Рчинова приказа. [Глава] 585.
Род старца Серапиона. [Глава] 586.
Род гостя Михаила Ерофеева. [Глава] 587.
Род Алексия Смольянина. [Глава] 588.
Род старца Балахонца. [Глава] 589.
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Род вдовы Агрипины. [Глава] 590.
Род Юрья Блимбетова. [Глава] 591.
Род Протопопов. [Глава] 592.
Род Андрея Грязново. [Глава] 593.
Род Филиппа Зуева. [Глава] 594.
Род Чеботов. [Глава] 595.
Род диака Феодора Кунакова. [Глава] 596.
Род попа Сергиа. [Глава] 597.
Род Василия Лошкина. [Глава] 598.
Род Гавриила Андреева сына Иванова. [Глава] 599.
Род старца Варсонофия. [Глава] 600.
(Л. 17 об.) Род Дорофеа Пустынникова. [Глава] 601.
Род Матфеа Злобина. [Глава] 602.
Род Дмитреа Бахтеярова. [Глава] 603.
Род Феодора Пестина. [Глава] 604.
Род старца Ионы. [Глава] 605.
Род Дружинин. [Глава] 606.
Род Иакова Манатейщика. [Глава] 607.
Род Бориса Зубова. [Глава] 608.
Род Иродиона Буки. [Глава] 609.
Род попа Кондрата. [Глава] 610.
Род Черного Макария. [Глава] 611.
Род Симеона Михеева. [Глава] 612.
Род старца Дионисиа. [Глава] 613.
Род Николаев. [Глава] 614.
Род Чюдинов. [Глава] 615.
Род князей Шуйских. [Глава] 616.
Род Щелкаловых. [Глава] 617.
Род Пожарских. [Глава] 618.
Род Любимов. [Глава] 619.
(Л. 18) Род Юрьевич. [Глава] 620.
Род Семена Языкова. [Глава] 621.
Род диака Андреа Борисова. [Глава] 622.
Род Ивана Зубова. [Глава] 623.
Род Трофима Недовескова. [Глава] 624.
Род старца Тихона. [Глава] 625.
Род Василия Оголина. [Глава] 626.
Род диакона Семиона. [Глава] 627.
Род Ивана Чюркина. [Глава] 628.
Род Июды Уродиваго. [Глава] 629.
Род старца Зиновия. [Глава] 630.
Род попа Игнатия. [Глава] 631.
Род Ивана Илиина. [Глава] 632.
Род Медоварцов. [Глава] 633.
Род Василия Темново. [Глава] 634.
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Род Греков. [Глава] 635.
Род Ивана Смольянина. [Глава] 636.
Выписано из вседневного синодика. [Глава] 637.
Род Мизинова. [Глава] 638.
(Л. 18 об.) Род Плещиев. [Глава] 639.
Род Сабуровых. [Глава] 640.
Род Оголиных. [Глава] 641.
Род Станочников. [Глава] 642.
Род Иакова Бухвалова. [Глава] 643.
Род Игнатьевские жены Блудова. [Глава] 644.
Род Борисов. [Глава] 645.
Архиепископ Новгородцкий. [Глава] 646.
Род Варсонофья. [Глава] 647.
Род Михайла Петрова. [Глава] 648.
Род Полевых. [Глава] 649.
Род Игумнов. [Глава] 650.
Род Созоновых. [Глава] 651.
Род Трофима Уродиваго. [Глава] 652.
Род Василия Пыжова. [Глава] 653.
Род попа Марка. [Глава] 654.
Род Михаила Фуникова. [Глава] 655.
Род Греков. [Глава] 656.
Род Вериги Сабурова. [Глава] 657.
(Л. 19) Род Ветошника. [Глава] 658.
Род старца Авраамия. [Глава] 659.
Род старца Иосифа. [Глава] 660.
Род Бабаковых. [Глава] 661.
Род диака Ивана Протопопова. [Глава] 662.
Род Симеона Плещиева. [Глава] 663.
Род Захарии Хохлова. [Глава] 664.
Род старца Дионисия. [Глава] 665.
Род старицы Таисии. [Глава] 666.
Род старца Феофана. [Глава] 667.
Род Гавриила Мижуева. [Глава] 668.
Род черного попа Тихона. [Глава] 669.
Род Мальцовых. [Глава] 670.
Род Богдана Плещиева. [Глава] 671.
Побитых под Конотопом. [Глава] 672.
Род Фаддея Новгородова. [Глава] 673.
Род Муранов. [Глава] 674.
Род старца Иоасафа. [Глава] 675.
Род старца Уара Козина. [Глава] 676.
(Л. 19 об.) Род старицы Ираиды. [Глава] 677.
Род старца Леонида. [Глава] 678.
Род игумена Дионисия. [Глава] 679.
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Род Феодора Прошанова. [Глава] 680.
Род Алексиа Басманова. [Глава] 681.
Род князь Иванова человека Кубенского. [Глава] 682.
Род архиепископа Арсения. [Глава] 683.
Род боярина князя Никиты Ивановича Одоевского. [Глава] 684.
Род князь Юрьевы княгини. [Глава] 685.
Род Васильчиков. [Глава] 686.
Род князя Симеона Даниловича Пронского. [Глава] 687.
Род князя Петра Ивановича Ростовскаго. [Глава] 688.
Род протопопа Ионы. [Глава] 689.
Род Булгаковых. [Глава] 690.
Род Василия Воронцова. [Глава] 691.
9Род Луговских. [Глава] 6929.
(Л. 20) Род Петра Алексеевича Шетнева. [Глава] 693 69210.
Род черного диакона Пафнотиа Лукяновца. [Глава] 694.
Род Димитрия Михайловича Овцына. [Глава] 695.
Род старца Антония Кушникова, обители сея постриженика. [Глава] 696.
Род Посольского приказа переводчика Иоанна Завацково. [Глава] 697.
Род князя Петра Димитриевича Пожарского. [Глава] 698.
Род Михаила Петровича Колупаева. [Глава] 699.
Род Евсегниа Никитина сына Неелова. [Глава] 700.
Род Романа Федоровича Бобарыкина. [Глава] 70111.

(Л. 21) В лето 7056 месяца июня в 21 день на память святого мученика
Иулиания Тарсянина благоверный и христолюбивый и боговенчанный царь
великий князь Иоанн Васильевич всеа России самодержец по благословению
отца своего Макария, митрополита всея России, уставил общую память: бла�
говерным князем и боляром, и христолюбивому воинству, и священническому
и иноческому чину, и всем православным христианом12. От иноплеменных на
бранех и на всех побоищах избиенных, и в плен веденных, и гладом и жаж�
дею, и мором, и наготою, (Л. 21 об.) и мразом, и всякими нуждами измерших,
и во всех пожарех убиенных, и огнем скончавшихся всех православных хри�
стиан. И повелел по них митрополиту и со всеми соборы пети понахиду

9 9 Родовая рубрика вписана на нижнем поле листа чернилами и почерком, отличным от основ�
ного.

10 Так в рукописи. После 693 вписано: 692.
11 Родовая рубрика вписана на нижнем поле листа чернилами и почерком, отличным от основ�

ного.
12 Синодичная статья об установлении «общей памяти» царем Иоанном IV Васильевичем при

митрополите Макарии 21 июня 1548 г., текст опубликован: Петухов Е. В. Очерки из лите�
ратурной истории синодика. СПб., 1895. С. 89; Алексеев А. И. Установление «общей памя�
ти» при митрополите Макарии. Исторический экскурс: церковное поминовение умерших
«напрасною» смертью // Макариевские чтения. Можайск, 1998. С. 102; Дергачева И. В. Древ�
нерусский синодик: исследования и тексты / Памятники древнерусской мысли: исследова�
ния и тексты. Вып. 6. М., 2011. С. 37; Алексеев А. И. Духовная культура средневековой Руси.
М., 2016. С. 135.
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и обедню служити в соборной церкве Успения Пресвятыя Богородицы. Да
и по всем церквам в городе и на посаде велел всем священником потому же
пети понахиды и обедни служити. И общую милостыню по всем церквам по�
веле дати, и корм уставил в большей полате на митрополита и на все соборы.
И сию общую память по всех православных христианех велел и в прочие лета
поминати до скончания миру на честь Богу и на славу, и на хвалу россий�
скому (Л. 22) царству. И оттоле повеле ту общую память написати в соборные
книги.

Октения на понахидах
Еще молимся о оставлении согрешением приснопоминаемых раб твоих.

Благоверных князей и боляр, и воинств, и всего священнического и иночес�
кого чина, и всех православных христиан от иноплеменных на бранех изби�
енных, и на всех побоищах за святые церкве и за православную веру, и в пленъ
заведенных и всякими нуждами: и гладом, и жаждею, и мором, и наготою из�
мерших, и во всех пожарех убиенных, и огнем скончавшихся, о них же и по�
минание творим отец и братии наших иже зде лежащих и повсюду православ�
ных (Л. 22 об.) опроститися им всякому прегрешению волному и неволному.
Яко да Господь Бог наш учинит душы их в месте светлее, в месте злачнее, в
месте покойнее, в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова. Милость Божию и цар�
ство небесное и оставление грехов испроси тем, и сами себе друг другу, и весь
животъ наш Христу Богу предалим. Возглас

Яко ты еси восресение, и живот и покой приснопоминаемых раб твоих
благоверных князей, и боляр, и воинств, и всего священнического чина, и всех
православных христиан от иноплеменных на бранех и на всех побоищах из�
биенных за святыя церкве и за православную веру (Л. 23) и в плен заведен�
ных, и всякими нуждами: гладом, и жаждею, и мором, и наготою, и мразом
измерших, и во всех пожарех убиенных, и огнем скончавшихся, Христе, Боже
наш, и тебе славу всылаем с безначалным ти отцем. Отпуст.

Слава тебе, Боже наш, упование наше, слава тебе. Воскрес из мертвых
Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя его Матере и всех свя�
тых душы преже усопшых приснопоминаемых раб твоих благоверных кня�
зей, и боляр, и воинств, и всего священнического и иноческого чина, и всех
православных христиан от иноплеменных и на бранех и на всех побоищах
избиенных за святые церкви, и за (Л. 23 об.) православную веру, и в плен за�
веденных, и всякими нуждами, гладом и жаждою, и мразом, и наготою, и мо�
ром измерших и во всех пожарех убиенных, и огнем скончавшихся отец и бра�
тий наших, иже зде лежащих, и повсюду православных христиан в недрех
Авраама, и Исаака, и Иакова причти, и с праведными покой и нас помилуй, и
спаси душы наша, яко благий и человеколюбец Бог.

Таж рекут. В блаженное Успение благоверным князем и боляром, и во�
инством рабом Божиим и всем православным христианом от иноплеменных
за святыя церкве и на всех пожарех (Л. 24) огнем скончавшихся, о них же и
поминание творим, вечная память 3�жды.
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О еже како подобает творити литию, еже есть исхожение
Сице творим литию, сиречь молитву в притворе по вся дни меж неде�

лями по отпусте вечерни или заутрени. По первом часе параклисиарх уго�
товль кадилницу даст иерею, сам же идетъ пред ним со свещником, мы же
последуем по них, поющее стихиру едину самогласну святому, ему есть храм,
и исходим в притвор церковный. По стихире глаголет иерей: Помилуй нас
Боже по велицей милости твоей, молимтися, Господи, услыши и помилуй.
(Л. 24 об.) Еще молимся о покои тишины блаженныя памяти и оствление гре�
хов приснопоминаемых блаженных отец и братий наших, иже зде лежащих,
и повсюду православных христиан. Глаголют: Господи, помилуй! Иерей же
поминаетъ втай царя и князя, и ктиторы и преже отшедшая отца и братию
нашу и еликих хощет. По сих глаголет: Еще молимся о еже проститися им
всякому прегрешению волному и неволному. Таж возглас: Яко ты еси восре�
шение и живот, и покой усопших раб своих приснопоминаемых блаженных
ктитор, отец и братий наших, иже зде лежащих, и повсюду православных хри�
стиан. Христе, Боже (Л. 25) наш, и Тебе славу восылаем со безначалным ти
отцем и с пресвятым благим и животворящим ти Духом и ныне и присно
и во веки веком. Аминь. Таж иерей конечный отпуст: Иже жывыми и мерт�
выми обладляй, Христос, истинный Бог наш, молтвами Пречистыя Его Ма�
тери всех душы преже усопшых приснопоминаемых блаженных ктитор, отец
и братий наших, иже зде лежащих и повсюду православных в недрех Авраа�
ма, и Исаака, и Иакова, в селех праведных учинит, и нас помилует, яко бла�
гий и человеколюбец. Таж рекут братия вси гласом: Вечная вы память, до�
стойноблаженныя отцы, и братия наша при (Л. 25 об.) снопоминаемии. Таж
рекут помалу и полегку вси: Бог ублажи и упокоитъ и нас помилует, яко бла�
гий, и человеколюбец Бог. Таж идут в келия своя.

О еже когда бывает лития и когда не бывает
Подобает ведати, яко всегда во все лето бывает лития в притворе, вечер

и утро поминаются вси усопши о Христе отцы и братия наша. Не бывает же
лития вечер и утро от утрени великаго четвертка, от субботы новыя, токмо
аще прилучится Благовещение: тогда бывает лития. Не бывает же лития и
егда поется преже священная вечер точию такожде, егда есть славословие ве�
лико. Вечер бывает лития, поминаются (Л. 26) усопшие. Утро же по отпуще�
нии утрени бывает и схождение, и не поминаются усопшие, но абие по сти�
хере святого час 1 отпуст.

(Л. 26 об.) Предисловие синадика известное нам завещание
предложимо бысть от святых апостол и святых отец

Ветхого Завета и Новыя Благодати 13

Указася еже память творити по умерших 40 день или произволением
добрейшего чрез год, или умалением убожества ради да исправится по три

13 В древнейшем синодике Богоявленского монастыря (РНБ, ОСРК, F.IV.129) этот текст от�
крывает предисловие.
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дни в неделю14, аще ли мирским человеком приказано за душа монастыреви
милостыня подавати за живых или по умерших. Они же нерадением или не�
верием сего небрегут и да в поношение не веря Святому писанию и о своей
души спасенною лествицею не восхотя ко Господу Богу прижитися, о том воз�
дадят ответ в оном веце пред нелицемерным судиею (Л. 27) иже воздаст
комуждо по делом его. И еще сему грядет суд, еже он своим родителем не
сотворит памяти, или ближним своим по умертви иже сего память погибнет
или во обители святого места архимандрит, или игумен монастырских или
мирских игумен или поп, или диакон, или строитель, и вси церковницы,
у коего святого храма служа и питаяся и взимая за душа милостыня и соро�
коусты и за них Богу не молятся, или небрежением монастырским за отшед�
ших понахиду не поют и обеден не служат с понеделника на вторник, с се�
реды на четверг и с пятницы на субботу, или сенадик сей на (Л. 27 об.) всякой
недели да не прочтен будет. «О сих великий Иоанн Златоуст глаголет 15:
Да будет на них церковная тягость и во страшный день суда Христова и сами
непомилованы будут. И того ради на потребу церковную имение свое доб�
рии благоверные людие давали и дают на воспоминовение душам родитель
своих и своим душам на память, и на отпущение грехов. Мужа тиходателя
любит Бог, суетных же дел его не воспомянет. Коль красно милостыня во
время скорби, яко же облацы дождевнии во время ведра.

(Л. 28) Книга, глаголемая синодик,
чтомый по умерших душах в память

По вознесении господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа по умышле�
нию всех седмидесять и двою апостол како достоит умерших души поминати
во святых Божиих церквах по Вселенней, и по градом, иде же утвердися пра�
вославная и непорочная вера Христова по Вселенней и потом разсеяни быша,
яко златокованнии трубы, проповедающе закон Христа Бога нашего и нем
дадеся епископства дар, инем дадеся учительства истинная проповедь, и тако
учаше неверныя языки и в веру их приводя, и крещаше их во имя Отца,
и Сына, и Святого (Л. 28 об.) Духа16. Учаше и наказуя без сомнения како им
во плоти честно жити и закон хранити, и каятися грехов своих до исхода души
своея от тела, како и по исходе всякой души християнстей спастися и поми�
наемей быти и к Богу приближитися и тако бысть узаконено. Аще кто нач�
нет отходити света сего, имея жену и дети, или други иль братучада, или паки
кто верен муж нищетою духовною живя, и тем достоит оставшая имения
приказывати и честным монастырем и святым церквам на украшение, а души
их писати в церковныя синодики тоя церкви, а попом и дияконом и инем слу�

14 По каталогу синодичных предисловий И. В. Дергачевой — синодичная статья уставного ха�
рактера — В 12.1 (Дергачева И. В. Древнерусский синодик… С. 129).

15 По каталогу синодичных предисловий И. В. Дергачевой — синодичная статья уставного ха�
рактера со Словом Иоанна Златоуста, статья В 12.2 (Там же).

16 Синодичная статья о необходимости поминовения умерших, отталкивающаяся от Деяний
апостолов — В 1 (Там же. С. 127).
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жителем церковным давати потребная 17. Тако пишет (Л. 29) святый апостол
Павел Вселенныя учитель, рече: Служащии олтарю от олтаря да ядят, а слу�
жащии церкви от церкви да ядят. А иная изобильная имения достоит нищим
Божиим братиям раздаяти, зане тако и законоположения пишет: Дая ни�
щему в руце Богу влагает и стократицею приимет и живот вечный наследит.
А дающим имение церквам на украшение, сицеву похвалу явственно скажем.
Яко же святая и апостольская церкви вопие к Богу на всяк день, благослов�
ляя благословляющая Тя, Господи, истинна на Тя уповающия, спаси люди
Твоя, и благослови достояние Твое исполнение церкви Твоея (Л. 29 об.) со�
храни и остави любящыя благолепие дому Твоего Тыя воспрослави Бо�
жественною ти силою и не остави нас уповающих на Тя, а вписавшихся
в синодик сицева есть похвала. Внегда понахида уреченная начнется пети
и каноны на понахидах глаголют творение Иоанна Дамаскина18, а в них за�
певы ко стихом суть: Помяни, Господи, души раб своих и рабынь имярек. Впи�
ши, Господи, в книги животныя, еже суть на небесех, иже есть во святых Бо�
жиих церквах синодики церковныя заупокойныя, и в тех синодиках написуют
имена православных христиан, отшедших душ, понеже прочитают их живу�
щии на земли, а внегда священницы понахиды поют (Л. 30) и литоргию
совершают, тогда священник над просфорою помянет имена тех, отшедших
душ, и вписавшихся в синодик сей: Помяни, Господи, души покой усопших
раб своих и рабынь имярек, давших милостыню святым Божиим церквам,
и въписавшихся в синодик сей святого храма сего имярек. Впиши их, Госпо�
ди, в книги животныя. Услышав же ангел Господень и радостен на небо вос�
ходит, яко некоторый долг исправляет и тамо написует имена тех вечных оби�
телех в немерцающем свете идеже радости несть конца. Святый Иоанн
Златоустый написа: Аще кто сице не творит при своем животе ко святей
(Л. 30 об.) Божией церкви с приношением не приходит, ни к священником,
ни клириком, ни к нищим, ни странна помилова, ни нага одея, ни больна по�
сетят, ни родом своим не пекутся и памяти не творят, и в синодик рода сво�
его не вписуют, то воистину на сем свете таковаго житие с предкновением
и чада с порушением зде. А во оном веце милости от Бога не получат и от
грех не очистятся, и помилования не сподобятся19. И сия дозде.

Сын послушлив при животе радость отцу и чтим материю и благодар�
ствен Богу, и по смерти память отцу и матери, а сам зато на сем свете добро�
детельно поживет житие (Л. 31) и по смерти от Господа Бога милость обря�
щет. Сицева похвала добре строящим земная, обильно даются небесная. Горе
тем иже зде живущим, а о себе и о душах своих не радящих, грабят, наси�
луют, обилуют и неправдою взимают при своем животе, церквам, ни слугам

17 По классификации И. В. Дергачевой церковно�учительная статья 135 (Там же. С. 149). Вхо�
дила в состав синодиков непостоянного состава (Там же. С. 59).

18 По классификации И. В. Дергачевой синодичная статья В 2 (Там же. С. 128). Текст сино�
дичной статьи восходит к апокрифическому описанию литургии (Петухов Е. В. Указ. соч.
С. 264–265).

19 По классификации И. В. Дергачевой синодичная статья на основе Слова Иоанна Златоуста —
41 (Дергачева И. В. Древнерусский синодик... С. 136).
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церковным не дают, и тако отходятъ света сего, и приказывают по себе
управляти таковым же злым человеком, грабителем и немилостивым20. И он,
злый и худоумный человек, обрадуется тому злому собранию, сице во уме дер�
жа, да он сам друг мой не раздаде при животе своем, а весть откуду, что взято
от правды или от неправды (Л. 31 об.) аз же невем како или кому раздати. Да
в том размышлении припадет к нему ангел сатанин еже есть корень сребро�
любия, поучая его, глаголет: О добрый человече, то ти есть Бог дал за твоя
добрая дела, владей, и пий, яждь, и веселися, и чада своя воскорми в насле�
дие себе, и оне после твоего живота раздадут церквам Божиим, нищим и убо�
гим. А егда понахиды поют по умерших душах, тогда душа ангелом приносима
бывает в церковь и видит за ню память творящих, и радуется зело, и забывает
первую скорбь свою, разлучившуюся от телеси. А егда душа от тела исходит
и в третий день понесут душу ту к Богу и поставят (Л. 32) ю пред страшным
престолом царя и владыки всех Бога и послет ю Господь в рай, и покажут ей
рай. Да того ради третины творим. А егда приведут душу в рай и узрит душа
рай и души праведных веселящихся, тогда забывает скорбь свою разлучив�
шуюся от телеси. И паки поставляют ю в 9�й день пред Богом, да того ради
девятины творим, и повелит Господь показати ей грозные муки. Душа чистая
аки девица преукрашена стоит превыше солнца, луна ж под ногами ея, пос�
том лва связа, смирением змия укроти, ненавистник же диявол не моги ви�
дети доброты ея ниц паде. Душа грешная в темне (Л. 32 об.) месте затворена.

А от апостольских деянии о умерших
Да творятся по умерших третины и девятины, такожде и четыредесятины

в пениих и в молитвах, и с милостынею яже к нищим21. Третины убо творим,
яко в третий день человек по умертви вида изменяется, девятины же творим,
яко тогда все растечется здание, храниму сердцу единому, четыредесятины
же творим, яко и то сердце тогда погибает. В зачатии бо сице младенцу бы�
вает, в третий день живописуется сердце, в девятый же составляется плоть,
в четыредесятый же совершен вид воображается22. (Л. 33) Ведуще убо Бо�
жественнии отцы яже за усопших поминания глаголя: милостыня и служба
велику тем подают ослабу и пользу, и обще се церкви творити повелевают, от
святых апостол сие приемше, яко же речеся. Сие же о благочестивых глаго�
лет, о нечестивых же, аще и всего мира имение даси убогим, ничто же успее�
ши. Ему же бо живу сущу враг Богу, Яве есть яко умершу, им же не имети
милости. Не бо есть неправды пред Богом, праведен бо Господь и правду лю�
бит, и воздаст комуждо по делом его. Ему же слава ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

20 По классификации И. В. Дергачевой синодичная статья В 3 (Там же. С. 128).
21 Согласно православной традиции, восходящей к церковной организации Византии, днями

особого поминовения усопших в соответствии с Новым Заветом были 3, 9 и 40�й, в католи�
ческой Церкви, следовавшей ветхозаветной традиции — 7�й и 30�й дни (Скабалланович М. Н.
Толковый Типикон. Вып. 1. Киев, 1910. С. 314–315).

22 Синодичная статья из синодиков непостоянного состава (Дергачева И. В. Древнерусский си�
нодик... С. 60).
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(Л. 33 об.) Иоанна Златоустаго о безконечней муке
и о Царствии Небеснем, яко во уме имети всегда день исходный

Кииждо возлюбленнии внидем в свою совесть и помыслим прегрешения
и суд на ня возлагаем, да некогда со Вселенною причтени будем страшно
бо судище то, грозно и место истязания и страха полно есть, огнена река те�
чет. Воспомянем глаголемое во Евангелии: ангел текущих затворяема чертога,
свещи угасающия, сия влекущих в пещь огненную. И то помысли, аще кото�
рого нас вещь тайна на среду изведена будет днесь пред всем народом, ко�
лико быся молил, дабы погибнул или (Л. 34) земля разселася с ним, и егда
будут свидетели злии о тайне той, что бо тогда приимет, егда при всей Все�
ленней в среду принесут при таковом великом том позорищи и знаемых и
незнаемых нами всем зрящим. Ох мне! Откуду вы исповем нужду ону страш�
ную от человеческого сомнения или паче подобает от страха Божия. Кацы
будем тогда, рци ми, егда связани, зубы скрегчюще в кромешнюю тму отго�
ними будем. Аще си убо тако будущая, отпадение царства, болезнь, и яже от
геенны присныя узы тма внешняя, червь ядовитый, срежет зубом (Л. 34 об.)
скорбь туга, огнены реки, пещи неугасимыя. И все собрав и противу по�
ставив и собранное имение искорени недуг бо той, ди истое богатьство взем,
и лютыя сея нищеты избудеши вечьнаго суда, и будущих причастишися или
аще бо потщимся и молимься прилежно, то простит нас Бог. Аще ли не про�
сим от него, ни сотворим тако ничтоже, то како бытии нам прощеным или
како исправити вещь жития спящу, ни сего бо света вещи есть обрести, ни�
коли же нежели паче духовныя спящему, от друга убо ничтоже никогда же
взятии спящу, то како от Бога. Ни отцы сы (Л. 35) ном чести творят сон�
ливым, множае паче Бог, ни господие рабом терпят ленивым, како убо Бог.
Того ради мало поскорбим ныне, да во веки веселимся обаче скорбным есть
быти, аще не зде, но онамо ждет нас скорбь. Почто убо не хощем зде скорбни
быти, да тамо почием присно. Постонем убо мало, молю вы, сетуем ныне, да
не тогда, восплачемся о злобе, сей плач добродетели есть, оный же без пользы.
Зде мало время веселу быти, а онамо без коньца скорбь. Поскорбим возлюб�
леннии, доньдеже есть время, вельми же попецемся, да не речем, яко богатый
он. Аще кто ныне (Л. 35 об.) отпустил, той попекся о спасении своем, да тем
подвигнемся.

Слово святого Иоанна Дамаскина
о усопших

Еже рещи, яко ты воздаси комуждо по делом его, и пожнет всяк, еже на�
сея в пришествии зиждителя, и иже тогда в трепетнем его ответе речеся
и о скончании мира сего. Тогда отнюдь несть помощи временныя, и всяка
мольба престанет, тоговищу бо разрушшуся и несть кому купли, ни прибытка.
Где бо тогда нищи, где службы, где пения, где благотворение, тем прежде часа
оного друг другу поможем, ибо не неправеден Бог забывати дела по божест�
венному (Л. 36) апостолу. Афанасий же в словесех своих рече: Аще и на воз�
духе во благочестии скончавыйся положен бысть, не отрицайся милостыни,
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и свещи, Христа Бога призывая, на гробе запалити23. Приятна бо та Богу
и многия приносяща воздаяния зане приносимое воздаяние безскверная
жертва и очищение. А еже ко убогим творимое приношение всякого благо�
деяния. Се убо ведомо есть, яко разумная жертва онем умершим пользует,
иже всем живше, воздержащеся от злых дел, быша тем и по смерти им помо�
гают, яже отсюду за ня творимая. О них бо обаче яве есть, благу еже не по
смерти его есть бытии, но дондеже (Л. 36 об.) жив за ся да творит. Блаженнее
бо есть свободну кому изыти, нежели связану свободы искати. Богу нашему
слава ныне и присно и во веки веков.

(Л. 37) Сия книги спасительны и душеполезны суть, в них же написа�
шася хотящеи душам своим спасения и помощи в страшный великий день
грозного и трепетного Христова суда24. Сими книгами избавитися муки веч�
ныя и причестися в лик избранных, угождьших Христу, потрудившихся Бога
ради, пострадавших царствия ради небеснаго и своего ради спасения, его же
ради восъприяша веньцы нетленныя и Царствию небесному наследницы
быша. Сего ради Господи Боже наш, молитвами Пречисты яти Матере и свя�
того святителя Григория Богослова и всех святых сподоб наследником быти
небеснаго царствия, видети и насладитися неизследимого твоего света, и ра�
дости неизглаголанныя, иже написашася любяще (Л. 37 об.) душу свою, хо�
тяще видети вышний град Иерусалим, чающее милости Божия, желающее
жития со Христом в царстве небеснем, еже уготова Бог любящим его. Их же
око не виде, ни ухо слыша, ни на сердце человеку взыде, иже бо кто имеет
род и сердоболя, или чада, да тем оставитъ память творити по себе, яко Зла�
тоустый глаголет: Аще нецыи дети будут тати или разбойницы, или пияницы,
да тем погубят память родитель своих, и будут пусти и беспамятни. И сих
память пребывает во веки, их же имена написана суть в книгах сих доколе
мир Вселенныя стоит и церкви святыя, за них же приносятся к Богу бесквер�
ная жертва за вся православныя християны и (Л. 38) до скончания века, дон�
деже придет праведный судии и воздаст комуждо по делом его.

Сиже пишем вам, пастухом, рекше, игуменом и учителем стада Христова,
иже, кто от мних паствы вашея нищетою духовною живя, преставится от жи�
тия сего, не глаголите, яко не дал вкладу, не пишем его в поминание, то уже
несть пастуси, но наимницы. Како дерзнете рещи пред Богом в день страш�
ный: Се аз и дети мои, а не приносящее должных молитв за душа их. Аще ли
кто имея что преставится, а не даст церкви Божии, ни отцу своему пастуху,
но оставит плотьскому роду своему, и вы опроче есть греха сего, их же воз�
люби, от тех же чает прияти. Сеяй в плоть, от плоти пожнет (Л. 38 об.) тле�
ние, сеявый дух от духа пожнет жизнь вечную.

Ты же, пастуше словесных овец, со опасением имей попечение о душах
их, да со дерзновением речеши пред Богом: Се аз и дети моя! А кто чреду

23 По классификации И. В. Дергачевой синодичная статья 28, восходящая к Слову Иоанна Да�
маскина в субботу мясопустную (Там же. С. 135).

24 В древнейшем синодике Богоявленского монастыря этот текст составляет заключительную
часть предисловия.
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держа Божественныя службы, рекше неделю, леностию и небрежением
не поминает написанных в книгах сих, сам непомянен будет пред Богом.
В нюж бо меру кто мерит, отмерится ему праведным судом Божиим, ему же
слава во веки веков25 . Аминь.

(Л. 39) Помяни, Господи, души усопших раб своих Святейших Вселен)
ских патриархов, благочестивых царей и благочестивых цариц и чад их,
Преосвященных митрополитов, благоверных великих князей и благовер)
ных великих княгинь и чад их, боголюбивых архиепископов и епископов 26,
(Л. 39 об.) благочестивых князей, княгинь и чад их, священных архиман)
дритов, игуменов и весь священнический и монашеский чин, праотец, отец
и братию наших, иже зде лежащих и повсюду православных христиан.

В лето 6796 поставлен бысть первый митрополит27 в Российскую
землю Всесвятейшим Фотием, патриархом Цареградским, по прошению
святого и благовернаго великаго князя Владимира 28.

(Л. 40). Глава 1. Помяни, Господи,
души Преосвященных митрополитов29

Михаила, Леонтия, Иоанна, Феопента, Кирилла, Илариона, Ефрема чюдо�
творца, Георгия, Иоанна 2�жды, Никифора, Никиты, Михайла, Константина,

25 По каталогу синодичных предисловий И. В. Дергачевой «Трехсловное синодичное преди�
словие Иосифа Волоцкого», статьи А 1, А 2, А 3 (Дергачева И. В. Древнерусский синодик.
С. 127).

26 Лист 39 украшен рисованной заставкой старпечатного стиля в виде арки, обрамляющей верх�
ний, нижний и боковые поля листа.

27 Над строкой мелким почерком черными чернилами написано: Михаил.
28 Весь текст написан киноварью.
29 Перечислены имена митрополитов Киевских и Московских: 1) Михаил, митрополит Киев�

ский (988–992 гг.); 2) Леонтий, митрополит Киевский (992–1008 гг.); 3) Иоанна I, митро�
полит Киевский (1020�е гг.); 4) Феопемт, митрополит Киевский, упоминается в 1039 г.;
5) Кирилл, митрополит Киевский, предположительно между 1039 и 1051 гг.; 6) Иларион,
митрополит Киевский (1051–1055 гг.); 7) Ефрем, митрополит Киевский (1055–1061 гг.);
8) Георгий, митрополит Киевский (1062–1073 гг.); 9) Иоанн II, митрополит Киевский
(1077/78–1089 гг.); 10) Иоанн III Скопец, митрополит Киевский (1090–1091 гг.); 11) Ни�
кифор, митрополит Киевский (1104–1121 гг.); 12) Никита, митрополит Киевский (1122–
1126 гг.); 13) Михаил, митрополит Киевский (1130–1145 гг.); 14) Константин, митрополит
Киевский (1156–1159 гг.); 15) Феодор, митрополит Киевский (1160–1161/62 гг.); 16) Иоанн IV,
митрополит Киевский (1164–1166 гг.); 17) Никифор II, митрополит Киевский (1183–1198 гг.);
18) Гавриил, митрополит Киевский (сведения о нем считаются недостоверными); 19) Дио�
нисий, митрополит Киевский (см.: Щапов Я. Н., Государство и Церковь Древней Руси X–
XIII вв. М., 1989. С. 201, примеч. 8); 20) Матфей, митрополит Киевский (1201–1220 гг.);
21) Кирилл, митрополит Киевский (1225–1233 гг.); 22) Иосиф, митрополит Киевский (1236–
1242 гг.?); 23) Максим, митрополит Киевский и всея Руси (1285–1305 гг.); 24) Феогност,
митрополит Киевский и всея Руси (1328–1353 гг.); 25) Киприан, митрополит Киевский и
всея Руси (1375, 1381, 1390–1406 гг.); 26) Фотий, митрополит Киевский и всея Руси (1408–
1431 гг.); 27) Пимен, митрополит Киевский и всея Руси (1380–1384, 1388 гг.); 28) Иона,
митрополит Московский и всея Руси (1448–1461 гг.); 29) Феодосий, митрополит Москов�
ский и всея Руси (1461–1464 гг.); 30) Филипп, митрополит Московский и всея Руси (1464–
1473 гг.); 31) Геронтий, митрополит Московский и всея Руси (1473–1489 гг.); 32) Зосима,
митрополит Московский и всея Руси (1490–1494 гг.); 33) Симон, митрополит Московский
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Феодора, Иоанна, Никифора, Гавриила, Дионисия, Матфея, Кирилла, Иоси�
фа, Максима, Петра, Феогнаста, Алексия, Киприана, Фотия, Пимина, Ионы,
Феодосия, Филиппа, Героньтия, Зосимы, Симона, Варлаама, Даниила, Иоаса�
фа, Макария, Афанасия, Кирилла, Филиппа, Антония схимника, Дионисия,
Корнилия, Иосифа уб[иеннаго].

(Л. 41) Глава 2. Помяни, Господи,
Святейших патриархов Московских и всея Руссии 30

Иова, Ермогена, Филарета, Иоасафа, Иосифа, Иоасафа. Питирима, Ни�
кона, Иоакима, Адриана31.

(Л. 41 об.) Глава 3. Помяни, Господи, священных епископов 32

Леонтия, Моисея, Варсонофия, Феодора, Филимона, Романа, Парфения,
Герасима, Феодора, Симеона, Митрофана, Никиты, Амбросия, Герасима, Про�
хора, Силуана, Кирилла, Ионы, Михайла, Варлаама, Никона, Киприана, Гу�
рия, Аньтония.

(Л. 42) Глава 4. Помяни, Господи, благоверных великих князей
и всея России33

Великого князя Владимира, нареченнаго во святом крещении Василия,
великого князя Георгия, великого князя Всеволода, великого князя Влади�
мира, великого князя Георгия, великого князя Андрея, великого князя Ди�

и всея Руси (1495–1511 гг.); 34) Варлаам, митрополит Московский и всея Руси (1511–1521 гг.);
35) Даниил, митрополит Московский и всея Руси (1522–1539 гг.); 36) Иоасаф, митрополит
Московский и всея Руси (1539–1542 гг.); 37) Макарий, митрополит Московский и всея Руси
(1542–1563 гг.); 38) Афанасий, митрополит Московский и всея Руси (1564–1566 гг.);
39) Кирилл III, митрополит Московский и всея Руси (1568–1572 гг.); 40) Филипп II, свт.,
митрополит Московский и всея Руси (1566–1568 гг.); 41) Антоний, митрополит Москов�
ский и всея Руси (1572–1581 гг.); 42) Дионисий, митрополит Московский и всея Руси (1581–
1586 гг.). Имен митрополитов Корнилия и Иосифа в общепринятом списке митрополитов
Московских нет.

30 Патриархи Московские и всея Руси: Иов († 19 июня 1607 г.), первый Московский патриарх
(1589–1605 гг.); Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси с 3 июня 1606 г. по 17 фев�
раля 1612 г.; Филарет (Романов), Патриарх Московский и всея Руси с 24 июня 1619 г. по
1 октября 1633 г.; Иоасаф, Патриарх Московский и всея Руси с 6 февраля 1634 г. по 28 но�
ября 1640 г.; Иосиф, Патриарх Московский и всея Руси с 27 марта 1642 г. по 15 апреля 1652 г.;
Иоасаф II, Патриарх Московский и всея Руси с 10 февраля 1667 г. по 17 февраля 1672 г.;
Питирим († 19 апреля 1673 г.), Патриарх Московский и всея Руси с 7 июля 1672 г. по
19 апреля 1673 г.; Никон, Патриарх Московский и всея Руси с 5 июля 1652 г. по 12 декабря
1666 г.; Иоаким (Савелов), Патриарх Московский и всея Руси с 26 июля 1674 г. по 17 марта
1690 г.; Адриан, Патриарх Московский и всея Руси с 24 августа 1690 г. по 16 октября 1700 г.

31 Имена Питирима, Никона, Иоакима и Адриана приписаны другими почерками позднее.
32 Предположительно, перечислены имена епископов бывших пострижениками Богоявленского

монастыря, либо каким�то образом с ним связанных. Можно предположить, что под именем
Прохор имелся в виду епископ Крутицкий в 1571–1492 гг., под именем Силуан — его преем�
ник по Крутицкой кафедре в 1493–1496 гг., под именем Киприана — епископ Вологодский
в 1542–1547 гг. В древнейшем синодике Богоявленского монастыря 1580�х гг. в главе с поми�
нанием «наших епископов» всего 5 имен: Афонасий, Феофилакт, Филимон, Геннадий, Прохор.

33 Перечислены имена великих князей: 1) Владимир (в крещении Василий) Святославич, св.,
креститель Руси, князь Киевский (978 г.— 15 июля 1015 г.); 2) Ярослав (в крещении Геор�
гий) Владимирович, князь Киевский (1016 г.— 20 февраля 1054 г.); 3) Всеволод Ярославич,
князь Киевский (1078–1093 гг.); 4) Владимир Всеволодович Мономах, князь Киевский
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митрия, великого князя Ярослава, великого князя Александра, великого князя
инока Даниила, великого князя Георгия, великого князя Иоанна, великого
князя Симеона, великого князя Иоанна, великого князя Димитрия, (Л. 42 об.)
великого князя Иоанна 2�жды, великого князя Василия, великого князя Ва�
силия, великого князя Димитрия, великого князя Михаила Черниговскаго,
и болярина его Феодора, великого князя Вышеслава, великого князя Изя�
слава, великого князя Всеволода, великого князя Святослава, великого
князя Мстислава, великого князя Бориса, великого князя Глеба, великого
князя Станислава, великого князя Позвизда, великого князя Судислава, ве�
ликого князя Владимира34, великого князя Изяслава, (Л. 43) великого князя
Святослава, великого князя Игоря, великого князя Вячеслава35, великого
князя Ростислава36, великого князя Мстислава, великого князя Изяслава, ве�
ликого князя Святослава, великого князя Ярослава, великого князя Вяче�
слава, великого князя Романа, великого князя Андрея37, великого князя Рос�
тислава, великого князя Иоанна, великого князя Мстислава, великого князя

(1113–1125 гг.); 5) Георгий (Юрий) Владимирович Долгорукий, князь Киевский (1149–1151;
1154–1157 гг.); 6) Андрей Юрьевич Боголюбский, св., князь Владимиро�Суздальский (1157–
1174 гг.); 7) Дмитрий (Всеволод) Юрьевич Большое Гнездо, великий князь Владимирский
(1176–1212 гг.); 8) Ярослав Всеводович, великий князь Владимирский (1238–1246 гг.);
9) Александр Ярославич Невский, св., князь Киевский (1236–1240; 1241–1263 гг.), вели�
кий князь Владимирский (1252–1263 гг.); 10) Даниил Александрович, князь Московский
(1276–1303 гг.); 11) Георгий (Юрий) Данилович, князь Московский, великий князь Влади�
мирский (1317–1324 гг.); 12) Иван I Данилович Калита, князь Московский, великий князь
Владимирский (1328–1340 гг.); 13) Симеон Иванович Гордый, великий князь Владимир�
ский (1341–1353 гг.); 14) Иван II Иванович Красный, великий князь Владимирский (1353–
1359 гг.); 15) Дмитрий Иванович Донской, св., великий князь Владимирский (1363–1389 гг.);
16) Иван III Васильевич, великий князь Московский (1462–1505 гг.); 17) Иван Иванович
Молодой, сын и соправитель Ивана III (1458–1490 гг.); 18) Василий I Дмитриевич, вели�
кий князь Московский (1389–1425 гг.); 19) Василий II Васильевич Темный, великий князь
Московский (1425–1462 гг.); 20) Василий III Иванович (в иночестве Варлаам), великий
князь Московский (1505–1533 гг.); 21) Дмитрий Иванович Внук, внук и соправитель Ива�
на III (1498–1502 гг.); 22) Михаил Всеволодович († 1246 г.), удельный князь Черниговский,
в 1572 г. его мощи были перенесены в Москву; 23) Федор, боярин князя Михаила Черни�
говского, казненный вместе с ним в Орде.

34 Перечислены имена 10 сыновей Владимира Святого: 1) Вышеслав Владимирович, князь Нов�
городский (около 977 — 1010 гг.), старший сын Владимира Святого; 2) Изяслав Владими�
рович († 1001 г.), князь Полоцкий, сын Владимира от Рогнеды; 3) Всеволод Владимирович,
князь Владимиро�Волынский (около 985 — 1015 гг.); 4) Святослав Владимирович († 1015 г.),
князь Древлянский; 5) Мстислав Владимирович († 1036 г.), князь Тмутараканский, затем
Черниговский; 6) Борис Владимирович, князь Ростовский (около 983 — 1015 гг.); 7) Глеб
Владимирович, князь Муромский (около 984 — 1015 гг.); 8) Станислав Владимирович, кня�
жич Киевский (конец X — начало XI вв.); 9) Подвизд Владимирович, княжич Киевский (ко�
нец X — начало XI в.); 10) Судислав Владимирович († 1063 г.), князь Псковский.

35 Сыновья Ярослава Мудрого: 1) Владимир Ярославич, князь Новгородский (1020–1054 гг.);
2) Изяслав Ярославич (1025–1079 гг.), великий князь Киевский; 3) Святослав Ярославич
(1027–1076 гг.), князь Черниговский, великий князь Киевский; 4) Вячеслав Ярославич
(† 1057 г.), князь Смоленский.

36 Ростислав Всеволодович († 1093 г.), князь Переяславский.
37 Сыновья великого князя Владимира Мономаха: 1) Мстислав Владимирович (около 1075/76–

1132 гг.), великий князь Киевский в 1125–1132 гг.; 2) Изяслав Владимирович (1077–1096 гг.),
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Василия, великого князя Ярополка, великого князя Михайла, великого
князя Святослава38, великого князя Константина (Л. 43 об.) великого князя
Бориса, великого князя Георгия, великого князя Владимира, великого князя
Святослава, великого князя Иоанна39, великого князя Феодора, великого
князя Андрея, великого князя Константина, великого князя Афанасия, ве�
ликого князя Даниила, великого князя Михайла, великого князя Ярослава,
великого князя Василия 40, великого князя Димитрия, великого князя Ан�
дрея 41, великого князя Георгия, великого князя Александра, великого князя
Бориса, великого князя Афанасия42, (Л. 44) великого князя Андрея, великого
князя Иоанна43, великого князя Даниила, великого князя Георгия, великого
князя Андрея, великого князя Петра, великого князя инока Кассиана44, ве�

3) Святослав Владимирович († 1114 г.), князь Смоленский, Переяславский, Новгородский;
4) Ярослав, очевидно, ошибка и имеется в виду Ярополк Владимирович († 1139 г.), вели�
кий князь Киевский в 1132–1139 гг.; 5) Вячеслав Владимирович († 1155 г.), великий князь
Киевский в 1139 г.; 6) Роман Владимирович († около 1119 г.), князь Владимиро�Волынский;
7) Андрей Владимирович († 1141 г.), князь Владимиро�Волынский и Переяславский.

38 Сыновья великого князя Юрия Долгорукого: 1) Ростислав Георгиевич († 1151 г.), князь Пе�
реяславский; 2) Иван Георгиевич († 1147 г.), князь Луцкий; 3) Мстислав Георгиевич (упо�
минается в 1155–1156 гг.), князь Пересопницкий, Новгородский; 4) Василий Георгиевич (по�
сле 1163 г.), князь Суздальский; 5) Ярополк, очевидно, ошибка и имеется в виду Ярослав
Георгиевич († 1166 г.), князь Черниговский; 6) Михаил Георгиевич († 1176 г.), великий князь
Владимирский в 1174 и 1175–1176 гг.; 7) Святослав Георгиевич (упоминается в 1171–1174 гг.),
князь Юрьевский.

39 Сыновья великого князя Всеволода Большое Гнездо: 1) Константин Всеволодович (1185–
1218 гг.), великий князь Владимирский в 1216–1218 гг.; 2) Борис Всеволодович († 1188 г.),
княжич владимирский; 3) Георгий Всеволодович († 1238 г.), великий князь Владимирский
в 1219–1238 гг.; 4) Владимир Всеволодович († 1228 г.), князь Юрьевский и Стародубский;
5) Святослав Всеволодович (1196–1253 гг.), великий князь Владимирский; 6) Иван Всево�
лодович (1198–1247 гг.), князь Стародубский.

40 Сыновья великого князя Ярослава Всеволодовича: 1) Федор Ярославич (1219–1233 гг.),
князь Новгородский; 2) Андрей Ярославич († 1264 г.), великий князь Владимирский в 1246–
1252 гг.; 3) Константин Ярославич († 1255 г.), князь Галицко�Дмитровский; 4) Афанасий Яро�
славич († 1239 г.), княжич владимирский; 5) Даниил Ярославич (1238–1256 г.), княжич вла�
димирский; 6) Михаил Ярославич (1229–1248 гг.), великий князь Владимирский в 1248 г.;
7) Ярослав Ярославич († 1272 г.), великий князь Владимирский в 1264 1272 гг.; 8) Василий
Ярославич (1241–1276), великий князь Владимирский в 1272–1276 гг.

41 Сыновья Александра Невского: 1) Дмитрий Александрович († 1294 г.), великий князь Вла�
димирский в 1276–1281 и в 1283–1293 гг.; 2) Андрей Александрович (1255–1304 гг.), вели�
кий князь Владимирский в 1281–1283 и в 1294–1304 гг.

42 Сыновья князя Даниила Московского: 1) Георгий Данилович (1281–1325 гг.), великий князь
Владимирский в 1319–1325 гг.; 2) Александр Данилович (начало XIV в.), княжич москов�
ский; 3) Борис Данилович († 1320 г.), князь Нижегородский; 4) Афанасий Данилович († 1322 г.),
княжич московский.

43 Сыновья великого князя Ивана Калиты: 1) Андрей Иванович (1327–1353 гг.), князь Серпу�
ховской; 2) Иван Иванович (1326–1359 гг.), великий князь Московский и Владимирский
в 1353–1359 гг.

44 Сыновья великого князя Дмитрия Донского: 1) Даниил Дмитриевич († до 1371 г.), княжич
московский; 2) Георгий Дмитриевич (1374–1434 гг.), великий князь Московский в 1433
и 1434 гг.; 3) Андрей Дмитриевич (1382–1432 гг.), князь Можайский; 4) Петр Дмитриевич
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ликого князя Георгия, великого князя Георгия, великого князя Андрея, ве�
ликого князя Симеона, великого князя Бориса, великого князя Андрея,
великого князя Димитрия45, великого князя Феодора46, великого князя Иоан�
на47, великого князя Георгия48, великого князя Андрея49, великого князя Вла�
димира50.

(Л. 44 об.) Глава 5. Помяни, Господи,
благочестивых царей

и великих князей московских51

Царя и великого князя Иоанна, во иноцех Ионы, царевича и великаго
князя Димитрия, царевича и великого князя Иоанна, царя и великого князя
Феодора, царя и великого князя Бориса, во иноцех Боголепа, царевича и ве�
ликого князя Феодора, царя и великого князя Василия, царя и великого
князя Михайла, царевича и великого князя Иоанна, царевича и великого кня�
зя Василия, царевича и великого князя Димитрия, царевича и великого князя
Симеона, царевича и великого князя Алексия, царя и великого князя Алек�
сия, царя и великого князя Феодора, (Л. 450) царевича и великого князя
Илии, царевича и великого князя Александра, царя и великого князя Иоан�
на, царевича и великого князя Алексия, благочестивейшаго государя Петра
Великаго, императора и самодержца Всероссийскаго52.

(1386–1428 гг.), князь Углицкий; 5) Константин Дмитриевич, в иночестве Кассиан (1389–
1433 гг.), князь Углицкий.

45 Сыновья великого князя Василия II Темного: 1) Георгий Васильевич Большой (1437–1441 гг.),
княжич московский; 2) Георгий Васильевич Меньшой (1441–1472 гг.), князь Дмитровский,
Можайский и Серпуховский; 3) Андрей Васильевич Большой Горяй (1446–1493 гг.), князь
Углицкий, Звенигородский, Можайский; 4) Симеон Васильевич († 1449 г.), княжич москов�
ский; 5) Борис Васильевич († 1494 г.), удельный князь Волоцкий; 6) Андрей Васильевич
Меньшой (1452–1481 гг.), князь Вологодский и Торусский; 7) Дмитрий Васильевич (1455–
1461 гг.), княжич московский.

46 Предположительно, Федор Борисович (1476–1513 гг.), князь Волоцкий.
47 Предположительно, Иван Иванович Молодой (1458–1490 гг.), великий князь, сын и сопра�

витель великого князя Ивана III.
48 Предположительно, Юрий Иванович (1480–1536 гг.), князь Дмитровский.
49 Предположительно, Андрей Иванович (1490–1536 гг.), князь Старицкий.
50 Предположительно, Владимир Андреевич (1533–1569 гг.), князь Старицкий.
51 Перечислены имена царей и царевичей: 1) Иван IV Васильевич Грозный, в иночестве Иона,

великий князь Московский (1533–1584; с 1547 г.— царь); 2) Дмитрий Иоаннович, царевич
(1552–1554 гг.); 3) Иван Иванович, царевич, сын Ивана IV (1554–1581 гг.); 4) Федор Иоан�
нович, царь (1584–1598 гг.); 5) Борис Годунов, царь (1598–1605 гг.), в иночестве Боголеп;
6) Василий Иванович Шуйский, царь (1606–1610 гг.); 7) Михаил Федорович Романов, царь
(1613–1645 гг.); 8) Иоанн Михайлович, царевич (1633–1639 гг.); 9) Василий Михайлович,
царевич (1639 г.); 10) Дмитрий Алексеевич, царевич (1648–1649 гг.); 11) Симеон Михайло�
вич, царевич (1665–1669 гг.); 12)  Алексей Алексеевич, царевич (1654–1670 гг.); 13) Алек�
сей Михайлович, царь (1645–1676 гг.); 14) Федор Иоаннович, царь (1676–1682 гг.); 15) Илья
Федорович, царевич (1681 г.); 16) Александр Петрович, царевич (1691–1692 гг.); 17) Алек�
сей Петрович, царевич (1690–1718 гг.); 18) Петр I, царь (1682–1725; император c 1721 г.).

52 Последним основным почерком записано имя царя Алексея, все остальные имена написаны
разными почерками и чернилами.
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(Л. 45 об.) Благочестивых великих княгинь53, гл[ава] 6
Великия княгини Ольги, нареченныя во святом крещении Елены, вели�

кия княгини Анны, великия княгини Елены, великия княгини Улиянии,
великия княгини Марии, великия княгини Александры, великия княгини Еф�
росинии, великия княгини Софии, великия княгини Марфы, великия кня�
гини Марфы, великия княгини Софии, великия княгини Елены, великия кня�
гини Елены, великия княгини иноки Софии, великия княгини Елены.

(Л. 46) Благочестивых цариц и великих княгинь54, гл[ава] 7
Царицы и великия княгини Анны, царевны и великия княжны Анны, ца�

ревны и великия княжны Марии, царевны и великия княжны Евдокии, ца�
ревны и великия княжны Феодосии, царицы и великия княгини Анастасии,
царицы и великия княгини Марии, царицы и великия княгини Марфы, ца)
рицы и великия княгини Марии, царицы и великия княгини Александры
схимницы, царицы и великия княгини иноки Марфы, царицы и великия кня�
гини Марии, царицы и великия княгини Евдокии, царевны и великия княж�
ны Пелагии, царевны и великия княжны Марфы, царицы и великия княгини
Евдокии, царевны и великия княжны Софии (Л. 46 об.) великия старицы
Марфы схимницы, царевны и великия княжны Евдокии, царевны и великия

53 Перечислены имена предположительно следующих великих княгинь: 1) Ольга, святая
равноапостольная, в крещении Елена († 11 июля 969 г.), великая княгиня Киевская (945–
960 гг.); 2) Анна Дмитриевна, великая княгиня, супруга великого князя Суздальско�Ни�
жегородского Дмитрия Константиновича, мать Евдокии Дмитриевны, супруги великого
князя Дмитрия Донского (вторая половина XIV в.); 3) Елена, великая княгиня, вторая су�
пруга великого князя Суздальско�Нижегородского Константина Васильевича; 4) Ульяна
Ольгердовна, великая княгиня Литовская (упоминается в 1383 г.); 5) Мария, великая кня�
гиня, уверенно отождествить не удалось; 6) Александра, великая княгиня († 1364 г.), мать
Дмитрия Донского; 7) Евдокия Дмитриевна, в иночестве Ефросиния († 7 июля 1407 г.), су�
пруга великого князя Дмитрия Ивановича Донского; 8) Софья Витовтовна, великая кня�
гиня (1390–1453 гг.), супруга великого князя Василия Дмитриевича; 9) Мария Ярославна,
в иночестве Марфа († 1485 г.), супруга великого князя Василия II Темного; 10) предположи�
тельно, Мария Борисовна († 1467 г.), первая супруга великого князя Ивана III; 11) Софья
Фоминична, великая княгиня (1472–1503 гг.), вторая супруга великого князя Ивана III;
12) Елена Ивановна († 1513 г.), великая княгиня, супруга великого князя Литовского Алек�
сандра Ягеллончика; 13) Елена Стефановна, супруга великого князя, соправителя Ивана III
Ивана Ивановича Молодого († 18 января 1505 г.); 14) Соломония Юрьевна Сабурова, в ино�
честве София (1506–1526 гг.), первая супруга великого князя Василия III; 15) Елена Ва�
сильевна Глинская († 2 апреля 1538 г.), вторая супруга великого князя Василия III.

54 Перечислены имена цариц и царевен: 1) Анна Васильчикова, царица, пятая супруга царя Ива�
на IV (1574–1575 гг.) 2) Анна Ивановна, царевна (1549–1550 гг.); 3) Мария Ивановна, ца�
ревна (1551–1552 гг.); 4) Евдокия Ивановна, царевна (1556–1558 гг.); 5) Феодосия Федо�
ровна (1592–1594 гг.), царевна, дочь царя Федора Иоанновича; 6) Анастасия Романовна
(1547–1560 гг.), царица, первая супруга царя Ивана IV; 7) Мария Темрюковна (1561–1569 гг.),
царица, вторая супруга царя Ивана IV; 8) Марфа Богдановна Собакина († 1571 г.), царица,
третья супруга царя Ивана IV; 9) Мария — не отождествлена; 10) Ирина Федоровна Годунова,
в иночестве Александра († 1603 г.), царица, супруга царя Федора Иоанновича; 11) Мария
Федоровна Нагая, в иночестве Марфа († 1610 г.), царица, шестая супруга царя Ивана IV
(1580–1584 гг.); 12) Мария Владимировна Долгорукая, царица, первая супруга царя Ми�
хаила Федоровича (1624 г.— 7 января 1625 г.); 13) Евдокия Лукьяновна Стрешнева, царица,
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княжны Анны, царицы и великия княгини Марии, царицы и великия кня�
гини Дарии схимницы, царевны и великия княжны Ирины55, царевны и ве�
ликия княжны Анны, царицы и великия княгини Евдокии, царевны и великия
княжны Феодоры,  царицы и великия княгини Агафии, царевны и вели�
кия княжны Анфисы, царицы и великия княгини Наталии, царевны и ве�
ликия княжны Софии, царевны и великия княжны Татианы, царевны и ве�
ликия княжны Екатерины, царевны и великия княжны Наталии, царицы и
великия княгини Марфы, царицы и великия княгини Параскевии, (Л. 47)
царицы и великия княгини Евдокии, царевны и великия княжны Марии, ца�
ревны и великия княжны Параскевии, великой княжны Наталии.

(Л. 48) Благоверных княгинь удельных, гл[ава] 8
Благоверную княгиню иноки Александры56, благоверныя княгини Ев�

докеи 57.
Благоверных великих князей Резанских58, гл[ава] 9

Великого князя Василия, великого князя Иоанна, великия княгини
Анны, князя Феодора.

вторая супруга царя Михаила Федоровича Романова (1626 г.— 18 августа 1645 г.); 14) Пе�
лагея Михайловна, царевна (1628–1629 гг.); 15) Марфа Михайловна, царевна (1631–1632 гг.);
16) Евдокия Михайловна († 1637 г.), царевна; 17) София Михайловна, царевна (1634–1636 гг.);
18) Марфа Ивановна Шестова, старица († 27 января 1631 г.), мать царя Михаила Федоро�
вича Романова; 19) Евдокия Михайловна, царевна (1637 г.); 20) Анна Алексеевна, царевна
(1655–1659 гг.); 21) Мария Ильинична Милославская, царица, первая супруга царя Алек�
сея Михайловича (1648 г.— 4 марта 1669 г.); 22) Анна Алексеевна Колтовская, в иночестве
Дарья, царица, четвертая супруга царя Ивана IV (1572–1574 гг.); 23) Ирина Михайловна,
царевна (1627–1679 гг.); 24) Анна Михайловна, царевна (1630–1692 гг.); 25) Евдокия Илла�
рионовна (Федоровна) Лопухина, в иночестве Елена (1670–1731 гг.), царица (1689–1698 гг.),
первая супруга Петра I; 26) Феодора Алексеевна, царевна (1674–1678 гг.); 27) Агафья Се�
меновна Грушецкая (1663–1681 гг.), царица (1680–1681 гг.); 28) Анна Михайловна, в иноче�
стве Анфиса, царевна (1630–1692 гг.); 29) Наталья Кирилловна Нарышкина (1651–1694 гг.),
царица, вторая супруга Алексея Михайловича; 30) Софья Алексеевна, царевна (1657–1704 гг.),
в 1682–1689 гг. регент при братьях Петре и Иоанне; 31) Татьяна Михайловна, царевна (1636–
1706 гг.); 32) Екатерина Алексеевна, царевна (1658–1718 гг.); 33) Наталья Алексеевна, ца�
ревна (1673–1716 гг.); 34) Марфа Апраксина (1664–1716 гг.), царица в 1682 г.; 35) Прасковья
Федоровна Салтыкова, царица (1664–1723 гг.), супруга царя Иоанна V Алексеевича (1684–
1696 гг.); 36) Евдокия Федоровна Лопухина (1670–1731 гг.), царица, первая супруга Петра I
в 1689–1698 гг.; 37) Мария Алексеевна (1660–1723 гг.), царевна, сестра Петра I; 38) Прас�
ковья Иоанновна (1695–1731 гг.), царевна, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прас�
ковьи Федоровны; 39) Наталья Алексеевна (1714–1728 гг.), великая княжна, дочь царевича
Алексея Петровича, внучка Петра I.

55 Начиная с имени царевны Ирины, все остальные имена написаны разными чернилами и по�
черками.

56 Анастасия Ивановна (Мстиславская), в иночестве Александра, супруга царя, затем великого
князя Тверского Симеона Бекбулатовича.

57 Евдокия Романовна († 1554 г.), княгиня, первая супруга князя Владимира Андреевича Ста�
рицкого.

58 1) Василий Иванович (1448–1483 гг.), великий князь Рязанский в 1464–1483 гг. 2) Иван
Иванович († 1534 г.), последний рязанский князь в 1500–1521 гг.; 3) Анна Васильевна (1450–
1501 гг.), великая княгиня Рязанская, супруга Василия Ивановича и мать Ивана и Федора
Васильевичей; 4) Федор Васильевич, удельный князь Рязанский в 1483–1503 гг.
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Благоверных великих князей Тверских59, гл[ава] 10
Великого князя Александра, великого князя Бориса, великия княгини

Анастасии, великия княгини Анны.
(Л. 48 об.) Глава 11. Благоверных князей удельных 60

Князя Петра, князя Георгия, князя Андрея, князя Владимира, князя
Георгия, князя Андрея, князя Петра, князя инока Кассиана, князя Иоанна,
князя инока Саввы, князя Афанасия, князя Георгия, князя Андрея, князя Бо�
риса, князя Андрея, князя Дмитрия, князя Иоанна, князя Иоанна, князя Ва�
силия, князя Симеона, князя инока Игнатия, князя Василия, князя Дмитрия,
князя Александра, князя Александра, князя Симеона, князя Михаила, князя
Симеона, князя Василия, князя Иоанна, князя Бориса, князя Владимира,
князя Василия Юрьевича, князя Василия Владими (Л. 49) ровича.

59 1) Александр Иванович (1378–1425 г.), великий князь Тверской в 1425 г.; 2) Борис Алек�
сандрович († 1461 г.), великий князь Тверской в 1426–1461 гг.; 3) вероятно, Анастасия Ан�
дреевна (1403–1451 гг.), великая княгиня Тверская, первая супруга Бориса Александровича;
4) предположительно, Анна Дмитриевна († 1368 г.), великая княгиня Тверская, супруга Ми�
хаила Ярославича, прославлена в лике святых как Анна Кашинская. Почитание Анны как
святой остановил патриарх Иоаким в 1677 г.

60 Перечислены имена удельных князей Московского дома. Список несколько отличается от
главы с поминанием удельных князей в синодике Чудова монастыря (см.: Алексеев А. И. Си�
нодик Чудова монастыря... С. 34–35). Предположительно: 1) Петр (Кудайкул) († 1523 г.),
царевич Казанский, супруг княжны Евдокии, дочери великого князя Ивана III; 2) Юрий
Васильевич (около 1395 — около 1400 гг.), княжич Московский; 3) предположительно, Ан�
дрей Владимирович Большой (1370�е гг.), княжич Серпуховской; 4) Владимир Андреевич
Храбрый (1353 г.— 12 августа 1410 г.), удельный князь Серпуховской; 5) предположитель�
но, Юрий Дмитриевич (1374–1434 гг.), удельный князь Звенигородский и Галицкий, в 1433
и в 1434 гг. великий князь Московский; 6) Андрей Владимирович Меньшой († 1426 г.), удель�
ный князь Радонежский; 7) Петр Дмитриевич (1385–1428 гг.), удельный князь Дмитров�
ский. Во исполнение завещания последнего его вдова княгиня Ефросиния передала в мо�
настырь село Дятелинское с деревнями и пустошами в Дмитровском уезде, одно из первых
земельных владений (см.: Голубцов И. А., Назаров В. Д. Акты XV — начала XVI века // Со�
ветские архивы. 1970. № 5; Акты российского государства… № 28. С. 112). 8) Константин
Дмитриевич, в иночестве Кассиан (1389–1433 гг.), удельный князь Углицкий; 9) предпо�
ложительно, Иван Владимирович (1381–1422 гг.), удельный князь Серпуховской; 10) Се�
мен Владимирович, в иночестве Савва († 1426 г.), удельный князь Боровский; 11) Афана�
сий�Ярослав Владимирович († 1426 г.), князь Малоярославский; 12) Юрий Васильевич
Младший (1441–1472 гг.), удельный князь Дмитровский, Можайский и Серпуховской;
13) Андрей Васильевич Меньшой (1452–1481 гг.), удельный князь Вологодский и Тарус�
ский; 14) Борис Васильевич (1449 г.— 25 мая 1494 г.), удельный князь Волоцкий в 1462–
1494 гг.; 15) предположительно, Андрей Васильевич Большой Горяй (1446–1493 гг.), удельный
князь Углицкий, Звенигородский и Можайский; 16) Дмитрий Андреевич (около 1481–1540 гг.),
безудельный князь Углицкий; 17) Иван Васильевич († 1417 г.), княжич московский; 18) Иван
Андреевич († 1462 г.), удельный князь Можайский; 19) Василий Юрьевич Косой († 1448 г.),
удельный князь Звенигородский; 20) Семен Васильевич († 1405 г.), княжич, сын великого
князя Василия Дмитриевича; 21) Иоанн Андреевич, в иночестве Игнатий († 19 мая 1522 г.);
22) Василий Ярославич († 1483 г.), удельный князь Серпуховской; 23) Дмитрий Андреевич
(около 1481–1540 гг.), безудельный князь Углицкий; 24) предположительно, Александр
Иванович (1426–1455 гг.), князь Ярославский, служил Василию II; 25) предположительно,
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Глава 12. Благоверных княгинь61

Княгини иноки Евпраксеи, княгини Марии, княгини Марии, княгини
Вассы, княгини иноки Марии, княгини Елены, княгини иноки Марии, кня�
гини иноки Феодосии, княгини Елены, княгини иноки Елены, княгини ино�
ки Ирины, княгини  Улиянии, княгини иноки Елены, княгини иноки Ана�
стасии, княгини Марии, княжны Ксении, княжны Анны, княгини Евдокеи
2�жды, княжны Марии.

(Л. 49 об.) Глава 13. Род Святейшего Филарета,
Патриарха Московского и всея Русии 62

Великия старицы государыни иноки Марфы, благовернаго царя и вели�
каго князя Михаила Феодоровича, всея Руси, благоверныя царицы и вели�
кия княгини Евдокеи, благовернаго царевича князя Иоанна Михайловича,
благовернаго царевича князя Василия Михайловича, благоверныя царевны
и великия княжны Евдокеи, благоверныя царевны и великия княжны Пела�
геи, благоверныя царевны и великия княжны Софии.

Александр Владимирович († 1455 г.), удельный князь Киевский, женат на московской
княжне Анастасии, дочери Василия I; 26) Семен Васильевич († 1449 г.), княжич москов�
ский; 27) Михаил Андреевич († 1486 г.), удельный князь Верейский; 28) Симеон Ивано�
вич († 1518 г.), удельный князь Калужский; 29) предположительно, Василий Михайлович
(† 1495 г.), удельный князь Верейский; 30) Иван Борисович († 1503 г.), удельный князь Руз�
ский; 31) Борис — не отождествлен; 32) Владимир Андреевич (1533–1569 гг.), удельный
князь Старицкий; 33) Василий Юрьевич (1559–1560 гг.), княжич углицкий; 34) Василий
Владимирович (около 1552 г.— после 1573 г.), княжич старицкий.

61 Удельные княгини, предположительно: 1) Елена Ольгердовна, в иночестве Евпраксия, кня�
гиня, жена удельного князя Владимира Андреевича Серпуховского; 2) Мария Ивановна, дочь
великого князя Ивана Калиты, супруга князя Константина Васильевича Ростовского;
3) Мария Дмитриевна, дочь великого князя Дмитрия Ивановича Донского, жена князя Си�
меона Ольгердовича Лугвеня; 4) Василиса Семеновна († 1461 г.), супруга удельного князя
Семена Владимировича Боровского; 5) Мария, княгиня инока, не отождествлена; 6) Елена
Ярославна, княгиня, супруга князя Михаила Андреевича Верейского; 7) Мария, княгиня,
жена князя Василия Михайловича Верейского; 8) Феодосия Ивановна († 1501 г.), дочь ве�
ликого князя Ивана III, супруга князя Василия Даниловича Холмского; 9) Елена Романов�
на († 1483 г.), княгиня, супруга удельного князя Андрея Васильевича Большого Углицкого;
10) Елена, княгиня инокиня, не отождествлена; 11) Ирина, княгиня, не отождествлена;
12) Ульяна Михайловна († 1504 г.), супруга князя Бориса Васильевича Волоцкого; 13) Еле�
на, княгиня инокиня, не отождествлена; 14) Анастасия Петровна († 1541 г.), княгиня ино�
киня, дочь царевича Петра (Кудайкула) и царевны Евдокии, сестры великого князя Ва�
силия III; 15) Мария, княгиня, не отождествлена; 16) Ксения, княжна, не отождествлена;
17) Анна, княжна, не отождествлена; 18) Евдокия († 1513 г.), княгиня, дочь великого князя
Ивана III, супруга царевича Петра (Кудайкула); 19) Евдокия, княгиня, не отождествлена;
20) Мария, княжна, дочь Владимира Андреевича Старицкого.

62 Последовательно перечислены имена членов царствующего дома Романовых: 1) Марфа Ива�
новна Шестова, старица († 27 января 1631 г.), мать царя Михаила Федоровича Романова;
2) Михаил Федорович Романов, царь (1613–1645 гг.); 3) Евдокия Лукьяновна Стрешнева,
царица, вторая супруга царя Михаила Федоровича Романова (1626 г. –18 августа 1645 г.);
4) Иоанн Михайлович, царевич (1633–1639 гг.); 5) Василий Михайлович, царевич (1639 г.);
6) Евдокия Михайловна, царевна (1637 г.); 7) Пелагея Михайловна, царевна (1628–1629 гг.);
8) София Михайловна, царевна (1634–1636 гг.).
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(Л. 50) Глава 14. Род Алексея, митрополита Московского
и всея России, чюдотворца63

Феодора, Марии, игумении Улии, схимницы Евпраксии, Феофана, Мат�
фея, Константина, Александра, Стефана, Даниила, Елиозара, Даниила, Бо�
риса, Иоанна, Феодора, Андриа, Елисея, Михаила, схимницы Мариамии, схи�
монаха Иосифа, Анны.

(Л. 50 об.) Род Михаила Львовича Плещеева 64

Никиты, инокини Марфы, инока Авраамия, инокини Феодоры, Льва,
Матроны, Марии, Иоанна, Александра, Анны, Андреа, Иоанна, княгини Та�
тианы, княгини Марии, Феодора, девицы Марфы.

(Л. 51) Глава 15. Род Бельских князей65

Князя Владимира, князя Иоанна 2�жды, княгини иноки Анастасии, князя
Феодора, князя Симеона, князя Андрея, князя инока Зосимы, князя Иоанна
младенца, князя Симеона, княжны Ирины младенца, княжны Марии мла�
денца, княгини иноки Александры, иноки Варсонофии, Селивестра, Алексиа,
Иоанна, Никифора, Иякова, Иоанна, Логина, Евдокеи, Мавры, Мамелфы,
Бориса, Харитона, Власия, Иоанна младенца, Соломании, Евфимии, Фи�
липпа, Тимофея, Михаила младенца, Иоанна, Алексиа, Клементия, благовер�
наго князя Иоанна66.

(Л. 51 об.) Глава 16. Род Шуйских
Инока князя Иосифа67, князя Иоанна, Дионисия, Марии, Андрея, Ната�

лии, инока Харитона, князя Иоанна68, князя инока Варлаама69, князя Васи�
лия, князя Иоанна70, князя Андрея71, княгини иноки Марфы, княгини иноки
Александры, княгини Ксении, княгини Евдокеи, княгини иноки Ефросинии,

63 Под родовой рубрикой помещены имена родителей митрополита Алексия, в миру Алферия,
отца боярина Федора Бяконта, его жены Марии, а также его братьев Феофана, Матвея, Кон�
стантина, Александра. Сыновья Феофана и племянники свт. Алексия: Даниил († 1392 г.),
в монашестве Давыд, был боярином великих князей Дмитрия Донского и Василия Дмитрие�
вича, погребен в Чудовом монастыре; Степан — боярином митрополита Киприана. Извест�
но, что Матвей имел сына Елеозара, а Александр Плещей — Даниила.

64 Михаил Львович Плещеев (1617 г.— 24 октября 1683 г.), стольник, воевода, боярин с 24 июня
1682 г.

65 Можно отождествить следующих представителей рода князей Бельских: 1) Владимир Оль�
гердович († после 1398 г.), княжил в Киеве в 1362–1395 гг.; 2) Иван Владимирович († около
1450 г.) первый князь Бельский в 1420–1435 и в 1440–1450 гг.; 3) Иван Федорович († 1542 г.),
князь, боярин; 4) Анастасия, княгиня�инокиня, предположительно, дочь боярина Д. Ф. Бель�
ского († 1571 г.); 5) Федор Иванович († около 1505 г.), князь, боярин; 6) Семен Федорович
(† около 1541 г.), князь, боярин; 7) Дмитрий Федорович, в иночестве Зосима († 1551 г.),
князь, боярин с 1528 г.

66 Иван Дмитриевич Бельский († 1571 г.), князь, боярин с 1560 г.
67 Иван Васильевич Шуйский, в иночестве Иосиф († 15 мая 1542 г.), боярин с 1531 г.
68 Иван Михайлович Шуйский, Плетень († 1559 г.), князь, воевода, боярин.
69 Василий Васильевич Шуйский, Немой, в иночестве Варлаам († 31 мая 1538 г.), князь, вое�

вода, боярин с 1512 г.
70 Иван Васильевич Шуйский († 1558/59 г.), князь, воевода, боярин с 1538 г.
71 Андрей Михайлович Шуйский († 1543 г.), князь, боярин.
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князя Георгия, князя Феодора72, князя Василия73, князя Михаила, иноки кня�
гини Евдокеи, Никиты, иноки княжны Александры, князя Георгия, князя
Дмитрия74, Никифора, княгини Ефросинии, иноки княгини Анны, иноки
княгини Евдокеи, иноки княжны (Л. 52) Елены, княгини Марины, княжны
Марии, княжны Анастасии, Евстратия, княжны Наталии, благовернаго
князя Гурия75, князя Никиты76, княгини иноки Софии, Стефаниды, княгини
Марфы.

Род Мстиславских 77

Князя Феодора, княгини Ульянеи.
Род Гладиловых

Иоанна.
(Л. 52 об.) Род Воронцовых, гл[ава] 19

Иоанна78, Полиекта79, Феодора80, Никиты81, инока Игнатия82, инока Сер�
гия83, иноки Марфы84, инока Александра, иноки Ефросинии, иноки Ирины,
инока Вассиана, Михаила85, инока Дионисия86, Агрипены, Петра, княгини
иноки Александры, князя Бориса, Феодора младенца, инока Паисея, инока
Сергия, инока Авраамия, князя Никиты, княжны Марии, Иоанна, Феодора87,
Василиа88, Евдокеи, Бориса младенца, иноки Елены, Иоанна младенца 2�жды,
Ксении, Феодора, Георгия младенца, Александра, Иоанна, схимницы Марфы89,

72 Федор Иванович Скопин�Шуйский († 1556/57 г.), князь, воевода.
73 Василий Федорович Скопин�Шуйский, боярин в 1577–1584 гг.
74 Дмитрий Иванович Шуйский († 1612 г.), князь, боярин с 1590 г.
75 Петр Гурий Иванович Шуйский († 1564 г.), князь, воевода, боярин с 1550 г. В синодике Бо�

гоявленского монастыря 1580�х гг. напротив его имени помета на боковом поле: убиенного
в Литве.

76 Никита Петрович Шуйский († 1571 г.), князь, воевода. В синодике Богоявленского мона�
стыря 1580�х гг. содержится запись: «Дал вкладу 50 рублев князь Иван по князю Никите.
Корм большой на Никитин день». Вероятно, помету об убиении в Литве стоит относить
к Петру Ивановичу Шуйскому (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 13).

77 Федор Иванович Мстиславский († 1622 г.), князь, боярин, последний представитель рода
князей Мстиславских.

78 Иван Васильевич Вельяминов († 1379 г.), сын московского тысяцкого В. В. Вельяминова,
казнен.

79 Полуект Васильевич Вельяминов, сын московского тысяцкого В. В. Вельяминова.
80 Федор Васильевич Воронец, родоначальник фамилии Воронцовых.
81 Никита Иванович Воронцов, боярин Василия I в 1420–1440�х гг.
82 Иван Никитич Воронцов, в иночестве Игнатий, боярин удельного князя Дмитровского Юрия

Васильевича в 1462–1471 гг.
83 Возможно, Семен Иванович Воронцов, в иночестве Сергий, воевода, боярин в 1506–

1521/22 гг.
84 Мария Воронцова, в иночестве Марфа, супруга боярина С. И. Воронцова.
85 Михаил Семенович Воронцов († 1539 г.), воевода, боярин в 1531–1536 гг.
86 Дмитрий Семенович Воронцов, в иночестве Дионисий († около 1537 г.), воевода в 1519–

1537 гг.
87 Федор Демид Семенович Воронцов († 1546 г.), воевода, боярин в 1544–1546 гг.
88 Василий Михайлович Воронцов († 1546 г.), боярин в 1544–1546 гг.
89 Схимница Марфа — дочь Федора Васильевича Воронцова (Алексеев А. И. Роспись главам

древнейшего синодика… С. 13).
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Агрипены младенца, Понтелеимона, Кирилла, Улья (Л. 53) неи, Алексиа, Ани�
сии схимницы, Иакова младенца, Алексиа, Евфимии, Иоанна, Анны, Евдокии,
княгини Ирины, Анастасии, Максима.

(Л. 53) Род княгини Софии Никулинской 90, гл[ава] 20
Князя Димитриа во иноцех Дионисия 91, княгини Софии, князя Иоанна

младенца, княжны Марии младенца, княжны Марфы.
Род Протасьев Веньяминовых и Аксаковых92, гл[ава] 21

Протасия, Василия, Георгия, Веньямина, Феодора, Алексиа, Феодора,
Василиа, Феодора, Иоанна, Симеона (Л. 53 об.) Даниила, Владимира, Фоти�
нии, Анастасии, Варвары, Антониды схимницы, Евгении схимницы, Дарии,
Марфы, Алексиа, Иякова, Феодора, Марии, Ксении, Марфы, Иоанна, Ми�
хаила, Иоанна, Григория, Иоанна, иноки Анастасии, Пантелеимона, князя Ва�
силия, Кирилла, Григория, князя Иоанна, Григориа, Иоанна, Ирины схим�
ницы, Арсениа схимника.

Аксаков 93, [глава] 22
Марии, Иоанна, Ирины схимницы, Даниила, князя Симеона, князя Ди�

митриа, Илии, Варвары, княгини Екатерины, Марии младенца, Ксении, кня�
гини Марии, княжны Анасии, княжны Марфы, Евгении схимницы, (Л. 54)
Мавры, Евдокеи, Улиянеи, Анастасии, Тимофея, Ерофея, Алексиа, Анастасии
схимницы, князя Иоанна, князя Александра, князя Феодора, княжны Вар�
вары, княжны Татияны, Клементия, Иякова, Елены, Константина, иноки Еф�
росинии, Улиты, Василиа, Прокопиа, Феодора, Иоанна, Даниила, Алексан�
дра, Матроны, Февронии, схимницы Марфы, Алексиа, Никиты, князя Бориса,
Евфимии младенца, Марии младенца, Домны, Марии младенца, князя схим�
ника Вассиана, княгини Ефросинии, Василия младенца, Марии младенца,

90 Софья, княгиня, вдова князя Д. И. Микулинского, в 1556/57 г. передала в качестве земель�
ного вклада в Троице�Сергиев монастырь село Сушково (Вкладная книга Троице�Сергиева мо�
настыря / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987. С. 83; Черкасова М. С. Крупная феодальная вот�
чина в России конца XVI–XVII вв. (по архиву Троице�Сергиевой лавры). М., 2004. С. 94).

91 Дмитрий Иванович Микулинский, в иночестве Дионисий († 1552 г.), воевода.
92 Указаны последовательно: основатель рода Протасий, тысячник Ивана Калиты; его сын Ва�

силий; его младший сын Юрий Грунка, его внуки Вельямин и Федор Пьяница; Федор и Алек�
сей Вельяминовичи; сын Алексея Федор; сыновья Федора: Василий, Федор и Иван Аксак,
родоначальник фамилии Аксаковых (см.: Зимин А. А. Формирование боярской аристокра�
тии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 158–159). Напро�
тив имени Протасия в древнейшем синодике Богоявленского монастыря запись: «Совершал
храм камену по государеву велению. Корм по них на Григорьев день Богослова, дано село
Вельяминово» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 13). О вкладах
Вельяминовых см.: Акты московских монастырей и соборов… С. 229–230; 272–273; Наза�
ров В. Д. Комментарии к акту № 38 // Акты русского государства… С. 450–451; Кузьмин А. В.,
Рыков Ю. Д. Указ. соч. С. 361).

93 Основанием для поминания рода Аксаковых стали вклады Семена Александровича Акса�
кова по своих родителях, вклад его сына Григория по нем самом, а также двумя вкладами
Леонтия Ивановича Аксакова, данными не позднее 1581 г. В 1586 г. Л. И. Аксаков и гость
Алексей Алексеевич Хозников дали в монастырь 100 рублей с обязательством поминать своих
родителей, братей, дядей и племянников и кормить по них два корма: 9 июля и 9 ноября
(см.: Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 13–14).
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Симеона, Екатерины, Мавры, Анастасии, Григориа, иноки Марфы, (Л. 54 об.)
Георгиа, Афонасиа, княгини Гликерии, Стефана, инока Феодосиа, Карпа,
Антония, Симеона94, Харитона, Анны, княжны Анны, Никифора младенца,
Никиты младенца, Гавриила младенца, иноки Феогнии, княгини Евдокеи,
Улиянеи95, Леонтия младенца, Георгия младенца, Алексиа младенца, Иоанна
младенца, Иякова младенца, Иоанна младенца 2�жды, Парасковии младенца,
Феодоры младенца, князя Симеона схимника, Кирилла, Марии, Наталии
младенца, инока Леонтия, Парасковии, Иосифа, Левкия96.

(Л. 55) Род Палецких, [глава] 23
Князя Андрея, князя Михаила, князя Бориса97, князя Владимира, князя

Василия98, князя Феодора, князя Василия 99, князя Петра, князя Симеона, кня�
гини инокини Анны, князя Иоанна, княгини Марии, княгини Анны, Фотинии,
инока Константина, князя Леонтия, князя Иоанна100, князя Иоанна101, князя
Димитрия, князя Симеона102, князя Дионисия, Анастасии, иноки Евдокеи,
княжны Евдокеи, Елены, княжны Евдокеи, князя Петра, князя Иоанна,
князя Петра, князя Феодора103, князя Иоанна, князя Давида104, князя Ан�
дреа105, князя Иоанна, князя Феодора, князя Иоанна, (Л. 55 об.) князя Алек�
сандра, князя Петра, князя Димитриа, князя Иоанна, князя Василиа106, князя
Димитриа во иноцех Дионисиа107, князя Давыда, князя Феодора, князя Ди�
митриа, князя Иоанна, князя Филимона, князя Мины, князя Александра,
князя Феодора, князя Иоанна, князя Василиа, княгини иноки Феодосии, кня�
гини иноки Ефросинии, княгини иноки Улиты, княгини Вассы, инока Се�
рапиона, инока Макария, иноки Марины, иноки Макрины, иноки Феодотии,
иноки Макриды, иноки Марии, иноки Фотинии, иноки Евгении, Иякова,
Николы, Андрея, Афанасия, Феодора, Илариона, Иродиона, Иоанна, Ми�
хаила, Иоанна, (Л. 56) Евдокеи, Василиа, Евдокеи, Ксении, Александра, иноки
Елены, Стефана, Ирины, Марии, Евстафия, Улиты, князя Иоанна, князя Ми�
хаила, князя Иоанна, князя Владимира, князя Симеона младенца, князя
Владимира, князя Никиты, Евдокеи, Мелании, Василиа, Матроны, княгини

 94 Семен Александрович Аксаков, воевода, упоминается в 1559–1565 гг.
 95 Ульяна Аксакова († 1595 г.), супруга московского дворянина Л. И. Аксакова, погребена

в Богоявленском монастыре.
 96 Леонтий Иванович Аксаков, московский дворянин в 1576–1605 гг.
 97 Борис Иванович Палецкий († около 1544 г.), князь, воевода Василия III, затем удельного

князя Андрея Старицкого.
 98 Василий Федорович Палецкий († 1514 г.), князь, воевода.
 99 Василий Федорович Булатный Палецкий († 1550 г.), князь, воевода.
100 Иван Федорович Палецкий († 1530/31 г.), князь, воевода.
101 Иван Федорович Варган Палецкий († около 1558 г.), князь.
102 Семен Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), князь, воевода.
103 Федор Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), князь, воевода.
104 Давид Федорович Палецкий († 1558 г.), князь, окольничий.
105 Андрей Дмитриевич Палецкий († 1579 г.), воевода.
106 Василий Дмитриевич Палецкий († 1567 г.), воевода.
107 Дмитрий Федорович Палецкий, в иночестве Дионисий († 11 сентября 1560 г.), воевода, боя�

рин с 1560 г.
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Татианы, Иоанна младенца, инока Андрея, иноки Улеи, Анастасии, Евдокеи,
Улианеи, Иоанна, Андрея, Внифатиа, Дарии, Александра, Евдокеи, священ�
ноинока Варлаама.

(Л. 56 об.) Род Голенина, [глава] 24
Инока князя Ионы, князя Василиа108, князя Феодора, князя Андрея109,

иноки княгини Ефросинии схимници, князя Иоанна, князя Петра, князя
Иоанна110, княжны Марии, княжны Марфы, княжны Мавры, княжны Анны,
княжны Стефаниды, иноки княгини Таисеи.

Род благовещенского протопопа Василия,
духовника великого князя Василия Ивановича111,

государя и самодержца всеа России
и богоявленского старца Ионы Васильева, [глава] 25,

(Л. 57) сына Протопопова 112

Епископа Нифонта, епископа Симеона, епископа Феодосиа113, игумена
Кипреана114, священноинока Вассиана, иноки Марии, Ирины девицы, Евдо�
кеи, Бориса, Симеона, Иоанна, Иоанна, инока Мартирия, Ефросинии, Фо�
тинии, князя Ионы, княгини Евфимии, князя Василия младенца, княжны
Татьяны младенца, инока Геронтия, инока Григория, Агафонника, Иоанна,
инока Авраамия, иноки Варсонофии, Ирины, Соломании, Иоанна, Зиновия,
и Зиновии, инока Перфирия, Игнатия, Анны, Иоанна, инока Никандра, Ва�
силиа, Григориа, Феодора 2�жды (Л. 57 об.) Афанасиа, Марии 2�жды, Гри�
гориа, инока Каллистрата, Афанасиа, Георгиа, Иоанна, Симеона, Тимофея,
Наума, Артемиа, иноки Анны, иноки Ефросинии, Михаила, Клементия, Гли�
керии, Василиа, Димитриа, Анны, Стефана, Феодора, Феодосиа, игумена
Фотея, священноиерея Флора, священнодиакона Козмы, Анны, Василиа,

108 Василий Иванович Голенин, князь, упоминается в 1491/92–1510 гг.
109 Андрей Федорович Голенин († около 1482 г.), князь, боярин удельного князя Б. В. Волоц�

кого.
110 Иван Вассильевич Меньшой Голенин, князь, младший сын В. И. Голенина, упоминается

в 1519–1527 гг.
111 Василий, протопоп московского Благовещенского собора, духовник великого князя Васи�

лия III в 1523–1531 гг. (Леонид (Кавелин), архим. Духовники великих князей и царей мос�
ковских и всея Руси // ЧОИДР. 1876. Кн. 1. С. 217). О родственных связях протопопа Ва�
силия с аристократическими родами см.: Кобрин В. Б. Опыт изучения семейной генеалогии
(Протопоповы—Мезецкие—Пронские) // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 14.
Л., 1983. С. 50–59; Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. М., 2008. С. 205–
206; Назаров В. Д. Великокняжеский духовник в семейном портрете и в контексте кремлев�
ского сообщества // Кремли в истории России: к 500�летию Александровского кремля. Ма�
териалы международной научно�практической конференции. Т. 1. Владимир, 2014. С. 8–37.

112 Иона Протопопов († 1576 г.), старец Богоявленского монастыря, сын протопопа Василия.
О вкладах старца Ионы в Богоявленский монастырь см.: Акты московских монастырей
и соборов… С. 232–233; Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 15–16.

113 Предположительно это епископы: Нифонт, епископ Суздальский в 1484–1508 гг.; Симеон
(Стремоухов), его преемник по кафедре в 1509–1515 гг.; Феодосий, епископ Коломенский
в 1542–1555 гг.

114 Предположительно, Киприан, игумен Богоявленского монастыря в 1542–1547 гг., с 1547 г.
епископ Вологодский.
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Алексиа, Евсигнея, инока Германа, Иоанна, князя Михаила, княгини Васи�
лисы во иноцех Варсонофии, князя Василиа115, князя Андреа116, князя инока
Ионы117, князя инока Серапиона118, князя Петра119, княгини Мамалфы, кня�
гини Ирины, княгини Анны, (Л. 58) княгини Пелагеи, княгини Анны, кня�
гини Евфимии, священноинока Герасима, священноинока Павла, священно�
инока Евфимия, инока Венедикта, инока Павла, инока Ионы, князя Михаила
во иноцех Закхея, Власиа, инока Гуриа, Андреа, игумена Иринарха, архиман�
дрита Хрисанфа, архимандрита Митрофана, архимандрита Исаака120, иноки
Марии, Михаила во иноцех Мисаила, Феодосиа, Стефана, Феодора, инока
Гуриа, Илариона, инока Феогнаста, инока Саввы, инока Павла, Игнатиа,
Варвары, Михаила, игумена Перфириа, игумена Корнилия, инока Корнилия,
инока Васияна, инока Феодосиа, (Л. 58 об.) инока Иева, инока Павла, инока
Максима, инока Мисаила, Иоанна, Василиа, Иоанна, Василиа, Иоанна, кня�
зя Михаила, князя Иоанна, княгини Анны, князя Димитриа во иноцех Дио�
нисия, княгини Марии, князя Симеона, князя Василиа, князя Феодора,
князя Давыда, князя инока Германа, князя инока Серапиона, архимандрита
Левкея 121, архимандрита Иосифа122 , архимандрита Илариона, архимандрита
Филофея 123.

(Л. 59) Род князя Ивана Мезецкаго124, [глава] 26
Князя Иоанна, княгини Евфимии, княгини иноки Ефросинии.

Род протопопа Василиа125, [глава] 27
Сввященноинока Васиана, иноки схимницы Марии, иноки Ионы, священ�

ноиерея Григориа, священноинока Ионы схимника, священноиереа Иоанна,
Дионисия уб[иеннаго].

Род Константина Деревянных денег126, [глава] 28
Константина, Акилины, иноки схимницы Феодосии, Феодосии, (Л. 59 об.)

Анисима, Гликерии, Димитриа младенца.

115 Василий Михайлович Мезецкий, князь, воевода в 1535–1541 гг., старший сын князя М. Р. Ме�
зецкого.

116 Андрей Михайлович Мезецкий († 1506 г.), князь, воевода.
117 Возможно, Иван Михайлович Мезецкий старший, князь, принял постриг с именем Ионы.
118 Семен Михайлович Мезецкий, в иночестве Серапион († до 1558 г.), князь, воевода.
119 Петр Михайлович Гнуса Мезецкий († около 1560 г.), четвертый сын князя М. Р. Мезецкого.
120 Предположительно, Исаак Собака, архимандрит Чудова монастыря в 1542–1544 гг., в 1544–

1548 гг., в 1549 г. осужден церковным собором.
121 Левкий, архимандрит Чудова монастыря в 1554–1568 гг.
122 Предположительно, Иосиф, архимандрит Спасо�Андронникова монастыря в 1555–1566 гг.
123 Предположительно, Филофей, архимандрит Симонова монастыря в 1528–1543 гг.
124 Иван Семенович Мезецкий, князь, воевода упоминается в 1513–1555 гг. Кормовое помино�

вение по князьям Мезецким совершалось в монастыре 26 сентября, «в Богослов день» (Алек�
сеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 15).

125 В древнейшем синодике РНБ, ОСРК, Q.IV.129 содержится запись о том, что протопоп Ва�
силий с женой был погребен в селе Алексине при церкви Рождества Богородицы (Алексе�
ев А. И. Роспись главам древнейшего синодика… С. 16).

126 Константин Деревянных Денег, получил свое прозвище за вклады «двадцать досок болших
судовых» и «двадцать тесниц рязанских», переданные им в монастырь при игуменах Фео�
досии (1571–1576 гг.) и Авраамии (1576–1581 гг.).
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Род Болтиных, [глава] 29
Герасима схимника, Улеи схимницы, Вассиана схимника, Ефросинии

схимницы, Петра127, Авраамиа схимника, Емелиана схимника, Марии, Димит�
риа, Матроны, Льва младенца, Феодосиа младенца, Марии младенца, Фео�
досиа, Анатасии младенца, Михаила, Ирины, Досифеи схимницы, Иоанна,
Стефана128, Андреа129, Силы младенца, Никифора, Иякова130, Луки, Максима.

(Л. 60) Род думного диака Михаила Феофилатьево 131,
[глава] 30

Инока схимника Ионы, инока схимника Варфоломия, инока схимника
Давыда, Василиа, Евдокеи, Малахиа, Мамелфы, инока схимника Филарета,
иноки схимници Таисеи, Даниила, иноки Маремьяны, Зотика, Харлампиа,
Иякова, Ермолая, иноки схимници Маремьяны, иноки схимници Евфимии,
Василиа, Зиновии, Внифантиа, Иоанна, иноки схимници Анастасии, Иоан�
на, Иосифа, Мимитриа, Иоанна, Ирины, Ирины младенца, Феодора, Сергия
младенца, Акилины младенца, Евдокеи младенца, Никифора младенца, Ан�
дрея младенца, Афанасиа младенца, Ксении младенца, Анны младенца,
(Л. 60 об.) Марфы младенца, Иоанна младенца, Никифора младенца, Никиты,
Афанасиа, Феодора, Симеона, Петра, Василиа, Ирины, инока схимника Фео�
досиа, инока схимника Дионисия, князя Андрея во иноцех Андреяна.

Убиенных132

Феодора, Прокопиа, Романа, Иоанна, Ермолая, священноиерея Тихона,
священноиерея Стефана, иноки схимници Ираиды, иноки схимници Ираи�
ды, иноки схимници Вассы, Феодосии, Анны, Акилины, Василиа, Пелагеи,
Михаила младенца, Симеона, Иоанна, Петра, иноки схимници Дарии, иноки
схимници Пелагеи, инока схимника Селивестра, Маманта, Иоанна, Стефа�
на, (Л. 61) инока схимника Феодосиа, инока схимника Ионы, инока Конона,
инока Паисеи, инока Павла, Симеона, Иякова, иноки Вассы, Петра, инока
схимника Авдия, Максима, Евдокима, Мартемианна, Авксентиа, Иоанна,
Матфея, Матроны, Иоанна, Феодора, Евдокеи, Анны, Козмы, Иоанна, Гор�
дия, Стефана, Анны, Гавриила, инока схимника Козмы, Романа, Иоанна, Ага�
фии, Марфы, Марии, Василиа, Петра, Филиппа, инока схимника Мисаила,
Даниила, иноки Маремьяны, Ксении, схимника Филарета, схимници Таисеи,
Василиа, Зиновии, Василиа, (Л. 61 об.) Дарии схимници.

127 Петр Васильевич Болтин, дворянин второй статьи в 1566 г.
128 Степан Васильевич Болтин, дворянин второй статьи в 1566 г.
129 Андрей Васильевич Болтин, дворянин второй статьи в 1566 г.
130 Яков Федорович Болтин, дворовый сын боярский из Великих Лук, упоминается в 1556–

1585 гг.
131 Михаил Феофилатьев Данилов, думный дьяк в 1635–1647/48 гг. В 1639–1642 гг. сделал круп�

ные вклады в Троице�Сергиев монастырь, за которые в синодик под родовой рубрикой
записали 51 имя.

132 Анонимное поминание.



63

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Род государева боярина
и дворецого Стефана Васильевича Годунова 133, [глава] 31

Инока Христофора.
(Л. 61 об.) Род Богдана Михайловича Нагово,

а прямое имя Стефана 134, [глава] 32
Раба своего Михаила во иноцех схимника Мисаила135 , Гавриила уб[иен�

наго]136, Марии, Димитрия младенца, Андрея 137, (Л. 62) Афанасия138, Феодора,
Соломаниды, Анны младенца, Ирины в ж[ивых], Стефана, Михаила мла�
денца, Иоанна139, Иоанна младенца, Феодоры, Михаила, Андрея уб[иен�
наго]140, Михаила во иноцех Мисаила141, Александра во иноцех Афанасия142,
Анастасии, Афанасия, Петра во иноцех схимника Павла, Феодора уб[иен�
наго], Петра младенца, княгини Евлампии, князя Иоанна младенца, Кирилла,
Марии, Алексиа143, Алексиа младенца, Стефана, Улианеи, Симеона.

Род Петра Васильевича Годунова144, [глава] 33
Инока Перфириа.

(Л. 62 об.) Род князя Никиты Ромодановского 145, [глава] 34
Князя Никиты, княгини Евдокеи, князя Феоктиста, князя Афанасия,

князя Ферапонта, князя Феодора младенца, князя Александра младенца,
князя Петра младенца, Романа, Соломании, Улианы младенца, Парасковии
младенца, Родиона младенца, князя Льва младенца, князя Владимира мла�
денца, князя Василия младенца, княжны Домникеи младенца, княжны Ирины
младенца, княжны Наталии младенца, Татианы младенца, Ирины младенца,
Андреа младенца, Агрипены младенца, княжны Елены младенца.

(Л. 63) Род князя Петра Бахтеярова Ростовского146, [глава] 35
Князя Владимира, князя Петра, князя Герасима, князя Пантелеимона,

князя Василиа младенца, князя Алексиа младенца, княгини Елены схимницы,
княгини Александры схимницы.

133 Стефан Васильевич Годунов, боярин в 1584–1605 гг., дворецкий с 1598 г.
134 Богдан (Стефан) Михайлович Нагой, стольник в 1606/07–1633/34 гг.
135 Михаил Александрович Нагой, в иночестве Мисаил, боярин в 1605–1617/18 гг.
136 Гавриил Иванович Нагой, стольник в 1606/07–1616 гг., московский дворянин в 1626–

1631/32 гг.
137 Андрей Александрович Нагой, боярин в 1605–1611 гг.
138 Афанасий Александрович Нагой, московский дворянин в 1578–1584 гг., боярин в 1605–

1611 гг.
139 Иван Семенович Нагой, стольник с 1581 г., в опале в 1584–1601/02 гг.
140 Андрей Андреевич Нагой, стольник в 1606/07–1618 гг.
141 Михаил Федорович Нагой, боярин в 1605–1611 гг.
142 Александр Михайлович Нагой, в иночестве Афанасий († 24 мая 1626 г.), стольник в 1606/07–

1626 гг.
143 Алексей Иванович Нагой, московский дворянин в 1620/21 г.
144 Петр Васильевич Годунов, в иночестве Перфирий († 1626 г.).
145 Никита Иванович Ромодановский, князь, воевода, упоминается в 1561–1571 гг.
146 Петр Владимирович Бахтеяров�Ростовский, князь, стольник в 1606/07–1618/19 гг.
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(Л. 63 об.) Род Леонтия Стефановича Плещеева147,
[глава] 36

Стефана, Тимофея, Марии, Анастасии младенца, Анны младенца, Лав�
рентия убиен, Симеона, Акилины, Марии.

Род княгини Ксении Ивановны Репниных148, [глава] 37
Боярина князя Петра149, князя Елевферия, княгини Марии, князя Пет�

ра, княгини Акилины, князя Алексиа, княгини Наталии, княгини Ксении.
(Л. 64) Род князя Иоанна Алексеевича Воротынскаго 150,

[глава] 38
Князя Михаила, князя Иоанна во иноцех схимника Ионы, Логгина,

Иоанна, князя Алексиа, Никиты, княгини Марии, Улиянеи, княгини Марфы,
княжны Екатерины, княжны Парасковии,

Боярина князя Иоанна, князя Михаила, князя Алексея, князя Иоанна,
княгини Анастасии.

Род Григория Федоровича Баяшева151, [глава] 39
Михаила152, Мелании, Феодора 2�жды, Парасковии, Григориа, Иоанна,

Матфея, Коньстантина, Анны, Агрипены, Григория, Тимофея, (Л. 64 об.)
Елены, Глеба, Матрены младенца, Парасковии, Афанасиа младенца, Дом�
ники, Василиа, Феодора младенца, Прокопиа уб[иеннаго], Анны, Матроны,
Парасковии младенца, Антониа, Алексиа, Михаила младенца, Мирона мла�
денца, Анастасии, Потапиа, Ксении, Стефана уб[иеннаго], Козмы младенца,
Марии младенца, Анастасии, Бориса младенца, Андреа, Иоанна в ж[ив],
Мавры младенца, Феодора, Марка, Петра уб[иеннаго], Анны, Никиты уб[и�
еннаго], Иоанна уб[иеннаго], Григориа уб[иеннаго], Андреа уб[иеннаго],
инока схимника Диомида, Каптелины, иноки схимници Маремьяны, инока
схимника Пафнотиа, Евтропиа уб[иеннаго], Михаила уб[иеннаго], Мирона
младенца, Козмы младенца, (Л. 65) Бориса младенца, Георгиа, инока Авраа�
миа, Стефана, инока Саватея, инока Иосифа, Анны, священноиерея Хри�
санфа, инока Кирилла, священноиерея Стефана, иноки Марфы, Феодоры,

147 Леонтий Степанов Плещеев, дворянин московский в 1618–1642/43 гг.
148 Ксения Ивановна Репнина (Буйносова�Ростовская) († 18 декабря 1696 г.), вторая супруга

боярина князя Петра Александровича Репнина († 27 января 1643 г.) погребена в Пафнутье�
во�Боровском монастыре. В 1673 г. подарила Богоявленскому монастырю двор своего дяди
князя Ю. П. Буйносова�Ростовского на Никольской улице, примыкавший к обители.

149 Петр Александрович Репнин († 27 января 1643 г.), князь, боярин в 1635–1641 гг., погребен
в Пафнутьево�Боровском монастыре.

150 Иван Алексеевич Воротынский († 24 июня 1679 г.), князь, стольник, боярин и дворецкий
с 1658 г. Его первая супруга — Мария Федоровна (урожденная Куракина) († 1674 г.), вто�
рая — Анастасия Львовна Измайлова († 1697 г.). Его сын — князь Михаил Иванович,
стольник царя Федора Алексеевича († 22 сентября 1677 г.), дочь — Прасковья († 21 мая
1679 г.). Исходя из этих данных, вклад И. А. Воротынского и поминальную запись следует
датировать временем между 1674 и 1679 гг., а приписку к этой записи с именем Анастасии —
периодом после 1691 г. (если это дочь Анастасия, супруга князя П. А. Голицына), либо по�
сле 1697 г. (если это его супруга Анастасия Львовна).

151 Григорий Федорович Бояшев, стольник в 1658 г.
152 Михаил Федорович Бояшев († 1640 г.), служилый иноземец из Молдавии, в 1611 г.— рот�

мистр, московский дворянин с 1619 г.
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Феодора, Марии, Иоанна, иноки Маремьяны, Иоанна, Парасковии, Улиянеи,
Максима, Марии младенца, Мавры младенца, иноки схимницы Анисии, схим�
ника Иосифа, Елисея, Василиа, Захариа, Иоанна, Маремьяны схимницы, Па�
рамона уб[иеннаго], Евдокеи, Елисея уб[иеннаго], княгини Марии.

(Л. 65 об.) Род Микулинских и Телятевских 153, [глава] 40
Великаго князя Ярослава154, великого князя Михаила155, великого князя

Димитрия156, великого князя Георгия157, великого князя инока Михаила158, вели�
кого князя инока Ионы159, великого князя инока Алексиа160, великого князя
Бориса 2�жды161, великая княгини Ксении 162, великого князя Афанасия, ве�
ликого князя Иоанна 4�жды163, великого князя Александра 2�жды164, великого
князя инока Варлаама165, великия княгини Анны 2�жды166, великия княгини
Мамелфы, иноки Антониды, иноки Маремьяны, князя Михаила167, княгини Со�
фии, иноки Марфы, княгини Анастасии, княгини Улианеи, иноки Улеи, (Л. 66)
князя Василиа168, князя Епифаниа169.

153 Родоначальником Микулинских князей был князь Федор Михайлович († 1410 г.), сын ве�
ликого Тверского князя Михаила Александровича. Последними представителями рода кня�
зей Микулинских были князья Владимир Андреевич, боярин, упоминается в 1492–1507 гг.,
Юрий Андреевич и Василий Андреевич, воевода, упоминается в 1514–1540 гг. Родоначаль�
ником князей Телятевских был князь Федор Александрович Микулинский (см.: Родослов�
ная книга князей и дворян Российских и выезжих (Бархатная книга). Ч. 1. М., 1787. С. 63–
64; ПСРЛ. Т. 7. СПб., 1856. С. 246).

154 Ярослав Ярославич († 1272 г.), удельный князь Тверской, великий князь Владимирский.
155 Михаил Ярославич († 1319 г.), великий князь Владимирский.
156 Дмитрий Михайлович († 1526 г.), великий князь Владимирский.
157 Вероятно, Юрий Александрович († 1425 г.), великий князь Тверской.
158 Михаил Александрович, в иночестве Михаил († 1399 г.), великий князь Тверской, принял

постриг в тверском Афанасьевском монастыре.
159 Предположительно, Иван Михайлович, в иночестве Иона († 1425 г.), великий князь Твер�

ской.
160 Предположительно, Александр Иванович, в иночестве Алексий(?) († 1425 г.), великий князь

Тверской.
161 Вероятно: 1) Борис Александрович († 1461 г.), великий князь Тверской; 2) Борис Алексан�

дрович († 1460 г.), удельный князь Микулинский.
162 Ксения Юрьевна († 1312 г.), великая княгиня, вторая супруга Я. Я. Тверского.
163 Предположительно: 1) Иван Михайлович († 1425 г.), великий князь Тверской; 2) Иван

Иванович Молодой († 1490 г.), соправитель Ивана III, князь Тверской в 1485–1490 гг.;
3) Иван III Васильевич († 1505 г.), великий князь Московский и всея Руси; 4) Иван IV Ва�
сильевич († 1584 г.), великий князь Московский и всея Руси, царь с 1547 г.

164 Вероятно: 1) Александр Михайлович († 1339 г.), великий князь Тверской; 2) Александр Ива�
нович, в иночестве Алексий (?) († 1425 г.), великий князь Тверской.

165 Василий III Иванович, в иночестве Варлаам († 1533 г.), великий князь Московский и всея
Руси.

166 Вероятно: 1) Анна Дмитриевна († 1368 г.), великая княгиня Тверская, супруга князя
М. Я. Тверского; 2) Анна Ивановна, княжна Тверская, супруга великого Литовского
князя Свидригайло.

167 Михаил Иванович Микулинский Телятевский, боярин в 1478–1510 гг.
168 Василий Иванович Телятевский Вашутин († 1580 г.), воевода, в 1579 г. взят в плен в По�

лоцк.
169 Федор (Епифаний) Андреевич Телятевский († 1647 г.), князь, стольник в 1627–1647 гг., по�

следний представитель рода князей Телятевских.
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Род Святейшего Иоасафа,
Патриарха Московскаго и всеа Русии 170, [глава] 41

Святейшего Иоасафа патриарха, священноигумена Антониа, инока схим�
ника Боголепа, Улии схимницы, иноки Александры, Пимина схимника, Лу�
киана, Мамелфы, Иоанна, Евдокеи, Владимира, Прова, Ферапонта, Мавры,
Симеона, Никифора, Иоанна, Павла, священноиерея Макария, Ирины, Пор�
фирия схимника, Хрисанфа, Гавриила, Софония, Анны, Ксении, Алексиа,
инока Корнилия, Иякова схимника, Иоанна, инока Филарета схимника, Пе�
лагеи, (Л. 66 об.) Анны, иноки Марфы схимницы, священноиерея Варфоло�
мея, Феодора, Доментиана, Стефаниды, Дорофеа, Василиа.

Род окольничего Феодора Козмича да думного дворянина
Прокопия Козмича Елизаровых 171, [глава] 42

Козмы, Таисеи схимницы, Василиа, Ионы схимника, Михаила, Елеазара,
Серапиона схимника, иноки Ирины, Симеона, Марфы схимницы, Пимина,
Василиа, Якова, Тихона схимника, Ирины, Парасковии, Епистимии, Вассы,
Иоанна, Наума, Маремьяны схимницы, Софии схимницы, Филиппа, Левкиа,
Ионы схимника, Тимофея уб[иеннаго], Козмы, Феодора, Дионисия схимника,
Марти (Л. 67) ниана.

Род диака Лукиана Голосова 172, [глава] 43
Григориа во иноцех схимника Герасима, инока Лазаря схимника, иноки

Марфы, Тимофея, Евдокеи во инокинях Евникеи схимницы, Евдокеи, Улиа�
нии, Арсениа схимника, Матроны, священноиереа Иякова, Анны, Артемия,
Афанасиа во иноцех Авраамиа схимника, Дарии, Мелании, Михаила мла�
денца, Григориа уб[иеннаго] 2�жды, Ирины, Улеи схимницы, Устины, Агре�
пены, Иоанна, Пелагии, Алексиа младенца, Тимофеа младенца, (Л. 67 об.)
Дарии младенца, Евдокеи младенца 2�жды, Дарии младенца, Ирины мла�
денца, Иоанна, Стефана, Ксении, Давыда, Дарии, Феодоры схимницы, Еф�
росинии, Анны младенца, Алексиа младенца, Бориса младенца, Веры младен�
ца, Феодора младенца, Агрепены младенца, Евдокеи младенца, Маремьяны
схимницы, Марии схимницы, Луки, священнопротопопа Тита, Никиты, Ев�
докеи 2�жды, Гликерии, Акилины, Матроны, Ксении, Василиа, Феодора, Ев�
фимии, Дарии, Елены, Сергия схимника, Матроны, Марии схимницы, Ипа�
тия, инока Филарета, Василиа, Саввы, Иоанна, Варвары, Улиты, Мавры,
Татианы, Александры, Василиа младенца.

(Л. 68) Род Иякова Васильевича Колтовсково 173, [глава] 44
Инока схимника Вассиана 2�жды, схимницы Марии, схимника Нифонта,

Феодосии, Симеона, Иякова, Тимофея, Дорофея, схимницы Евфимии, Фео�

170 1) Иоасаф, Патриарх Московский и всея Руси с 6 февраля 1634 г. по 28 ноября 1640 г.;
2) Иоасаф II,  Патриарх Московский и всея Руси с 10 февраля 1667 г. по 17 февраля 1672 г.
Поскольку не использован титул «великий господин», возможно, имеется в виду Иоасаф II.

171 Федор Кузьмич Елизаров, окольничий в 1654/55 г.; Прокопий Кузьмич Елизаров († 1681 г.),
московский дворянин в 1633–1645 гг., думный дворянин в 1676–1681 гг.

172 Лукьян Тимофеевич Голосов, дьяк в 1653–1667 гг., в 1667–1682 думный дьяк, с 1682 г. дум�
ный дворянин.

173 Яков Васильевич Колтовский († 1642 г.), московский дворянин в 1611–1642 гг.
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дора 3�жды, Евдокеи, схимника Вассиана, схимницы Анисии, Игнатия, схим�
ницы Мареяны, Тимофея, Ирины, Устины, Василиа уб[иеннаго], Михаила,
Георгия, Улианеи младенца, Евдокеи младенца, Петра младенца, Феодора,
Ирины девицы, (Л. 68 об.) Григориа младенца, Саввы младенца, Марии мла�
денца, Димитриа младенца, Андреа младенца, Феодора младенца, Марии
младенца, Мавры младенца, Марфы младенца, Анны младенца, Афанасия
младенца, Иоанна младенца, Феодора младенца, Никиты младенца, Бориса мла�
денца, Иоанна, Макариа, Коньстантина, Гарасима, княгини Марии, Феоктиста
младенца, Антониды, князя Василия, Марфы, Марии, Иякова младенца, Гав�
риила младенца, Анны младенца, Василия младенца, Иякова, Феоны, Дарии,
Евдокеи, Марфы, Анны младенца, Иоанна младенца, князя Евфимиа, князя
Илии, Наталии, Алексиа, Анны, Татианы младенцов, Романа, Георгия 2�жды,
Василия, Михаила, Ульянии, князя Иоанна, и их сродников, Иоанна.

(Л. 69) Род князей Ростовских Катыревых Иановых 174,
[глава] 45

Князя Иоанна, князя Андреа, княгини иноки Марфы, князя Феодора,
князя Никиты, князя Иоанна, княгини Анны, княгини Парасковии, княгини
иноки Анисии, князя Александра, князя Феодора младенца, княгини иноки
Анфисы.

Род князей Кривоборских 175, [глава] 46
Князя Александра, князя Иоанна, княгини Евдокеи, князя Мирона, князя

Василиа 2�жды, княгини иноки Анисии, княгини Феодосии, княгини Усти�
ны, княгини Ольги, князя Евфимиа, княгини Анастасии, княгини Улианеи,
княгини Татианы.

(Л. 69 об.) Род Наума да Ивана Михайловых
детей Плещеевых176, [глава] 47

Василиа, инока схимника Иосифа, инока схимника Никандра, Елисея,
Анастасии, Михаила, иноки Маремьяны, Феодора, иноки Анастасии, Ми�
хаила младенца, Агрепены младенца, иноки схимницы Феодосии, инока Ген�
надия, Анны, иноки схимницы Анастасии, Симеона, иноки схимницы Софии,
Улианеи младенца, Василиа, Феклы, Прохора, Флора.

Род царя Симеона Бекбулатовича Тверскаго177, [глава] 48
Царя Симеона во иноцех Стефана, царицы Анастасии во иноцех Алек�

сандры, царевича Михаила, (Л. 70) царевича Феодора, царевича Димит�
рия, царевича Иоанна, царевича Иоанна, княжны Марии младенца, княжны

174 Иван Михайлович Катырев�Ростовский († 1640 г.), князь, московский дворянин в 1618–
1640 гг.

175 Кривоборские князья: 1) Александр Иварович, воевода в 1492–1500 гг.; 2) Иван Александ�
рович, воевода в 1544–1550 гг. и его сыновья: Василий Большой, воевода в Астрахани в 1576–
1577 гг.; Василий Меньшой, воевода, убит в 1579 г.

176 Плещеевы 1) Иван Михайлов, выборный дворянин по Кашину в 1602/03–1608/09 гг.;
Наум Михайлов, выборный дворянин по Кашину в 1598/99–1602/03 гг., московский дво�
рянин в 1606/07–1616 гг.

177 Симеон Бекбулатович (до крещения Саин�Булат), в монашестве Стефан († 1616 г.), каси�
мовский хан в 1567–1573 гг., великий князь в 1575–1576 гг., в 1576–1585 гг. великий князь
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Анастасии младенца, княжны Евдокеи младенца, царици Анастасии во ино�
кинях схимницы Александры, царевича Иоанна, Анны, Улианеи.

Род государева боярина
и дворецково Стефана Васильевича Годунова 178, [глава] 49

Захариа, Александра, Димитрия, Иоанна, Григориа, Петра, Василиа, Гри�
гориа, Иоанна, Даниила, Василиа, Василисы, Марии, Марии, Парасковии,
Анастасии, Афанасиа, Марии, Агрепены, Соломонии схимницы, княгини
Марфы, Маремьяны схимницы, (Л. 70 об.) Александры схимницы, Варлаама
схимника, Иосифа схимника, Ионы схимника, Васияна схимника, Феодора,
Василия младенца, Василиа, Феодора младенца, Евдокеи младенца, Иосифа
младенца, Анастасии младенца, Елены, Василиа младенца, Тита младенца,
Иоанна младенца, Июды, Ефросинии схимницы, Ирины младенца, иноки
Анны, Татианы младенца, Евфимии.

(Л. 71) Род князей Ярославских князя Юрья Дмитриева
сына Хворостинина 179, [глава] 50

Благовернаго великаго князя Феодора Ростиславича180, князя Давыда181,
князя Константина182, князя Василиа183, князя Георгия во иноцех схимника
Герасима, князя Романа184, князя Даниила185, князя Василия186, князя Михаи�
ла187, князя Иоанна во иноцех Иосифа, князя Феодора, княгини Стефаниды
во инокинях Софии, княгини Евдокеи во инокинях схимници Евфросинии,
князя Димитрия во иноцех Дионисиа схимника188, князя Иоанна уб[иен�
наго], князя Никиты, княгини Евдокеи, князя Григориа, княжны Анастасии,
Евдокима, Стефана, Евдокеи во инокинях схимницы Елены, княгини Анны,
князя Льва младенца, (Л. 71 об.) князя Василиа младенца, князя Владимира
младенца, княжны Домникеи младенца, княжны Марфы младенца, княжны
Ирины младенца, княжны Марины младенца, княжны Анастасии младенца,
княжны Марии младенца, князя Петра младенца, князя Иоанна младенца,
княжны Евдокеи младенца, княжны Анастасии младенца, княжны Марии
младенца, княжны Марфы младенца 2�жды, князя Феодора младенца, князя

Тверской. В поминальной записи перечислены его дети, умершие еще при его жизни: царе�
вичи Федор, Дмитрий, Иван, княжны: Евдокия, Мария, Анастасия, а также супруга Анаста�
сия Ивановна (Мстиславская), в иночестве Александра.

178 Степан Васильевич Годунов, окольничий в 1577–1584 гг., боярин в 1584–1605 гг., дворец�
кий с 25 декабря 1598 г.

179 Хворостинин Юрий Дмитриевич († 1638/39 г.), князь, московский дворянин в 1618–1638 гг.
В качестве вклада дал в монастырь коня за 20 рублей и 30 рублей денег (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика... С. 17).

180 Федор Ростиславич Чермный († 1299 г.), князь Ярославский.
181 Давид Федорович († 1321 г.), князь Ярославский.
182 Константин Федорович, князь Ярославский.
183 Василий Давидович Грозный († 1345 г.), князь Ярославский.
184 Роман Васильевич († после 1380 г.), князь Ярославский.
185 Даниил Романович, князь Ярославский.
186 Василий Данилович, князь Ухорский.
187 Михаил Васильевич Хворостина, родоначальник князей Хворостининых.
188 Дмитрий Иванович Хворостинин, в иночестве Дионисий († 1590 г.), воевода, боярин.
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Михаила младенца, Феодосия схимника, князя Андрея, князя Петра, Ма�
ремьяны схимницы, княжны Елены, князя Феодора ут[опшаго], князя Гри�
гория уб[иеннаго], князя Иоанна во иноцех Ионы, княгини Мавры, Геласеи
схимницы, княгини Дарии, княгини Антониды, Наталии, княгини Анны,
князя Михаила, князя (Л. 72) Иосифа младенца, Стефана младенца, Андрея
младенца, Ирины младенца, Татианны младенца, Агрипены младенца, Па�
расковии девицы, Гавриила во иноцех схимника Гедеона, князя Феоктиста,
князя Афанасия, князя Иоанна, князя Константина, князя Ферапонта, князя
Петра, князя Александра, Романа, Соломаниды, Софии во иноцех Соло�
маниды, Евдокеи во инокинях схимницы Евфимии, Парасковии, Иякова,
иноки схимницы Марфы, Наталии, княгини Екатерины во инокинях Евдо�
кии. Князя Иоанна, князя Симеона, Евдокеи, князя Емелиана, княгини иноки
схимницы Анисьи, иноки схимницы Анфисы, Иоанна, Василия, Иоанна, Ва�
силия, Агафии схимницы, Иоакима, Стефаниды, болярыни княгини Елены.

(Л. 72 об.) Род болярина князя Алексея Андреевича Голицына 189

з братьями
Болярина князя Андрея190, князя Василия191, болярина князя Иоанна192,

болярина князя Михаила193, болярина князя Иоанна194, князя Иоанна, князя
Иакова, князя Димитрия, княгини Татианы, княгини Ирины, болярыни кня�
гини Елены, болярина князя Алексея 195, болярыни княгини Ирины, княгини
Марфы, княгини Анастасии, князя Бориса Горчакова196, князя Николая мла�
денца, княжны Феодосии младенца, Иоанна, княгини Ксении, болярина князя
Феодора, княгини Агрипины, княгини Евфимии, Иосифа, Иоанна, Параске�
ви, болярина Алексиа Шеин197, князя Петра Черкасского 198, княгини Устины
Черкасских, княжны Софии девицы199 Черкасских 200, (Л. 73) болярина князя
Андрея201, князя Андрея, княгини Евдокии202, княгини Анастасии, княгини
Анны, княжны Евдокии девицы, княгини Феодоры, княгини Анны 2�жды,

189 Алексей Андреевич Голицын (1632–1694 гг.), князь, боярин с 1658 г.
190 Андрей Андреевич Голицын († 1638 г.), князь, боярин.
191 Василий Андреевич Голицын, стольник в 1642–1645 гг.
192 Иван Андреевич Голицын, князь, боярин в 1640–1676 гг.
193 Михаил Андреевич Голицын († 25 сентября 1687 г.), князь, боярин в 1676–1687 гг., погребен

в Богоявленском монастыре.
194 Иван Иванович Голицын († 8 июня 1686 г.), боярин с 1684 г.
195 Алексей Андреевич Голицын (1632–1694 гг.), князь, боярин с 1658 г.
196 Борис Васильевич Горчаков († 1695 г.), князь, окольничий с 1681 г.
197 Алексей Семенович Шеин († 1700 г.), боярин с 1682 г., был женат на княгине Анне Петровне

Долгорукой († 1667 г.).
198 Петр Михайлович Черкасский, князь, комнатный стольник царя Иоанна Алексеевича

в 1692 г.
199 Предположительно, княжна София († 1703 г.), дочь боярина князя М. А. Голицына, погре�

бена в Богоявленском монастыре.
200 Строка с именами на нижнем поле л. 72 об. заклеена.
201 Андрей Иванович Голицын, боярин в 1682–1686 гг.
202 Евдокия Ивановна Голицына († 1713 г.), жена князя генерала�фельдмаршала М. М. Голи�

цына, погребена в Богоявленском монастыре.
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князя Василия, княгини Екатерины, болярина князя монаха Боголепа203,
князя Алексиа, княгини Пелагии204, княгини Марии, княгини Параскевы205.

Фелтмаршала князя Михаила206, княгине Евдокии, княгине Параскевы
2�жды, княгине Марии 2�жды, Анны, Евдокии княгине Анне 2�жды207.

(Л. 74) Род князя Алексиа Ивановича Буйносова Ростовскаго208

Благовернаго царя и великого князя Василиа209, царицы и великия кня�
гини Екатерины во инокинях схимницы Елены210, царевны Анны211, царевны
Парасковии212, князя Александра, княгини Фотинии, князя Иоанна, князя
Иоанна во иноцех схимника Иева, княгини иноки схимницы Ираиды, благо�
вернаго князя Петра уб[иеннаго]213, княгини иноки схимницы Марии, кня�
гини Марии, княжны Марии младенца, князя Иоанна во иноцех схимника
Ионы, князя Алексиа, княгини Марии, княжны Екатерины, князя Елевфе�
рия, княгини Ефросинии, князя инока Андреяна, князя Феодора уб[иеннаго],
князя Симеона, князя инока Дионисия, княгини иноки Феодоры, (Л. 74 об.)
князя инока Ионы, князя Иоанна214, инока Исаии, иноки Анны, князя Гав�
риила младенца, князя Георгия младенца, князя Димитрия младенца, княжны
Феодоры младенца, княжны Дарии, княжны Евдокеи младенца, князя Петра,
князя Бориса, Алексиа, князя Петра во иноцех Парфениа, княгини Ирины,
Матфея, иноки Таисии, иноки Парасковии, князя Петра уб[иеннаго], князя
инока Филарета, князя Тимофея, княжны Евдокеи, княжны Марии, княжны
Парасковии, княжны Александры, княжны Анастасии, княжны Анастасии,
княжны Акилины, князя Василия младенца, князя Максима младенца, княжны
Феодоры младенца, княжны Марии младенца, Георгиа уб[иеннаго], Захариа
уб[иеннаго], княгини иноки Мариамии, (Л. 75) князя Мирона уб[иеннаго],
князя Василиа уб[иеннаго], князя Василиа, князя Иоанна, князя Иоанна мла�
денца, княгини Анастасии, Димитриа, князя Павла, княгини Марфы, князя

203 Борис Алексеевич Голицын, в монашестве Боголеп (1651–1714 гг.), князь, боярин с 1689 г.,
воспитатель царя Петра I.

204 Предположительно, Пелагея Петровна Долгорукова, в схиме Параскева († 1654 г.), дочь князя
П. И. Буйносова�Ростовского, супруга князя А. Г. Долгорукова Чертенка († 1646 г.).

205 Прасковья Михайловна Долгорукова († 1719 г.), супруга князя А. М. Долгорукова, дочь князя
М. М. Голицына.

206 Михаил Михайлович Голицын (1675–1730 гг.), князь, генерал�фельдмаршал с 1725 г., в 1728–
1730 гг. президент Военной коллегии, погребен в Богоявленском монастыре.

207 Между листами 73 и 74 чистый лист
208 Алексей Иванович Буйносов�Ростовский († 1665 г.), князь, стольник, воевода, последний

из рода Буйносовых, погребен в Богоявленском монастыре.
209 Василий Иванович Шуйский, царь в 1606–1611 гг.
210 Мария Петровна Буйносова�Ростовская, царица Екатерина, в иночестве Елена, супруга царя

Василия Шуйского в 1608–1611 гг.
211 Предположительно, Анна Алексеевна, царевна (1655–1659 гг.), или Анна Михайловна, ца�

ревна (1630–1692 гг.).
212 Прасковья Иоанновна (1695–1731 гг.), царевна, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы

Прасковьи Федоровны.
213 Петр Иванович Буйносов�Ростовский († 1606 г.), князь, боярин.
214 Иван Петрович Буйносов�Ростовский († 1638 г.), князь, боярин.
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Тимофея уб[иеннаго], князя Петра, инока Пимина, Марии, Стефана уб[иен�
наго], Иоанна, Дарии девицы, Евдокии девицы, Василиа, Анны, Стефана, Да�
рии девицы, Анны девицы, священноинока Саватиа, иноки Капетолины,
Иоанна, князя Петра, Игнатиа, Иоанна младенца, Евфросинии, Григориа,
князя Петра, княгини Капетолины, князя Никиты, князя Агапиа во иноцех
схимника Авраамиа, князя Симеона уб[иеннаго], княгини Соломонии, кня�
гини Ксении во инокинях схимницы Капетолины, Стефана во иноцех Сер�
гиа, (Л. 75 об.) Иръны во иноцех Ираиды, княжны Феклы младенца, князя Ва�
силиа младенца, князя Феодора младенца, князя Петра младенца, княжны
Феклы младенца, князя Матфея младенца, князя Андрея младенца, князя
Иоанна младенца, князя Феодора младенца, князя Иоанна младенца, Фео�
дора, Агрипины во иноцех Анны, княгини Евдокии, князя Михаила, княгини
Марии, княгини Акилины, княгини Марии, князя Елевферия, княгини Ма�
рии, князя Петра, князя Алексиа, княгини Акилины, князя Петра уб[иенна�
го], княгини Марии схимницы, князя Симеона, княгини Ефросинии схим�
ницы, князя Алексиа, княгини Наталии, Марфы схимницы, князя Афанасия,
князя Андреа младенца, княгини Марфы, князя Гео (Л. 76) ргиа215, князя Ми�
хаила, князя Иоанна младенца, князя Димитриа младенца, князя Петра
младенца, княжны Анны младенца, князя Василия младенца, князя Алексиа
младенца, князя Иоанна младенца, княжны Феодосии младенца, князя
Иоанна младенца, князя Феодора младенца, княжны Анастасии младенца,
княжны Анны младенца, княгини Ираиды схимницы, князя Андреяна схим�
ника, Марии, Иоанна, Ираиды схимницы, князя Вассиана схимника, князя
Феодора, Елены схимницы, княгини Анны, Дарии, Феодора уб[иеннаго],
Марфы, Власия, княгини Акилины, княгини Евдокии, княгини Анисии
схимницы, Никиты, княгини Акилины, Дарии, Фотинии, Дарии девицы,
Паисии схимницы, Ионы схимника, Зиновии, князя Алексиа216, княгини Ани�
сии схимницы, болярыни Марины.

(Л. 77) Род Морозов
Иоанна, Агрипины, Симеона, Фотинии во инокинях Феоны, Григориа217,

Владимира218, Бориса, Анны, Стефаниды.
Род боярина

князя Бориса Михайловича Лыкова
Князя Михаила219 , княгини Евфимии во иноцех Евфросинии схимни�

ци220, князя Петра младенца, княжны Агафии младенца, княжны Улианеи,

215 Юрий Петрович Буйносов�Ростовский, князь, стольник в 1616–1646  гг.
216 Алексей Иванович Буйносов�Ростовский († 1665 г.), князь, стольник, воевода, последний

из рода Буйносовых, погребен в Богоявленском монастыре.
217 Григорий Васильевич Морозов († 1556 г.), воевода, боярин с 1548 г.
218 Владимир Васильевич Морозов († 1568/69 г.), боярин в 1560–1564 гг. В синодике РНБ,

ОСРК, Q.IV.129 помета: «Прислал государь по Володимере 20 рублев. Корм на Володиме�
ров день» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 18).

219 Михаил Юрьевич Лыков († 1579 г.), князь, воевода, боярин, отец князя Б. М. Лыкова.
220 Евфимия Лыкова, в схиме Ефросиния († 1604 г.), княгиня, жена князя М. Ю. Лыкова.
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княжны Ирины младенца, князя Иоанна младенца, княжны Акилины мла�
денца, князя Емелиана221 , Анисии схимници. Болярина князя Михаила 222.

(Л. 77 об.) Род князя Василиа Алексеевича Голицына,
[глава] 54

Схимника Дионисиа, княгини Анны, Георгиа, князя Алексиа, князя Ан�
дреа младенца, княжны Татияны младенца, князя Владимира младенца, княж�
ны Ирины, схимницы Александры, боярина князя Иоанна223, схимницы Февро�
нии, князя Андреа224, княгини Евфимии, князя Василиа225, княгини Татианы.

Род княгини Евдокии Волхонские, [глава] 55
Стефаниды во иноцех Соломании схимницы226, Иоанна уб[иеннаго],

князя Стефана уб[иеннаго], княжны Стефаниды во иноцех Соломании схим�
ницы, Павла уб[иеннаго], князя Феодора младенца, князя Иоанна младенца,
князя Льва младенца, князя Иоанна младенца, Симеона, Ирины, Анастасии,
Агрипины, княгини Евдокии во инокинях Елены, иноки схимницы Улии227.

(Л. 78) Род окольничева князя Семена Петровича Лвова 228,
[глава] 56

Князя Симеона, князя Петра229, князя Димитрия, князя Дионисия, князя
Михаила, князя Никиты, Ксении, Соломании, Ксении, Гликерии, Ксении
2�жды, Марии, Каптелины схимницы, Дионисии.

Род Ряполовских 230, [глава] 57
Князя Феодора, князя Иоанна, князя Симеона, князя Иоанна, князя Пет�

ра, княгини иноки Марии, княгини иноки Анастасии, князя Иоанна.
(Л. 78 об.) Род князя Бориса Хилкова231, [глава] 58

Князя Андрея, князя Иоанна, иноки Варсонофии схимницы, иноки Алек�
сандры, князя Иоанна младенца.

221 Борис Михайлович Лыков, молитвенное имя Емельян (1576–1646 гг.), князь, боярин в 1606–
1646 гг., погребен в Пафнутьево�Боровском монастыре. Ср. с поминанием его рода в сино�
дике Чудова монастыря: Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря… С. 36.

222 Михаил Иванович Лыков (1640 г.— 14 февраля 1701 г.), боярин в 1682–1701 гг., погребен в
Пафнутьево�Боровском монастыре.

223 Иван Андреевич Голицын († 1655 г.), боярин в 1634–1655 гг. Был женат на Софье Андреев�
не, в схиме Февронии.

224 Андрей (Алексей) Андреевич Голицын († 1638 г.), князь, стольник, боярин с 1638 г., родо�
начальник князей Голицыных. Был женат на Евфимии Юрьевне Пильемовой�Сабуровой.

225 Василий Андреевич (Алексеевич) Голицын († 1652 г.), боярин в 1644–1652 гг. Был женат
на Татьяне Ивановне Стрешневой.

226 Вероятно, Стефанида Волконская, в иночестве Соломония, княгиня, вдова князя И. Г. Вол�
конского.

227 Ульяна Волконская, в иночестве Улея († после 1602/03 г.), княгиня, жена князя В. А. Вол�
конского Веригина.

228 Семен Петрович Львов († 1659 г.), князь, воевода, окольничий с 1652 г.
229 Петр Михайлович Львов († после 1614 г.), князь, московский дворянин.
230 Ряполовские князья: Федор Семенович Хрипун, воевода упоминается в 1468–1496 гг.; его

сыновья: Иван Хилок, воевода в 1517 г.; Иван Тать, воевода в 1517–1538 гг.; Петр Семено�
вич Лобан, воевода в 1492–1522 гг.; Семен Молодой (казнен в 1499 г.), упоминается в 1467–
1499 гг.

231 Борис Андреевич Хилков († 1631 г.), князь, московский дворянин в 1618/19–1631 гг.
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Род Федора Татева 232, [глава] 59
Князя Митрофана, княгини Елены, княгини Улиании.

Род Тита Хрипунова233, [глава] 60
Князя Митрофана, княгини Елены, князя Иоанна, князя Михаила, князя

Феодора, князя Андреа, князя Иоанна234, князя Симеона, князя Димитрия,
князя Андреа, князя Иоакима, князя Феодора, князя Василиа, княгини Ма�
рины схимницы, Иакова, Георгиа, инока князя (Л. 79) Мисаила, князя Иоанна,
княгини Анастасии, княгини Фотинии, княгини Ксении, княгини Ирины,
князя Василиа младенца, Георгиа младенца, княжны Марии младенца, князя
Симеона, князя Василиа, инока Иоасафа, инока Мисаила, иноки Маремья�
ны, Григориа, Исаака, Иоанна, Моисиа, иноки Марины, Иосиа, Феодора, инока
Самсона, инока Герпонтиа, Георгиа младенца, Исаака, иноки Марины, Андреа,
инока Феодосиа, Ксении, Леонтиа, Пелагии, Анны, Георгиа, Епифаниа, Ти�
мофеа, Григориа, Иеремиа, Марфы схимницы, Евдокии, Марины, Перфириа,
Ирины, Татианы, Анны, Алексиа, Иоанна, Гавриила, (Л. 79 об.) инока Ти�
хона, Василиа, Григориа, Козмы, Андрея, Елены, Иоанна, Феодора, Ники�
фора, Прокопиа младенца, Акилины младенца 2�жды, Афанасиа, Никиты, Си�
меона, Луки, Домны, Игнатиа, князя Андреа, князя Иоанна младенца, князя
Андреа, княжны Анастасии.

Род князя Василия Ромодановского, [глава] 61
Князя инока Вассиана235, князя Василиа, Иоанна, князя Василиа, кня�

гини Ирины, Марии, княгини Евфимии, князя Василиа, князя Симеона236,
князя Давыда, Петра, князя инока Мисаила, княгини иноки Марины, Про�
копиа, князя Владимира, князя Михаила237, (Л. 80) княгини Матроны во ино�
цех Марфы, инока князя Митрофана.

Род князя Юрья Ромодановского238, [глава] 62
Князя Георгиа, княгини Агрипины, князя Симеона, князя Иоанна239,

князя Михаила240, инока Ионы, Иякова, Марии, Афанасиа младенца, Влади�
мира, Макриды младенца, Наталии, Анны младенца, Соломаниды младенца,
князя Агафонника, княгини Евфросинии схимницы, Иоанна, Леонтия, Иере�
миа, Феодора, Василиа, Матфея младенца, Иоанна во иноцех Ионы схим�
ника, Феодора во иноцех Ионы схимника, Василиа, Парасковии младенца,

232 Федор (Митрофан) Иванович Татев Хрипунов († 1573/74 г.), воевода, упоминается в 1551–
1569 гг.

233 В древнейшем синодике записан «род Татя Хрипунова» и отмечено: «Приказал своей душе
ине по духовной грамоте дати чюдному Богоявленью по собе и по детех на поминанье» (Алек�
сеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 17).

234 Иван Федорович Хрипунов Тать, упоминается в 1517–1537 гг.
235 Василий Васильевич Ромодановский, в иночестве Вассиан, князь, воевода, с 1509 г. околь�

ничий, в 1511 г. принял постриг в Богоявленском монастыре.
236 Семен Васильевич Ромодановский, князь, упоминается в 1499–1502 гг.
237 Михаил Васильевич Ромодановский Козел, князь, упоминается в 1500–1521/22 гг.
238 Юрий Васильевич Ромодановский, князь, воевода, упоминается в 1495–1500 гг.
239 Иван Юрьевич Ромодановский, князь, упоминается в 1521/22 г.
240 Михаил Юрьевич Ромодановский, Нырок, князь († ранее 1558 г.) Передал Богоявленскому

монастырю село Якимовское с деревнями (Акты русского государства… № 60. С. 149).
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иноки схимника Улии, (Л. 80 об.) Андреа младенца, Матфеа уб[иеннаго], Ва�
силиа.

Род Шереметевых, [глава] 63
Инока Вассиана241, Евпраксии242, Григориа, инока Стефана, Никиты,

иноки Киликии, иноки Маремьяны, Марфы, Евфросинии, Иеремиа, Ев�
докии 243, Иоанна младенца, Агрипины младенца, Акилины младенца, Василиа
младенца, Феодора244, Александра, Константина, Андреа, Иоанна схимника,
Амвросиа, Симеона, Анастасии, инока схимника Васиана, иноки схимницы Ев�
праксии, инока схимника Ионы245, Григория уб[иеннаго]246, инока схимника
Стефана247, Никиты уб[иеннаго]248, Иоанна уб[иеннаго]249, иноки схимницы
Киликии, иноки схимницы Маремьяны, иноки схимницы (Л. 81) Феодосии,
иноки схимницы Евпраксии, инока схимника Вассиана, инока схимника Се�
рапиона, инока Ионы, Феодора во иноцех схимника Феодорита, Иакова, Ма�
рии, Афанасия младенца, Владимира, Макрины младенца, Наталии, Анны
младенца, Соломаниды младенца, князя Агафоника, княгини схимницы Еф�
росинии, Иоанна, Леонтия, Петра уб[иеннаго]250, Татианы, Иоанна, инока
схимника Ионы251, Марфы, Марии, Феодора инока схимника Феодосиа, Ва�
силиа 2�жды, Бориса, Ксении252, Матфеа уб[иеннаго], Матфеа младенца253,
Иоанна, Дарии, Евдокии 254, Улиты схимницы Улии, княгини Евдокии, схим�
ницы Елены, Парасковии младенца, Андреа младенца, Иоанна младенца
2�жды255, Феодора младенца, Ирины девицы, Анны младенца, Феодосии,
(Л. 81 об.) Стефаниды схимницы, Соломонии, Анны девицы, Иоанна, Ники�
ты256, младенца Марфы, болярина Петра257, болярыни Анны, болярина Петра258,

241 Василий Андреевич Шереметев, в иночестве Вассиан († 1548 г.), воевода, принял монашес�
кий постриг в Троице�Сергиевом монастыре не позднее начала 1539 г.

242 Евпраксия Шереметева († 1548 г.), супруга В. А. Шереметева, мать И. В., Г. В., С. В., Н. В.,
И. В. и Ф. В. Шереметевых.

243 Евдокия Шереметева († 1568 г.), супруга боярина И. В. Шереметева Большого.
244 Федор Васильевич Шереметев († 26 мая 1592 г.), боярин в 1584–1592 гг.
245 Иван Васильевич Шереметев Большой, в иночестве Иона, боярин в 1550–1570 гг., в 1570 г.

принял постриг в Кирилло�Белозерском монастыре.
246 Григорий Васильевич Шереметев († 1548 г.), воевода.
247 Семен Васильевич Шереметев, в иночестве Стефан († 8 октября 1561 г.), воевода, принял

постриг в Иосифо�Волоколамском монастыре.
248 Никита Васильевич Шереметев († 1565 г.), воевода.
249 Иван Васильевич Шереметев Меньшой († 10 февраля 1578), боярин.
250 Предположительно, Петр Никитич Шереметев, боярин в 1605/06–1608 гг.
251 Предположительно, Иван Петрович Шереметев, в иночестве Иона († 1647 г.), боярин.
252 Ксения Шереметева († 1650 г.), супруга стольника В. И. Шереметева.
253 Матвей Иванович Шереметев († 1644 г.), сын боярина И. П. Шереметева, умер в младен�

честве.
254 Евдокия Григорьевна Шереметева († 1675 г.), супруга стольника Н. И. Шереметева.
255 Иван Михайлович Шереметев († 1665 г.), сын стольника М. Б. Шереметева.
256 Никита Иванович Шереметев († 1675 г.), стольник.
257 Петр Васильевич Шереметев († 1690 г.), боярин в 1656–1690 гг.
258 Петр Васильевич Шереметев († 1725 г.), боярин.
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Домники, княгини Софии, болярины Евдокии младенца, Петра, княгини Ана�
стасии, младенца Иоанна…259 Алексея260, Анны, Екатерины девицы.

Род Лопатин, [глава] 64
Князя Василиа261, княгини Марфы, князя Феодора262, княгини иноки

Анисии, княгини иноки Марфы, княжны Анастасии, князя Иоанна, княгини
Агрипины.

(Л. 82) Род болярина
князя Григория Григорьевича Ромодановского263 и жены его

болярины вдовы княгини Анастасии Ивановны
Князя Григория, княжны девицы Марфы, князя Иоанна, иноки Ираиды,

князя Авраамия, князя Бориса. Болярыни княгини Феодоры. Болярины кня�
гини Анастасии.

Род Куракин, [глава] 65
Княгини Марии, князя Михаила264, княгини Евдокии, князя Димитриа

во иноцехъ схимника Дионисиа265, князя Иоанна266, князя Петра267, княгини
Анастасии, княгини Дарии, Ионы, княжны Феклы, князя Иоанна, князя
Харлампиа, князя Андрея во иноцех Андреяна268, княжны Ксении, князя Си�
меона269, княгини иноки Анисии, князя Василиа младенца, князя Андреа,
князя Симеона, княгиню Елену, (Л. 82 об.) князя Григория 270, княгиню Евдокию,
княгиню Марию, князя Иоанна, княгиню Феодосию, князя Иоанна, княгиню Ма�
рию, Василиа, Параскевию, княгиню Евфимию, иноку схимницу княгиню Фо�
тинию, князя Михаила, князя Иоанна271.

Род Афанасия Ивановича Зубовых272,
[глава] 66

Иоанна, Игнатиа273, схимницы Анны, Фотинии, Улиании, Василиа, Ев�
никии, Гликерии девицы, схимника Андреяна, схимника Филарета, Иоанна
уб[иеннаго], схимника Никона уб[иеннаго], Козмы уб[иеннаго], (Л. 83) Пет�
ра, Михаила уб[иеннаго], Михаила, Марии младенца, Феодулии, схимницы

259 Далее в рукописи неразборчиво.
260 Предположительно, Алексей Михайлович Шереметев († 1734 г.), полковник.
261 Василий Федорович Лопатин Оболенский († около 1552 г.), князь, воевода в 1535–

1550�х гг.
262 Федор Васильевич Оболенский Лопата († 1530 г.), князь, боярин с 1519 г.
263 Григорий Григорьевич Ромодановский († 1682 г.), князь, боярин с 1665 г., его вдова княгиня

Анастасия Ивановна.
264 Михаил Андреевич Куракин, князь, московский дворянин, упоминается в 1598–1607 гг.
265 Дмитрий Андреевич Куракин, в иночестве Дионисий, князь, воевода, боярин в 1559–1572 гг.
266 Иван Андреевич Куракин († 1567 г.), князь, боярин с 1555 г.
267 Петр Андреевич Куракин († 1574 г.), князь, боярин с 1555 г.
268 Андрей Петрович Куракин, в иночестве Андриан († 1615 г.), князь, боярин.
269 Семен Андреевич Куракин († 1606 г.), князь, боярин.
270 Григорий Андреевич Куракин († 1594/95 г.), князь, боярин с 1586/87 г.
271 Все имена после имени князя Андрея написаны разными почерками и чернилами.
272 Афанасий Иванович Зубов, московский дворянин в 1627/28–1645 гг.
273 Игнатий Иванович Зубов, московский дворянин в 1626/27 г.
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Каптелины, Иоанна младенца, Стефана, Феклы младенца, Василиа уб[иен�
наго], Марии, Прохора, Захарии, схимника Авраамиа, Евдокии, Феодосии,
Иоанна, Илии274, Димитриа, Василиа275, Феклы младенца, Ксении младенца,
Марии младенца, Улиании младенца, Льва уб[иеннаго], схимницы Варсоно�
фии, схимницы Акилины, схимницы Феодулии, Христины, Иакова младенца,
схимника Трифона, Феодосии девицы, Дарии, Анны младенца, Марфы мла�
денца, Марии младенца, Агафии младенца, Никиты276, схимницы Феодоры,
Иоанна младенца, схимницы Ираиды, Анны, Домники, Иоанна, Иоанна мла�
денца, Петра младенца, Сергиа младенца, схимника Макариа, Гавриила мла�
денца, Фирса, Улиты. Схимонаха Авраамия. (Л. 83 об.) Даниила277, Василия 278,
Димитрия 279, Илии, Бориса 280, Марка уб[иеннаго], Герасима, Димитрия, Иоан�
на, Димитрия, Татияны, Феодора, убиеннаго Веденихта, Герасима, Афанасия,
Стефана 2�жды, Димитрия 2�жды, Илии, схимонаха Иакова, Ирины, Ната�
лии, Екатерины, Евдокеи, Алексея, Матрены, Параскевы, Марии, Анны281.

(Л. 84) Род князя Петра Андреевича Хилкова282,
[глава] 67

Князя Иоанна, князя Димитриа, князя Андреа283, княгини Вассы во ино�
цех Варсонофии, Евдокии во иноцех Александры, князя Матфеа во иноцех
Макариа, князя Иоанна уб[иеннаго], князя Феодора284, княгини Парасковии,
княгини Пелагеи во иноцех иноки схимницы Парсковии, князя Петра во ино�
цех схимника Пафнутиа285, князя Иоанна, Григориа. Боярина князя Иоанна286,
схимницы Таисеи.

Род Пенковых 287, [глава] 68
Князя Александра, князя Даниила, князя Василиа, князя Иоанна, кня�

гини Марии, (Л. 84 об.) княгини Евдокии, князя инока Мисаила, князя Да�
ниила, князя Иоанна, князя Георгиа, князя Василиа, княгини Анны, княгини
Ксении, княжны иноки Анастасии.

274 Илья Иванович Зубов († 1638/39 г.), московский дворянин в 1618/19–1638/39 гг. Погребен
в Богоявленском монастыре, надгробие сохранилось.

275 Василий Ильич Зубов († 1638/39 г.), сын И. И. Зубова. Погребен в Богоявленском мона�
стыре, надгробие сохранилось.

276 Никита Иванович Зубов, московский дворянин в 1634/35 г.
277 Даниил Иванович Зубов († 1656/57 г.), московский дворянин в 1632/33–1658 гг. Погребен

в Богоявленском монастыре, надгробие сохранилось.
278 Василий Васильевич Зубов († 1671 г.), стряпчий, погребен в Богоявленском монастыре.
279 Дмитрий Иванович Зубов († 1654/55 г.), московский дворянин, стрелецкий голова, убит под

Смоленском.
280 Борис Афанасьевич Зубов, стольник в 1642–1651/52 гг.
281 Все выделенные курсивом имена записаны другим почерком и чернилами.
282 Петр Андреевич Хилков, князь, московский дворянин в 1618/19–1645 гг.
283 Андрей Васильевич Хилков († 18 февраля 1644 г.), боярин в 1624–1644 гг.
284 Федор Андреевич Хилков, окольничий в 1647 г.
285 Петр Андреевич Хилков, в иночестве Пафнутий, московский дворянин в 1618/19–1645 гг.
286 Иван Васильевич Хилков († 1655 г.), князь, боярин в 1651–1655 гг.
287 Князья Пенковы: 1) Александр Данилович († 1506 г.); 2) Василий Данилович († 1530 г.);

3) Иван Данилович († 1549 г.); 4) Иван Васильевич († 1562 г.), боярин.
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Род Глинских князей288,
[глава] 69

Князя Иоанна, Елиазара, Симеона, Феодора, князя Иоанна, княгини
Соломаниды, князя Михаила, князя Кирилла, князя Александра, княжны
Софии, князя Михаила, Иоанна, княгини иноки Александры, Кириака, Анны,
князя Льва, князя Иоанна289, князя Василиа290, князя Георгиа291, князя Иоанна,
князя Михаила292, (Л. 85) князя Василиа293, княгини Елены, княгини иноки
Феодосии 294, князя Иоанна во иноцех Иосифа, княгини Стефаниды во ино�
цех Софию, княгини Дарии, княжны Елены, князя Михаила295, княгини иноки
Марфы, иноки Анастасии, иноки Александры, княжны Елены, княгини Гли�
керии, княжны Анны младенца, князя Петра, князя Феодора, Александра,
князя Иоанна во иноцех Ионы296.

(Л. 85 об.) Род Колычовых 297

Логгина, Григориа, Иоанна, Никиты, Иоанна, Ирины, Иоанна, Евдокии,
Андреа, Иоанна, Марфы, Иоанна, Ксении, Никиты, Марфы, Михаила, Игна�
тия, Моисея, Григориа, Алексиа, Григориа298. Акилину.

Род Немова
Князя Иоанна299, князя Василиа300, княгини иноки Варсонофии, князя

Феодора 301, князя Иоанна302, князя Петра303, князя Феодора 304, князя

288 О родословии князей Глинских см.: Бычкова М. Е. Русско�литовская знать XV–XVII вв. Ис�
точниковедение, генеалогия, геральдика. М., 2011. С. 257–288.

289 Иван Львович Глинский Мамай, князь, брат М. Л. и В. Л. Глинских.
290 Василий Львович Глинский, служилый князь в 1508–1533 гг.
291 Юрий Васильевич Глинский († 1547 г.), боярин в 1547 г.
292 Михаил Львович Глинский († 1536 г.), воевода.
293 Василий Михайлович Глинский († 1564 г.), боярин в 1561/62–1564 гг.
294 Феодосия Ивановна Глинская († 1570 г.), княгиня инока, жена князя В. М. Глинского.
295 Михаил Васильевич Глинский († 1559 г.), боярин с 1547 г.
296 Иван Михайлович Глинский, в иночестве Иона († 1602 г.), князь, боярин в 1586–1602 гг.
297 Можно предположить, что под родовой рубрикой упомянуты следующие представители рода

Колычевых: 1) Григорий Андреевич Большой Нос, воевода, упоминается в 1515–1521 гг.
2) Григорий Андреевич Меньшой, воевода, упоминается в 1518–1521 гг.; 3) Иван Андрее�
вич Черный († 1515 г.), окольничий; 4) Никита Иванович Немятой († 1535 г.); 4) Иван Ива�
нович Немятой; 5) Иван Григорьевич; 6) Алексей Иванович († 1570 г.).

298 Григорий Иванович Колычов, в 1569/70 г. по своей духовной дал вкладом в Богоявленский
монастырь село Колычево на реке Кохре с обязательством погребения в монастыре (Акты
московских монастырей и соборов… С. 202–203; Акты русского государства... № 78. С. 193–
194, 474–475).

299 Иван Васильевич Немой Телепнев�Оболенский († 8 мая 1534 г.), князь, воевода, боярин
в 1526–1534 гг.

300 Василий Васильевич Оболенский Телепень, князь, упоминается в 1492/93 г., родоначаль�
ник князей Телепневых.

301 Федор Васильевич Телепнев�Оболенский Лопата († 16 июля 1530 г.), князь, боярин с 1519 г.
302 Иван Федорович Телепнев�Оболенский Овчина († 1538 г.), князь, боярин в 1534–1538 гг.
303 Петр Иванович Телепнев�Оболенский († 1563 г.), воевода, боярин.
304 Федор Иванович Телепнев�Оболенский, стольник в 1546 г., упоминается до 1569 г.
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Димитриа305, князя Иоанна, князя Феодора306, князя Димитриа307, князя
Феодора308.

(Л. 86) Род Кашин, [глава] 72
Княгини Варвары, князя Георгиа309, князя Петра310, князя Иоанна311, князя

Феодора312, князя Андреа313, князя Александра314, князя Иоанна315, Иоанна.
Род князя Федора Ивановича Хворостинина316,

[глава] 73
Княжны Елены, князя Михаила, княгини иноки Марфы, иноки Анаста�

сии, иноки Александры.
Род князя Иоанна Андреевича Хворостинина 317,

[глава] 74
Княгини Фотинии.

(Л. 86 об.) Род князя Петра Ростовскаго318,
[глава] 75

Михаила, Бориса, инока Серапиона, Иоанна, Михаила, князя Иоанна,
князя Авраамиа, Андреа, Григориа, Иякова, Евдокии, иноки Варсонофии,
Марии, княгини Елены, Ирины, Анны, Василиа, Михаила, Иоанна, Анны
младенца, Василиа, Василисы, Марии, Викулы, князя Никиты, князя Фео�
дора, князя Елевфериа.

Род Буйносов, [глава] 76
Благовернаго князя Петра убиеннаго319, князя Андреа уб[иеннаго], мла�

денца князя Димитриа, младенницы княжны Марии.

305 Дмитрий Иванович Ерш Телепнев�Оболенский, в иночестве Дионисий († 1565 г.), князь, боя�
рин с 1552 г., в 1565 г. насильно пострижен в Иосифо�Волоцком монастыре.

306 Федор Васильевич Овчина Телепнев († после 1538 г.), князь, воевода в 1517–1535 гг., с 1535 г.
в литовском плену.

307 Дмитрий Федорович Телепнев, князь, сын боярский, казнен в 1563 г.
308 Федор Иванович Овчинин Телепнев�Оболенский, князь, казнен 21 июля 1547 г.
309 Юрий Иванович Кашин († 30 января 1564 г.), князь, боярин в 1555–1564 гг.
310 Петр Иванович Кашин, князь, упоминается в 1541–1563 гг.
311 Иван Иванович Кашин Сущ († 1565 г.), князь, упоминается в 1548/49–1565 гг.
312 Федор Иванович Кашин († 1556/57 г.), князь, упоминается в 1547–1555 гг.
313 Андрей Иванович Кашин († 1546 г.), князь.
314 Александр Васильевич Кашин, князь, воевода удельного князя Семена Ивановича Калуж�

ского, упоминается в 1506/07–1542 гг.
315 Иван Александрович Кашин Копыря († 1551 г.), упоминается в 1539/40–1550 гг.
316 Федор Иванович Хворостинин, князь, боярин в 1597–1606/07 гг. В качестве вклада по себе

и своему роду дал в Богоявленский монастырь 30 рублей с обязательством устраивать по�
минальный корм в канун Ильина дня (Алексеев А. И. Роспись главам древнешего синоди�
ка... С. 18, 19). В 1578 г. в качестве дворецкого на суде решил дело о тяжбе между Бого�
явленским и Троице�Сергиевым монастырями о принадлежности села Алексина с деревнями
в Стародубе Ряполовском в пользу Троицы (Акты русского государства… № 82. С. 200–210).

317 Иван Андреевич Хворостинин, князь, московский дворянин в 1611–1624/25 гг.
318 Предположительно, Петр Дмитриевич Ростовский, князь, воевода, упоминается до 1521 г.
319 Петр Иванович Буйносов�Ростовский, князь, боярин в 1601–1606 гг.
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(Л. 87) Род Беззубцов, [глава] 77
Иоанна 2�жды320, Леонтиа321, Анастасии, иноки Евникии, князя Василиа,

Феодора322, княгини иноки Анастасии, иноки Евфросинии, Иоанна младен�
ца, княгини Феодосии во иноцех Фегнии.

Род князя Семена Даниловича Пронскаго323,
[глава] 78

Князя инока Дионисиа324, князя Петра325, княгини иноки Феодоры, кня�
гини Татианы, княжны Стефаниды, князя Симеона.

Род князя Бориса Черкасскаго,
[глава] 79

Князя Иоанна326.
(Л. 87 об.) Род князя Федора Феодоровича Долгоруково 327,

[глава] 80
Князя Феодора уб[иеннаго]328, княгини Анны, князя Алексиа329, князя

Бориса младенца, князя Григория330, князя Иоанна331, князя Даниила332.
(Л. 88) Род князей Долгоруких

Род болярина князя Юрья Алексеевича Долгорукова 333.
Глава 81

Помяни, Господи, души усопших раб своих. Раба своего князя Иоан�
на334, князя Григориа335, князя Алексиа336, князя Василиа уб[иеннаго]337, князя
Иоанна, Петра, княгини Дарии338, инокини схимницы Анисии, Василиа мла�
денца, княжны (Л. 88 об.) Анны, инокини схимницы Парасковии339, князя

320 Иван Иванович Беззубцев Зубатой (вторая половина XV в.), отец Ивана Ивановича Без�
зубцева Кудреватого Бобыля († 1546/47 г.), воеводы в 1516–1547 гг., с 1543 г. окольничего.

321 Леонтий Иванович Беззубцев, сын И. И. Беззубцева Кудреватого.
322 Федор Иванович Беззубцев († 1534 г.), окольничий с 1524 г.
323 Семен Данилович Пронский († 1584 г.), князь, боярин в 1572–1584 гг.
324 Даниил Дмитриевич Пронский, в иночестве Дионисий († 1555/56 г.), князь, боярин с 1547 г.
325 Петр Данилович Пронский, князь, воевода, боярин с 1566/67 г.
326 Иван Борисович Черкасский († 1642 г.), князь, боярин в 1613–1642 гг.
327 Федор Федорович Долгоруков Сунчелей, в иночестве Феодосий († 1664 г.), князь, окольни�

чий в 1655–1664 гг.
328 Федор Тимофеевич Долгоруков Мученик († 1613 г.), князь, боярин в 1605–1613 гг.
329 Алексей Федорович Долгорукий Макура († 1636 г.), упоминается в 1616/17–1636 гг.
330 Григорий Данилович Долгоруков Косой, князь, стольник в 1626–1661 гг.
331 Иван Алексеевич Долгоруков, московский дворянин в 1634–1646 гг.
332 Даниил Иванович Долгоруков († 1626 г.), князь, окольничий в 1622–1626 гг. Ср. с записью

в синодике Чудова монастыря: РНБ, F.IV.194, л. 154.
333 Юрий (Софроний) Алексеевич Долгоруков († 16 мая 1682 г.), боярин в 1642–1682 гг., похо�

ронен в Богоявленском монастыре.
334 Иван Васильевич Долгоруков († 6 мая 1608 г.), князь, погребен в Богоявленском монастыре.
335 Григорий Иванович Долгоруков Меньшой Черт, князь, упоминается в 1563–1599 гг.
336 Алексей Григорьевич Долгоруков Чертенок († 1 июля 1646 г.), упоминается в 1592–1646 гг.,

погребен в Богоявленском монастыре.
337 Василий Григорьевич Долгоруков Черт, московский дворянин в 1598–1606 гг.
338 Дарья Семеновна Степанова, жена князя Григория Ивановича Долгорукого Черта.
339 Пелагея Петровна Буйносова�Ростовская, схимница Параскева († 21 февраля 1654 г.), кня�

гиня, жена князя А. Г. Долгорукова Чертенка, погребена в Богоявленском монастыре.
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Владимира, княгини Марии, княгини Елены340, князя Самсона341, Иродиона
Ржевского уб[иеннаго], боярина князя Софония уб[иеннаго]342, боярина князя
Михаила уб[иеннаго]343, княгини Евдокии 344, князя Иоанна, Алексиа, кня�
гини Пелагии, схимницы Параскевии, князя Софрона345, князя Кира346,
князя Иоанна, князя Владимира, княгини Марии, князя Иоанна, княжны Еле�
ны, княжны Евдокеи девицы, княгини Евдокии347, княгини Вассы, княгини
Домники 348, князя Владимера349, княжны Ирины350, князя Василиа351. Боля�
рине княгине Федосии352, княгине Анне.

(Л. 89) Род Чердтков
Аликсея уб[иеннаго] 353, Василия, Александра,

Григория 2�жды, Зотика, Александры 2�жды, их сродников.
Чердтков род о здравии

Анны, Елены, Василия 354, Евграфа, Феодосии и их сродников.
(Л. 89 об.) Род Гробоваго Успенского собора

у мощей великого святителя Филиппа митрополита,
а постриженика сего монастыря иеромонаха Сергия 355

340 Елена Васильевна Долгорукова (Морозова) († 25 июня 1666 г.), первая супруга боярина князя
Ю. А. Долгорукого, погребена в Богоявленском монастыре.

341 Самсон Иванович Долгоруков († 1602 г.), князь, воевода в 1588–1602 гг.
342 Софроний — крестильное имя Ю. А. Долгорукова.
343 Михаил Юрьевич Долгоруков († 16 мая 1682 г.), боярин в 1671–1682 гг., похоронен в Бого�

явленском монастыре.
344 Евдокия Петровна Долгорукова (Пожарская) († 16 марта 1671 г.), вторая супруга боярина

князя Ю. А. Долгорукого (в первом браке за Иваном Петровичем Шереметевым) († 1667 г.),
погребена в Богоявленском монастыре.

345 Дмитрий Алексеевич Долгоруков Чертенок, молитвенное имя Софроний († 7 ноября 1673 г.),
князь, боярин и дворецкий в 1671–1673 гг., погребен в Богоявленском монастыре.

346 Петр Алексеевич Долгоруков, в иночестве Кир († 8 февраля 1669 г.), окольничий в 1653–
1669 гг., погребен в Богоявленском монастыре. Кир было не иноческим, а молитвенным име�
нем князя П. А. Долгорукого, об этом свидетельствует австрийский посол А. Мейерберг:
«Так родные братья, князья Юрий и Петр Долгорукие… в крещении названы были не Юри�
ем, Петром… а Савоном и Киром» (Мейерберг А. Путешествие в Московию // Утверждение
династии. М., 1997. С. 165).

347 Евдокия Прокофьевна Долгорукова, первая супруга князя П. А. Долгорукова Чертенка.
348 Домна Яковлевна Долгорукова (Толочанова) († 11 марта 1706 г.), вторая супруга князя

П. А. Долгорукова Чертенка, погребена в Богоявленском монастыре.
349 Владимир Дмитриевич Долгоруков, молитвенное имя Афанасий († 12 июля 1701 г.), князь,

боярин в 1676 г.
350 Ирина Васильевна Долгорукова († 1716 г.), княжна, дочь князя В. М. Долгорукова, погре�

бена в Богоявленском монастыре.
351 Василий Федорович Долгоруков († 5 марта 1713 г.), князь, стольник с 1672 г., погребен

в Богоявленском монастыре.
352 Федосья Васильевна Долгорукова (Голицына) († после 1724 г.), княгиня, жена князя боя�

рина М. Ю. Долгорукова († 16 мая 1682 г.), погребена в Богоявленском монастыре.
353 Алексей Григорьевич Чертков, стряпчий в 1658 г.
354 Василий Григорьевич Чертков, стольник в 1679–1692 гг. Запись в синодик сделана еще при

жизни В. Г. Черткова, т. е. до 1692 г.
355 Сергий, гробовой старец у раки митрополита Филиппа II (Колычева) в Успенском соборе

Московского Кремля.



81

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Иеромонаха Моисея, схимонаха Савватия, монаха Давыда, иеромонаха
Геронтия, диакона Василиа, Герасима, Иоанна 4�жды, Феклы, Анны, Елены,
(Л. 90) Евдокии 2�жды, схимницы Феклы, Наталии, Феодора, Михаила, Гав�
риила, Фирса, Марии, Татианы, Афанасиа, Маркелла, Конона, Гликерии, Ири�
ны, Григориа.

(Л. 90 об.) Род болярини Анны Яковлевны Салтыковой356

Помяни, Господи, князя Иакова357, княгиню Елену, болярина Николая358,
князя Иоанна, княгиню Анну и всех сродников 359.

(Л. 91) Род стольника
князя Прохора Григорьевича Долгорукова 360,

[глава] 82
Князя Григориа361, княгини Иулиании, князя Даниила362, царевича Ни�

кифора363, княгини Марии, князя Феодора, Димитрия уб[иеннаго], монахини
Мариамии схимницы364, Иоанна уб[иеннаго]365, княгини Евдокии 366, князя
Иоанна, князя Прохора, Пелагеи убиеннай, князя Петра уб[иеннаго]367.

(Л. 92) Род Иакова Федоровича
з братьями Долгоруковых 368,

[глава] 82
Князя Алексиа369, княгини Ирины, княгини Улиты, княгини Анны, князя

Феодора, инока схимника Феодосиа370, княгини Анны. Князя Луки младенца,
князя Николая младенца. Князя Бориса371. Княгини Анны. Болярони княгини
Ульянеи372, княгини Евфимии, княжны Агрепены, князя Иякова младенца,
князя Лукиана373, княгини Параскевии, князя Андрея.

356 Анна Яковлевна Салтыкова (1718–1771 гг.), княгиня, урожденная Голицына, супруга
Н. П. Салтыкова.

357 Яков Алексеевич Голицын (1697–1749 гг.), князь, капитан флота, капитан�поручик гвардии.
358 Николай Петрович Салтыков (1703–1755 гг.), тайный советник, президент Мануфактур�кол�

легии в 1753–1755 гг.
359 Два листа между листами 90 и 91 чистые.
360 Прохор Григорьевич Долгоруков († около 1696 г.), князь, стольник в 1658–1696 гг.
361 Григорий Данилович Долгоруков Косой, князь, стольник в 1626–1661 гг.
362 Даниил Иванович Долгоруков († 1626 г.), князь, окольничий в 1622–1626 гг.
363 Никифор Васильевич († 1680 г.), царевич Касимовский.
364 Мавра Григорьевна Долгорукова, в схиме Мариамия, замужем с 1665 г. за Иваном Михай�

ловичем Колычевым, мамка царевича Петра Алексеевича, постриглась в монахини в 1713 г.
365 Иван Дмитриевич Долгоруков († 14 октября 1691 г.), князь, стольник в 1671–1691 гг.
366 Евдокия Долгорукова, первая супруга князя П. Г. Долгорукова.
367 Предположительно, Петр Михайлович Долгоруков († 14 мая 1708 г.), стольник с 1676 г., по�

гребен в Богоявленском монастыре.
368 Яков Федорович Долгоруков († 1720 г.), князь, боярин с 1696 г., генерал�кригскомиссар

с 1700 г., с 1711 г. генерал пленпотенциар.
369 Алексей Федорович Долгоруков († 1636 г.), князь, стольник в 1625–1636 гг.
370 Федор Федорович Долгоруков, в иночестве Феодосий († 1664 г.), князь, окольничий в 1655–

1664 гг.
371 Борис Федорович Долгоруков († 25 июня 1703 г.), князь, стольник с 1676 г.
372 Ульяна Федоровна Долгорукова, первая супруга боярина князя Я. Ф. Долгорукова.
373 Лука Федорович Долгоруков († 13 февраля 1710 г.), стольник в 1671–1708 гг.
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Род князя Федора Алексиявича Долгоруково374

Князя Иустина, князя Феодора, князя Феодора, князя Василия убиен�
наго, болярина князя Софония уб[иеннаго], болярина князя Михаила убиен,
князя Григория, болярина князя Кира, князя Иоанна375, князя Матфеа376,
князя Феодора, князя Александра убиен, княгини Евфимии, княгини Улья�
нии, княжны Татианы, княжны Наталии, князя Никиты, Павла, Анны, Ксении,
(Л. 92 об.) князя Петра, князя Иоанна, княгини Дарии377, князя Василиа378.

(Л. 93) Род монаха Моисея Черкасскаго
и сына его князя Ивана Черкасскаго379

Князя Алексея схимника, Прасковии, князя Иоанна, княгини Анны380,
князя убиеннаго Софония, князя уб[иеннаго] Михаила, Матроны, княгини
Елены, княгини Евдокии, князя Иоанна, князя схимника Иосифа, княгини
Матроны, князя Софрония, князя Кира, схимника Ионы, схимницы Марины,
Феодоры, Евфимии девицы, княжни Екатерины, княгини Матроны, князя
Григория, Иоанна, Марии, Петра уб[иеннаго], Акилины, Иоанна, князя Про�
хора, князя младенца Афонасия, Василия младенца, княжни Евдокии мла�
денца, княжни Дарии младенца, князя Андрея младенца, князя Алексея мла�
денца, князя Григория младенца, князя Андрея младенца, княжни Марфы,
князя Иякова, княгини Мавры, князя Иоанна, Павла, Иякима, схимника Сав�
вы, схимонаха Михаила.

(Л. 94) Род, [глава] 83
Князя инока Павла381, княгини инокини Марии.

(Л. 94 об.) Род Ивана Даниловича Вельяминова Зернова382

Даниила383, Мавры, Евфимии, Марии, Агрипины, Иоанна.

374 Федор Алексеевич Долгоруков († 11 октября 1690 г.), князь, стольник в 1640–1676 гг., по�
гребен в Богоявленском монастыре.

375 Предположительно, Иван Михайлович Долгоруков († 1685 г.), стольник.
376 Матвей Михайлович Долгоруков, московский дворянин в 1650–1652 гг.
377 Дарья Павловна Долгорукова († 1709 г.), супруга стольника В. Ф. Долгорукова. Рекон�

струкцию даты смерти см.: Хоруженко О. И. Историческая география Оболенского уезда.
М., 2019. С. 277, примеч. 215.

378 Василий Федорович Долгоруков († 1713 г.), стольник.
379 Вероятно, Михаил Никитич Егупов Черкасский, в иночестве Моисей, стольник при царе

Алексее Михайловиче; Иван Михайлович Черкасский, стольник в 1686–1692 гг.
380 Анна Михайловна Долгорукова (Черкасская), дочь князя Михаила Алегуковича Черкасского,

супруга стольника Владимира Михайловича Долгорукова († 7 февраля 1716 г.). Владела быв�
шей вотчиной князя Ю. А. Долгорукова, которую заложила своей матери княгине Е. И. Чер�
касской. В помяннике ниже указаны имена князей Долгоруких.

381 Владимир Тимофеевич Долгоруков, молитвенное имя Петр, в иночестве Павел, князь, боя�
рин в 1606–1633 гг. Согласно своему завещанию погребен в Чудове монастыре (Духовная
князя Владимир Тимофеевича Долгорукова // Известия Российского генеалогического об�
щества. Вып. 2. СПб., 1903. Разд. 2. С. 17–18). В синодике Чудова монастыря поминание его
рода озаглавлено именем Владимира Тимофеевича, имя для поминания «Петра во иноцех
Павла»: Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря... С. 90. Его супруга княгиня Мария Ва�
сильевна Ноздреватая.

382 Известен Иван Данилович Вельяминов (не Зернов), стольник в 1676–1692 гг.
383 Вероятно, Даниил Андреевич Вельяминов, стольник в 1658–1694 гг.
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(Л. 95 об.) Род боярина
князя Димитрия Алексеевича Долгорукова

и сына его князя Владимира Дмитриевича Долгорукова 384,
[глава] 84

Князя Алексиа385, князя Григориа386, князя Кира387, иноки схимницы Па�
расковии 388, княгини Анны389, княгини Ирины390, княгини Татианы391, князя
Иоанна392, княгини Марфы, Тимофеа младенца, княгини Татианы младенца,
князя Симеона младенца, князя Алексия младенца, княжны Елены, княгини
Агрипины393, княгини Параскевии394. Болярина князя Афонасия395, князя
Иоанна убиеннаго, князя Георгия уб[иеннаго]396, княгини Улиянии, княгини
Агрипины.

(Л. 96) Род Булгаков,
[глава] 85

Антония, Марии, Ульянеи, Евдокима, Михаила397, монаха Иосифа, монаха
Малахия, монаха Никифора, монаха Саввы, монаха Феодорита, монаха Се�
вастияна, монаха Феодорита, Стефана.

Род Семена Бутурлина398,
[глава] 86

Симеона, монахи Маремияны, Иоанна, Феодора, Долмата, Поликарьпа
младенца.

Данила Романова человек, [глава] 87
Андрея.

384 Долгоруковы, князья: Дмитрий Алексеевич († 1673 г.), боярин в 1671–1673 гг.; его сын Вла�
димир Дмитриевич († 1701 г.), боярин в 1676–1701 гг., погребены в Богоявленском мона�
стыре.

385 Алексей Григорьевич Долгоруков Чертенок († 1 июля 1646 г.), упоминается в 1592–1646 гг.,
погребен в Богоявленском монастыре.

386 Григорий Иванович Долгоруков Меньшой Черт, князь, упоминается в 1563–1599 гг.
387 Петр Алексеевич Долгоруков, в иночестве Кир († 8 февраля 1669 г.), окольничий в 1653–

1669 гг., погребен в Богоявленском монастыре.
388 Пелагея Петровна Буйносова�Ростовская, схимница Параскева († 21 февраля 1654 г.), кня�

гиня, супруга князя А. Г. Долгорукова Чертенка, погребена в Богоявленском монастыре.
389 Анна Ивановна Долгорукова (Засекина) († 1641 г.), вторая супруга князя Д. А. Долгоруко�

ва, погребена в Богоявленском монастыре.
390 Ирина Ильинична Долгорукова (Милославская) († 27 декабря 1645 г.), первая супруга князя

Д. А. Долгорукова.
391 Татьяна Тимофеевна Долгорукова (Лодыгина), вторая супруга князя В. Д. Долгорукова.
392 Иван Дмитриевич Долгоруков († 14 октября 1691 г.), князь, стольник в 1671–1691 гг.
393 Аграфена Михайловна Долгорукова (Татищева), вторая супруга князя Ю. В. Долгорукова.
394 Прасковья Тимофеевна Долгорукова (Исканская) († после 1680 г.), четвертая супруга князя

Д. А. Долгорукова, погребена в Богоявленском монастыре.
395 Владимир Дмитриевич Долгоруков, молитвенное имя Афанасий († 12 июля 1701 г.), князь,

боярин в 1676 г.
396 Юрий Владимирович Долгоруков († 9 октября 1707 г.), с 1682 г. стольник, в 1707 г. полков�

ник.
397 Михаил Иванович Булгаков Голица († 1554 г.), князь, боярин.
398 Семен Никитич Бутурлин, воевода, упоминается в 1519–1536/37 гг.
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(Л. 96 об.) Род Палецких,
[глава] 88

Симеона399, Евфимия, Димитрия, монаха Феодосия, монаха Дионисия400,
монаха Ионы, монаха Филофея, Исаака, Агрипены, Феодора, Иоанна, Пав�
ла, Козмы, Мамелфы.

Род Скопиных, [глава] 89
Александры, монаха Симеона, монахи Елены, Татианы, Анны, Матрены,

Петра, Ульянеи, Василия.
Род Феодора Загряского401,

[глава] 90
Монахи Евфимии, Феодосия.

(Л. 97) Род Бельских, [глава] 91
Князя монаха Изосимы402, князя Иоанна, княгини монахи Александры,

князя Феодора 403, князя Иоанна404.
Род Нагайских, [глава] 92

Князя Иоанна405.
Род Адашевых, [глава] 93

Григория406, Агрипены, схимника Евсегнея, Конана. Ульянеи, монаха
князя Гурия, архимандрита Велиямина, Конана, Анастасии, Матфея, Улья�
неи, Игнатия, Анны, Анны младенца, Симеона, Ефрема младенца, Василия.

(Л. 97 об.) Род Пенских, [глава] 94
Княгини Александры, Василия 407.

Род Мезецких, [глава] 95
Княгини Ирины408.

Род Скрябин, [глава] 96
Алексиа409, монахи Софии.

Род Морозовых410, [глава] 97
Симеона, Стефана, монахи Полинарии, схимника Макария, Агапии, Ана�

стасии, Мелании, схимника Панфила, Матрены, монаха Феогнаста, монаха
Иоанна, Евлампеи, Евдокеи, Акилины, схимника Тихона, монаха Павла.

399 Семен Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), князь, воевода.
400 Дмитрий Федорович Палецкий, в иночестве Дионисий († 1558 г.), князь, боярин.
401 Федор Дмитриевич Загряжский († 1561 г.), дипломат, упоминается в 1541–1561 гг.
402 Дмитрий Федорович Бельский, в иночестве Зосима († 1571 г.), князь, боярин.
403 Федор Иванович Бельский, воевода, на русской службе в 1482–1506 гг.
404 Иван Федорович Бельский († 1542 г.), князь, боярин с 1522 г.
405 Вероятно, Иван Андреевич Нагоев († около 1577 г.), князь, упоминается в 1535–1558 гг.,

в 1558 г. постригся в Троицком Белопесоцком монастыре. См.: РНБ, Q.IV.129, л. 87.
406 Григорий Иванович Адаш Ольгов, костромской вотчинник, упоминается в 1510 г., отец боя�

рина Ф. Г. Адашева и родоначальник Адашевых.
407 Василий Никитич Пенинский († 1501 г.), князь, боярин.
408 Ирина Мезецкая († 1556 г.), княгиня, жена князя Федора Семеновича Мезецкого.
409 Алексей Борисович Скрябин, в 1564/65 г. передал в качестве вклада в костромской Ипать�

евский монастырь деревню Сарафаново. Или Скрябин Алексей Иванович, тысячник вто�
рой статьи в 1550 г.

410 Морозовы: Семен Иванович, окольничий в 1550 г.; Степан Семенович, стольник в 1546 г.
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(Л. 98) Род Аминев, [глава] 98
Василия, Тимофея, Иоанна, Никиты411, Андрея, Евфимии, Марии, Евдо�

кеи, схимницы Маремияны, Феодоры, Андрея убиеннаго, монаха Иосифа.
Род Нагайских, [глава] 99

Князя Василия 412.
Род Волынских, [глава] 100

Монаха князя Гурия 413.
Род князя Василия Семеновича Куракина414,

[глава] 101
Князя Симеона, князя Василия во иноцех схимника Васияна, княгини

Ксении во иноцех (Л. 98 об.) схимницы Каптелины, князя Василия младен�
ца, князя Иоанна, княжны Елены, князя Андрея младенца.

Род князя Романа Петровича Пожарского415,
[глава] 102

Князя Василия младенца, князя Георгия младенца, князя Иоанна мла�
денца, князя Иоанна младенца, княжны Фотинии младенца, князя Симеона
убиеннаго, князя Тимофея во иноцех Тихона416, князя Петра во иноцех Пор�
фирия 417, княгини Марии во иноцех Маремияны схимницы, князя Петра уби�
еннаго, Ирины, княгини Парасковии, княгини Марии, (Л. 99) Иова, Соло�
маниды, князя Льва младенца, князя Елиазара младенца, княжны Ирины
младенца, княжны Марии младенца, Андрея младенца, Марфы младенца,
Вассы младенца, Иоанна, Марии, Мавры, княгини Марфы, князя Симеона,
князя Феодора, князя Иакова, княгини Евдокеи, Алексея, Улиту, Романа, князя
Димитрия, иноки схимницы Феодоры, Дарии, княгини Феодосии, княгини
Дарии, князя Иоанна, князя Андрея убиеннаго, княгини Марии, княжны
Анны младенца, княжны Маремияны младенца, княжны Дарии младенца,
князя Василия младенца, княжны Агрипены младенца, князя Димитрия мла�
денца, княжны Марии младенца, князя Иоанна уб[иеннаго], княгини Наталии
во иноцех Анастасии, князя Иоанна младенца, княжны Фотинии младенца,
князя Михаила, боярыни Параскевии, княгини Евфимии, (Л. 99 об.) княгини
Марии, княгини Соломаниды во иноцех Софии, монаха Тихона схимника, кня�
гини Елены, князя Владимира, княгини Пелагеи, князя Бориса, князя Коз�
мы, княгиню Феодосию, князя Тита, Евфима уб[иеннаго], Владимера убиеннаго.

411 Аминевы: Никита Иванович († 2 октября 1552 г.), воевода; Никита Яковлевич, в 1558 г. вло�
жил свою вотчину в костромской Ипатьевский монастырь.

412 В синодике РНБ, Q.IV.129, л. 90 рубрика озаглавлена: «Нагаев внук». Вероятно, Василий
Петрович Нагоев, князь, упоминается в 1515 г.

413 Предположительно, Григорий Васильевич Волынский, в иночестве Гурий, воевода. Или Во�
лынский Григорий Иванович, московский дворянин в 1615–1645 гг.

414 Василий Семенович Куракин, в иночестве Вассиан († 1623 г.), князь, стольник в 1606/07–
1621 гг.

415 Роман Петрович Пожарский († 1643 г.), князь, стольник в 1611–1643 гг.
416 Тимофей Федорович Пожарский, в иночестве Тихон, князь, тысячник третьей статьи, упо�

минается в 1518/19–1566/67 гг.
417 Петр Тимофеевич Пожарский, в иночестве Порфирий, выборный дворянин в 1570–1600�х гг.
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Род князя Иоанна Федоровича Сицкого 418,
[глава] 103

Князя Феодора, княгини Евдокеи, князя Иоанна, князя Георгия, князя
Дея, княгини Евдокеи, монаха Геннадия, монахи Фегнеи.

Род Прозоровских,
[глава] 104

Князя Иоанна419, княгини Марии, князя Василия, княгини Ксении, кня�
гини Анастасьи, княжны Марии, схимника Ионы, монаха Александра, монаха
Евфимия 420, монаха Исаиа, монаха (Л. 100) Феодосия, монаха Сергия421.

Род Ромодановских,
[глава] 105

Князя Бориса422, князя Петра423, князя Василия, княгини Антониды схим�
ницы, Кирилла, монаха Домиана, священномонаха Никодима, монахини Мар�
фы, князя Андрея.

Род Ионы Григорьева сына Татищева 424,
[глава] 106

Григория, Анны, Домникеи, монахи Полинарии, Евфросинии, Ксении
2�жды, Петра, Василия, Симеона.

Род Ионы Татищева 425,
[глава] 107

Монаха Васьяна, монаха Феодосия, (Л. 100 об.) монаха Варсунофия, мо�
нахи Полинарии, Григориа, Анны, Домникеи, Ефросинии, Ксении, Петра,
Василия, Козмы, Иоанна, Михаила, Матфея, Елевферия, Григориа, Феодо�
ра, Варвары, Феодора 2�жды, монаха Ионы схимника, монаха Филарета, мо�
наха Кондратиа, монаха Ионы. Стефана, Василия.

Род Темкиных, [глава] 108
Димитрия426, Марфы, Ульянеи, Владимера.

418 Иван Федорович Сицкий († 1568 г.), князь, воевода в 1531/32–1543 гг.
419 Иван Васильевич Прозоровский, князь, стольник в 1606/07–1611 гг.
420 Матвей (Евсигний) Васильевич Прозоровский, в иночестве Евфимий († 1669 г.), князь, мос�

ковский дворянин. Из записи в синодике Чудова монастыря (Алексеев А. И. Синодик Чу�
дова монастыря... С. 54), а также из его завещания следует, что крестильным именем князя
Матвея было Евсигний (Лобачев С. В. Изучение генеалогии боярской аристократии XVII в.
на материале духовных завещаний // Русское прошлое: Историко�документальный альма�
нах. Кн. 8. СПб., 1998. С. 327).

421 Семен Васильевич Прозоровский, в иночестве Сергий, князь, боярин в 1646–1659 гг. При�
нял постриг в Успенском Тихвинском монастыре.

422 Борис Васильевич Ромодановский, князь, воевода, упоминается в 1495–1514 г., попал в плен
под Оршей в 1514 г. вместе с сыном Петром.

423 Петр Борисович Ромодановский, князь, тысячник третьей статьи.
424 Иван Григорьевич Татищев, в иночестве Иона (?), середина XVI в.
425 В поминании указаны Василий Татищев, родоначальник рода Татищевых, его сын Федор,

внук Григорий, правнук Иван, в иночестве Иона.
426 Предположительно, Дмитрий Юрьевич Темкин, князь, сын боярский, упоминается в 1552–

1568 гг.



87

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Род князя Федора Андреевича Гундорова 427,
[глава] 109

Князя Андронника, княгини Елены, княжны Елены, князя Александра,
князя Андрея, князя Данила, (Л. 101) княгини Анастасии, княжны Евфимии
младенца, княжны Устинии младенца, княжны Марфы младенца, Иакова,
Анны, Василия, Матфея, княгини Евдокеи, Ксении, схимницы Александры,
Симеона младенца, Анны, Марины, Тимофея, князя Андрея, княгини Ев�
докеи.

Мещерских, [глава] 110
Княгини Стефаниды.

Род князя Василиа Андреевича Микулинскаго 428,
[глава] 111

Князя Андрея, князя Василия, княгини монахи Анисии.
Род Черкаских,

[глава] 112
Князя Иоанна429, князя Андрея 430, князя Иоанна431, князя Бориса432, кня�

гини Дарии, княгини Евдокии433.
(Л. 101 об.) Род князя

Иоанна Андреевича Куракина434,
[глава] 113

Благовернаго великого князя Мариманта, во святом крещении Василиа,
князя Патрикиа, князя Георгия, князя Василиа, князя Иоанна, монаха князя
Михаила, схимницы Таисеи, князя Андрея, княгини Ирины, княгини Евдо�
кеи, князя Михаила, княгини схимницы Ксении, Василия, схимницы Ефро�
синии, Меркуриа, Иоанна, Никиты, Тимофея, схимницы Стефаниды, князя
Иоанна младенца, князя Никиты младенца, князя Константина младенца,
княжны Екатерины младенца, княжны Анны младенца, княжны Елены мла�
денца, Анастасии, княгини Феодосии во иноцех Феагнеи, Иоанна, Анаста�
сии, Леонтия, князя Доментиана, князя Андрея, князя Петра, монаха Арте�
мия, монаха (Л. 102) Висариона, Ксении, князя Симеона, князя Андрея во

427 Федор Андреевич Гундоров, князь, воевода в 1550�х гг. В 1563/64 г. передал земельную вот�
чину Суздальскому Спасо�Евфимьеву монастырю.

428 Василий Андреевич Микулинский († 1540 г.), князь, воевода в 1512–1540 гг.
429 Иван (Ахамашук) Черкасский, князь, воевода, упоминается в 1557–1571 гг.
430 Андрей Чумахов Черкасский, князь, воевода, упоминается в 1571–1598 гг.
431 Предположительно, Иван Борисович Черкасский († 1642 г.), князь, боярин.
432 Предположительно, Борис Канбулатович Черкасский, князь, боярин в 1592–1600 гг.
433 Евдокия Васильевна Черкасская (Морозова), княгиня, жена князя, боярина И. Б. Черкас�

ского.
434 Иван Андреевич Куракин († 1567 г.), князь, воевода, боярин в 1551–1567 гг. Поминальная

рубрика открывается именами: Наримонта (Глеба) Гедиминовича († 1348 г.), князя Полоц�
кого; Патрикеия Наримонтовича († после 1408 г.), князя Стародубского; Юрия Патрикее�
вича († после 1439 г.), боярина; его сыновей: Василия Юрьевича и Ивана Юрьевича Патри�
кеевых († после 1499 г.), боярина.
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иноцех схимника Андреана435, князя Василиа во иноцех Васиана436, князя Ва�
силиа, княгини монахи Каптелины.

Род княгини Софии Телятевской 437,
[глава] 114

Князя Петра438, князя Иоанна, княжны Стефаниды, князя Елевферия
младенца, князя Феодора младенца, княгини Марии, Феодора, схимницы
Анны, схимника Афонасиа, Иоанна, схимника Нифонта, Марии, Давыда,
Ирины, Феодора младенца, Иоанна младенца, схимницы Полинарии, Елены,
Мавры, монаха Михаила, Феодора. Софию схимницу.

(Л. 102 об.) Род Бельских 439,
[глава] 115

Петра, Григориа440 , Татианы, Парасковии.
Род Шуйских, [глава] 116

Князя Романа младенца, княжны Наталии младенца, Антониды, княгини
Евдокии, Иоанна, Василиа, Григориа, Бориса, Владимера, Василисы, Вла�
димера, княгини Марии, князя Михаила441, княгини Евдокии, монаха Ми�
хаила, Родиона, монаха Вассиана, князя Дементиана.

Род княгини Марии Одоевской,
[глава] 117

Князя Никиты442, князя Михаила443, князя Бориса, схимника Боголепа,
княгини Марии 444, Иакова, Анастасии, князя Петра младенца, князя Андреа,
(Л. 103) княжны Устинии, князя Михаила, князя Иоанна, княжны Евфроси�
нии, княгини Маремианы.

Род князя Юрья Темкина445,
[глава] 118

Князя Иоанна, князя Иоанна, княгини Марии, княгини Агрипены, князя
Иоанна, князя Бориса, княжны Елены, князя монаха Иосифа.

435 Предположительно, Андрей Петрович Куракин, в иночестве Андриан († 1615 г.), князь, боя�
рин.

436 Предположительно, Василий Семенович Куракин, в иночестве Вассиан († 1623 г.), князь,
стольник.

437 Софья Федоровна Телятевская, княгиня, вдова боярина П. И. Телятевского. 1 февраля 1581 г.
старица Вознесенского девичьего монастыря Софья передала в монастырь в качестве вклада
по душе своих родителей и о своем здравии 5 рублей и большое количество оловянной
и медной посуды (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 26).

438 Петр Иванович Телятевский Вашута, князь, боярин в 1563–1565 гг.
439 9 мая 1587 г. Богдан Сидорович (Яковлевич) Бельский дал в Богоявленский монастырь вклад

в 20 рублей по Петру Бельскому и по своим родителям Григории и Татьяне (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика... С. 27).

440 Григорий Петрович Бельский, член опричного двора Ивана Грозного в 1567–1569 гг.
441 Предположительно, Михаил Васильевич Скопин�Шуйский († 1610 г.), воевода.
442 Никита Иванович Одоевский (1605–1689 гг.), князь, боярин в 1640–1689 гг.
443 Михаил Никитич Одоевский, князь, стольник в 1640–1692 гг.
444 Мария Михайловна Одоевская (Сабурова), княгиня, жена князя И. И. Меньшого Одоев�

ского.
445 Юрий Иванович Темкин�Ростовский († 1561 г.), князь, боярин в 1549–1561 гг.
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Род князя Бориса Палецкого 446,
[глава] 119

Князя Иоанна, княгини монахи Антониды, княгини монахи Марфы, князя
Димитриа младенца, князя Бориса во иноцех Боголепа447, князя Симеона мла�
денца, князя Иоанна младенца, князя Георгиа младенца, (Л. 103 об.) княжны
Евдокии младенца, княжны Марии младенца, Феодосии, Анны, князя Фео�
дора, князя Феодора448, монахи княгини Анисии, князя Василиа449, князя
Феофана, князя Евсигнея, князя Иоанна, монаха Афонасиа, Селивестра,
Иоанна, Феодора, Долмата, княгини Агрипены, князя Симеона450, княгини
Вассы, князя монаха Вассиана, княгини Евфимии, княгини Анастасии, князя
монаха Мисаила.

Род Иоанна Игнатьевича Яхонтова 451,
[глава] 120

Василиа, монаха Мисаила, Никулы, монаха Алексиа, монаха Кассиана,
монахи Марфы, монаха Ионы, монахи Парасковии, Никифора, (Л. 104) Иоан�
на, Игнатиа, монаха Христофора, Марии, Петра, Евдокии, Андреа, Анаста�
сии, Михаила, Афонасиа, Марии, монахи Евфросинии, Евдокии, Ульянеи,
Феодоры, монаха Васиана, монахи Марии, Марии, Евфимии, священномо�
наха Ионы, монахи Евфросинии, Василиа, Иоанна, монаха Генадиа, Василиа,
монахи Анны, Феодора, Димитриа, Василиа.

Род Неустроя Суморокова, [глава] 121
Феодора, Феодора, Ирины, Григориа, Варвары, Архипа, монаха Герасима

схимника, монаха Александра схимника, (Л. 104 об.) Макариа, Агрипены,
Василиа, Филиппа, Симеона452, Антониды младенца, Иоанна, Спиридона,
княгини Матроны, монаха Феодосиа схимника, Елевфериа, Родиона, Анки�
дина, Ульнеи, Димитриа уб[иеннаго], Григориа убиеннаго, Иоанна, Иоанна,
Георгиа убиеннаго, Георгиа, Иоанна младенца, Марии младенца, Марии мла�
денца, Ксении 2�жды, Екатерины, Агапии, Ульянеи 2�жды, Севастиана, Ми�
хаила младенца, Андреа младенца, Домникеи младенца, Евдокии младенца,
Антониды младенца, Ермолы младенца, Калинника младенца, Зиновиа мла�
денца, Дарии младенца, Симеона младенца, Афонасиа младенца, Георгиа мла�
денца, Петра убиеннаго, Фоки, Анисии схимницы, Маремианы схимницы,
(Л. 105) Константина убиеннаго, Стефана453, Фотинии 2�жды, Наталии,

446 Борис Иванович Палецкий, князь, конюший и воевода удельного князя Андрея Старицкого,
упоминается в 1537 г.

447 Борис Дмитриевич Палецкий, в иночестве Боглеп († 1608 г.), принял постриг в Кирилло�
Белозерском монастыре в 1583 г.

448 Федор Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), князь, воевода.
449 Василий Дмитриевич Палецкий († 1567 г.), князь, воевода.
450 Семен Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), князь, воевода.
451 Иван Игнатьевич Яхонтов в 1570/71 г. дал вкладом в Чудов монастырь свою вотчину сельцо

Селютино в Клинском уезде (Кистерев С. Н. Акты московского Чудова монастыря 1507–
1606 гг. // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 186–188).

452 Предположительно, Семен Филиппович Сумороков, дьяк в 1571–1600 гг.
453 Предположительно, Степан Алексеевич Сумороков, московский дворянин с 1660/61 г.
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Евдокии, Гликерии, Иакова младенца, Акинфеа, Акилины младенца, Анны
младенца, Марфы, Илии младенца, Гликерии младенца, Спиридона, Акилины,
Евдокии, Татианы младенца, Евфимии, монаха Иосифа, Харитона во иноцех
Христофора, Андреа младенца, Андреа, Сергиа младенца, Агрипены, Симеона
младенца.

Род боярина князя Димитриа Михайловича Пожарсково,
[глава] 122

Князя Козмы454, князя Петра455.
Род стольника Матвеа Степановича Пушкина 456,

[глава] 123
Герасима схимника, Марии, (Л. 105 об.) Григориа, Стефана, Домникеи,

Ульянеи, Дарии, Анны девицы, схимника Авраамиа, схимницы Парасковии,
Тимофеа, Марии, князя Василиа, княгини Анны, Матроны младенца, Елены
младенца, Феодора, Софии.

Род Хворостининых, [глава] 124
Князя монаха Ионы457.

Род Кирилла Александрова сына Загрязскова 458,
[глава] 125

Иоанна, Игнатиа, Владимира, Иова, Тимофеа, Доментиана, Карпа, Па�
расковии, Дарии, Ксении, Дарии девицы, Вассы.

(Л. 106) Род Якова Петрови Колтовскова459,
[глава] 126

Петра убиеннаго460, Марии, Феодоры, Иоанна убиеннаго, Симеона, Иако�
ва, Козмы, Симеона, Иакова, Иоанна, Ирины девицы.

Род вдовы Феодосии Ивановны Павловские
жены Волынского461, [глава] 127

Павла, Димитриа, Бориса, Симеона, Игнатиа, Саввы, Евдокии, Григориа
убиеннаго, монахи Евпраксии, Феодосиа, монахи Парасковии, Ионы схим�
ника, Софии схимницы, Стефана, Улии схимницы, Ионы схимника, Феодо�
сиа, Пелагеи схимницы, Ионы схимника, Агрипены, Ирины, Иоакима, монаха
Варсунофиа, Анны, Иоанна 2�жды, Никиты младенца, (Л. 106 об.) Ермолы
младенца, Фрола младенца, Иоанна младенца, Анны младенца 2�жды, Марии
младенца, Евдокии младенца, священноиереа Василиа, священноиерея Сер�

454 Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642 гг.), князь, боярин в 1613–1642 гг. В помина�
нии записан под крестильным именем Козьма (см.: Завещание князя Дмитрия Пожарского
/ Публ. подгот. Ю. М. Эскин // Отечественная история. 2000. № 1. С. 150).

455 Петр Дмитриевич Пожарский († 1646/47 г.), князь, стольник в 1626–1637 гг.
456 Матвей Степанович Пушкин († 1706 г.), стольник в 1658–1678 гг., окольничий в 1678–1682 гг.,

боярин с 1682 г.
457 Иван Андреевич Хворостинин, в иночестве Иона († 1625 г.), стольник, окольничий.
458 Кирилл Александрович Загряжский, московский дворянин в 1633–1680�х гг.
459 Яков Петрович Колтовской, дворянин московский в 1641–1690�х гг.
460 Петр Андреевич Колтовской, выборный дворянин в 1602/03–1604 гг.
461 Феодосья Ивановна Волынская, дочь дьяка И. И. Болотникова, супруга Павла Ивановича

Меньшого Волынского († 1641 г.), московского дворянина в 1618–1638 гг., казначея в 1638–
1640 гг. Вторым мужем Феодосии (Феодоры) Ивановны был Я. П. Колтовский.
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гия убиеннаго, Феодосиа младенца, Иоанна младенца, Феклы младенца, Ди�
митриа младенца, Стефана младенца, Феодора младенца 2�жды, Симеона
младенца, священноиереа Иоанна.

Род князя Григория Андреевича Булгакова462,
[глава] 128

Князя Андреа, княгини монахи Феодоры, князя Петра, Ксении.
Род князя Андреа Сицкого463,

[глава] 129
Князя Алексиа младенца.

(Л. 107) Род Щенятев,
[глава] 130

Князя Василиа, княгини Марии, князя Василиа464, монахи Варсунофии,
князя монаха Мисаила465, княжны Анастасии, княгини монахи Евпраксии,
монаха Варлаама, монаха Игнатиа, священноиереа Евдокима во иноцех Ев�
фимиа, монаха Боголепа, монахи Евфр[осинии], Улиты, монахи Улиты, Ев�
докеи, Анастасии, Матрены, Елены, Димитриа, Ульянеи, Иоанна, младенцев
Дарии, Варфоломеа, Прокопиа.

Род Карамышев,
[глава] 131

Константина466, Григория уб[иеннаго]467, Стефаниды девицы.
(Л. 107 об.) Род Засекиных,

[глава] 132
Князя Анании.

Род Щербатых, [глава] 133
Княгини Марфы468, монаха Боголепа.

Род Волконской, [глава] 134
Князя монаха Гурия, князя Андреа469.

Род Ивана Михайловича Бутурлина470,
[глава] 135

Монаха Мисаила, Афонасиа, Димитриа, Иоанна, Василиа, Александры
девицы.

462 Григорий Андреевич Булгаков († после 1591 г.), князь, боярин с 1590 г.
463 Известны князья Сицкие: Андрей Васильевич († 1629 г.), боярин в 1622–1629 гг.; Андрей

Данилович, московский дворянин в 1603/04–1631/32 гг.
464 Предположительно, Василий Михайлович Щенятев († 1547 г.), князь, воевода, боярин

с 1544 г.
465 Михаил Данилович Щенятев, в иночестве Мисаил, князь, боярин с 1513 г., упоминается

в 1510–1531 гг.
466 Константин Иванович Карамышев, в 1577 г. наместник на Рославле.
467 Предположительно, Григорий Иванович Карамышев Меньшой, московский дворянин в 1634/35–

1642/43 гг.
468 Предположительно, Марфа Яковлевна Щербатова, княгиня, жена князя, воеводы Дмитрия

Ивановича Щербатова († 1645 г.).
469 Предположительно, Андрей Романович Волконский, выборный дворянин по Козельску

в 1590�х гг.
470 Иван Михайлович Бутурлин, окольничий в 1584/85–1604/05 гг.
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Род князя Василиа Федоровича Ростовскаго 471,
[глава] 136

Княгини монахи Александры схимницы, князя монаха Феодосиа, князя
Василия во и (Л. 108) ноцех Варлаама, княгини Ксении, княгини Феклы во
иноцех Фотинии.

Род князя Иоанна Ивановича Голицына472,
[глава] 137

Князя монаха схимника Михаила, князя Козмы, князя...473, князя Геор�
гиа, князя монаха схимника Арсения, князя монаха схимника Давыда, князя
Василиа, князя монаха схимника Иоасафа, князя Василиа, князя Романа
младенца, князя Василиа младенца, князя Моисея, князя Никита младенца,
князя Омелиана младенца, князя Ермолая младенца, князя Михаила младен�
ца, князя Василиа младенца, князя монаха схимника Васиана, (Л. 108 об.)
князя Стефана младенца, князя Иоанна, княгини монахи схимницы Евпрак�
сии, княгини монахи схимницы Феогнеи, княгини монахи схимницы Ани�
сии, княгини Феодоры, княгини Пелагеи, княжны монахи схимницы Софии,
княжны монахи схимницы Марфы, княгини Дарии, княжны Агрипены, княж�
ны Евфросинии младенца, княжны Стефаниды младенца, княжны Марии
младенца, княжны Анны младенца, княжны Мелании младенца, княжны Ев�
докии младенца, княжны Агрипены младенца, княжны Татианы младенца,
княжны Марфы младенца, княжны Марии младенца, Никиты, Матфеа, мо�
наха схимника Алексиа, Василиа, Никиты, Григориа, монахи схимницы Со�
фии, монахи схимницы Дарии, монахи схимницы Ираиды, (Л. 109) Евдокии,
Логина младенца, Феклы младенца, Евдокии младенца, монаха Ионы, Дарии,
монаха схимника Генадиа, княгини Татианы.

Род князя Иоанна Васильевича Голицына 474,
[глава] 138

Княгини Марфы, князя Михаила, княжны Марии.
Ростовских Бахтеаровых, [глава] 139

Княгини Анастасии во иноцех Афонасиа, князя Иоанна убиеннаго475,
княжны Елены.

Борятинских
Князя князя Иоакима476.

471 Василий Федорович Бахтеяров�Ростовский, в иночестве Варлаам († 1609 г.), князь, околь�
ничий.

472 Иван Иванович Голицын, князь, боярин в 1592–1603 гг.
473 Вместо имени оставлен пробел.
474 Иван Васильевич Голицын, боярин в 1605–1626 гг.
475 Иван Федорович Бахтеяров�Ростовский († 1587 г.), князь, воевода в 1550–1580 гг.
476 Иаким Романович Борятинский, князь, выборный дворянин по Костроме в 1602/03 г.
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(Л. 109 об.) Род князя Димитриа Ивановича Хворостинина 477 ,
[глава] 141

Князя Иоанна во иноцех Иосифа478, княгини Стефаниды во иноцех мо�
нахи Софии, княгини Дарии, княжны Елены, князя Михаила 479, княгини мо�
нахи Марфы, князя Петра480, монахи схимницы Маремьяны, князя Феодора
утопшего, Александра утопшего, Анастасии, монахи Александры, княжны
Елены, княжны Гликерии младенца, княжны Анны, князя Димитриа во ино�
цехъ Дионисиа, княгини Евпраксии, монахи Ксении, Бориса, Марии, монаха
Ионы, Феодосии, Козмы младенца, монахи Дорофеи.

(Л. 110) Род Трубецких, [глава] 142
Князя Феодора во иноцех Феодосиа481.

(Л. 110) Род Кубенских, [глава] 143
Князя Михаила482, княгини монахи Александры схимницы. Князя

Иоанна 483.
Род Теляшевых, [глава] 144

Князя монаха Ионы484, княгини Агрипены, князя Димитриа485, князя Ан�
дреа486, Февронии, Анцыфора, княгини Марии487, князя Феодора, князя Ан�
дреа, князя Феодора, княгини монахини Евфросинии488, Назариа, Марфы,
Екатерины489, Ирины, Димитриа. (Л. 110 об.) Симеона, Филиппа.

477 Дмитрий Иванович Хворостинин, в иночестве Дионисий († 1590 г.), князь, воевода, боярин
с 1584 г.

478 Иван Михайлович Хворостинин, в иночестве Иосиф († 1571 г.), князь, воевода, окольничий
с 1562 г.

479 Михаил Михайлович Хворостинин, князь, тысячник первой статьи из Коломны.
480 Петр Иванович Хворостинин, князь, воевода. В Богоявленский монастырь по его душе вклад

в 20 рублей сделал князь Д. И. Хворостинин.
481 Федор Никитич Трубецкой, в иночестве Феодосий († 1608 г.), князь, стольник в 1606/07 г.,

принял постриг в Чудовом монастыре.
482 Михаил Иванович Кубенский († 1548 г.), князь, боярин с 1539 г.
483 Иван Иванович Кубенский († 1546 г.), князь, боярин с 1541 г.
484 Иван Васильевич Ромодановский Телеляша Лихач, в иночестве Иона (после 1521/22 г.),

князь, воевода в 1495–1513 гг. В 1521/22 г. постригся в Богоявленском монастыре, передав
в качестве вклада села Княже и Оничкино с деревнями, 100 рублей, иконы, мед и рыбу,
с обязательством ставить корм по своему роду 25 сентября (Акты московских монасты�
рей и соборов… С. 69–82; Акты Российского государства… № 40. С. 122–129; Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика... С. 16).

485 Дмитрий Иванович Ромодановский († ранее 1521/22 г.), князь.
486 Андрей Дмитриевич Ромодановский, князь, умер ранее 1521/22 г.
487 Мария Ивановна Ромодановская, дочь князя И. В. Ромодановского Телеляша.
488 Аксинья Юрьевна Ромодановская, в иночестве Ефросинья († после 1542/43 г.), княгиня, дочь

Ю. З. Кошкина, жена князя Д. И. Ромодановского. Ее духовная с указанием вклада, пере�
данного в Богоявленский монастырь: Акты Российского государства… № 47. С. 134–136.

489 Екатерина Ромодановская († ранее 1521/22 г.), княжна, внучка князя И. В. Ромодановского
Телеляша.
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Род Судских, [глава] 145
Князя Георгиа, князя Феодора 2�жды, князя инока Иова, князя Андреа,

князя Даниила, князя Симеона490, князя Василиа, княгини иноки Феодоры491,
инока Леонида, инока Ионы492, Потапия, инока Иосифа.

Род Щетининых, [глава] 146
Князя Иоанна 2�жды493, князя Трифона, княгини иноки Евфросинии,

князя Романа, Михаила, иноки Марфы.
(Л. 111) Род Щетининых Оболенских,

[глава] 147
Князя Василиа494, князя Иоанна495, княжны Марии496, князя Иоанна497,

князя инока Серапиона, князя инока Варсонофия, княгини иноки Ксении,
князя Никиты, Ксении.

Род боярина князя Ивана Петровича Пронскаго 498

Кнеягини Евдокии499, схимника Павла, схимника Мисаила, боляриню
Ульянии 500, болярина князя Иоанна, боляроню княгини Пелагии, болярина
Василия501, боляроню Параскевии, княгини Евфимии, князя Симиона уби�
еннаго, Алексея, Улиты, князя Иоанна, Никифора, князя Иоанна.

(Л. 112) Род Богоявленского игумена Феодосиа502,
[глава] 148

Иеромонаха Панфила, иеромонаха Иоанна, иеромонаха Никифора,
иеромонаха Феодора, иеромонаха Вассиана, монахи Маемианы, Власиа, мо�
нахи Дарии, иеромонаха Васиана, Никифора, Елены, Агрипены, Пелагии, Си�
меона младенца, Дементиа схимника, Григориа, монаха игумена Феодосиа,
Иоанна.

490 Семен Дмитриевич Палецкий († 1564 г.), воевода, супруг Феодоры, зять князя И. Д. Суд�
ского.

491 Феодора, княгиня инока, вероятно, дочь князя И. Ф. Судского, супруга князя С. Д. Палец�
кого.

492 Иван Федорович Судский, в иночестве Иона, князь, в 1539–1551 гг. сделал вклады в Трои�
це�Сергиев монастырь.

493 Иван Иванович Щетинин, князь, в 1526 г. наместник в Можайске.
494 Предположительно, Василий Иванович Стригин Шиха, князь, упоминается в 1486–1519 гг.
495 Предположительно, Иван Иванович Стригин Слых, князь, упоминается в 1495–1515 гг.
496 Мария Ивановна Щетинина, княжна, дочь князя И. И. Щетинина Оболенского.
497 Иван Иванович Щетина († 1538 г.), князь, боярин в 1519–1538 гг.
498 Иван Петрович Пронский († 1683 г.), князь, боярин с 1652 г.
499 Евдокия Васильевна Пронская, княгиня, дочь князя В. А. Прозоровского, вторая супруга

князя М. П. Пронского.
500 Ульяна Петровна Пронская, княжна, дочь князя П. И. Пронского, супруга боярина Б. П. Ше�

реметева.
501 Василий Романович Пронский († около 1626 г.), князь, боярин.
502 Известны игумены Богоявленского монастыря: Феодосий в 1557–1566 гг.; Феодосий в 1571–

1572 гг. По одному из Феодосиев в монастырь было дано 60 рублей с обязательством совер�
шать кормовое поминовение 11 января (Алексеев А. И. Роспись глав древнейшего синодика...
С. 23).
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Род игумена Авраамиа503, [глава] 149
Иереа Елисеа, иереа Алексиа, иереа Петра, диакона Петра, иереа Кли�

монта, иереа Иоланна, иереа Феодора, иеромонаха Дионисиа, иереа схимника
Авраамиа, схимника диакона Серапиона, (Л. 112 об.) схимницы Мелании,
схимницы Анисии, Корнилиа, Ульянеи, Наталии сожженные, Алексиа, Ека�
терины, Григориа, Гликерии, Анны, диакона Леонтиа, монаха диакона Ерон�
тиа, Стефана, протодиакона Иоанна, схимницы Полинарии, Софии, Петра
младенца, Анны, Ерофея, Иоанна, Фаддея, Феодора, Евдокии, Мелании, Ан�
дреа, Ирины, Устинии, Параскевии, Евдокии, Марии, Анна, Параскевии, Улья�
неи, Иоанна, Михаила, Петра, Варвары.

Род Богоявленского монастыря игумена Иосифа 504,
[глава] 150

Иереа Амбросима, Февронии, Матрены, иеромонаха Герасима, Евдокии,
иереа Стефана, (Л. 113) Евфимии, диакона Стефана, игумена Иосифа.

Род Златоустова монастыря игумена Макарии 505,
[глава] 151

Иереа Тимофеа, иереа Алексиа, иереа Мефодиа, диакона Данила, схим�
ника Досифеа, монаха Макариа, Ксении 2�жды, Марии, Дарии, Марфы, Вас�
сы, Симеона, Феодора, Иоанна, иеромонаха Герасима, Василиа, Мартина,
Симеона, Феодора 2�жды, Иоанна, Варвары, Евдокии, монаха Пафнотиа,
Устинии, Параскевии, Козмы, Евдокии 2�жды, иереа Симеона, Матрены,
Стефаниды, монаха Феогноста, Максима, Иоанна, Василиа, Андреа, иереа
Панфила, (Л. 113 об.) монаха Феогноста, Михаила, Матрены, Иоанна, Ири�
ны, игумена Кирилла, игумена Киприана, Евдокии, Стефана, Домникеи, Фи�
липпа.

Род Андрониева монастыря архимандрита Макариа 506,
[глава] 152

Исидора, монахи Евдокии, архимандрита Макариа, Анастасии, диакона
Иоанна, Евдокии, Сергиа, иереа Бориса, иереа Феодора.

Род Богоявленского монастыря игумена Варлаама507,
[глава] 153

Монаха Серапиона, монаха Ионы, монахи Анастасии, монаха Ионы,
(Л. 114) Фотинии, Калинника, Евдокии, Пелагии, Мелании, Варвары
младенца, Марии младенца, Наталии младенца, монаха Тихона, иереа про�
топопа Михаила, монаха Андрония, князя монаха Ионы, иеромонаха Сергиа,

503 Авраамий, игумен Богоявленского монастыря в 1576–1581 гг. За 9 лет пребывания в мо�
настыре Авраамий пожертвовал в обитель 200 рублей, колокол и Евангелие (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика... С. 26).

504 Известны игумены Богоявленского монастыря: Иосиф в 1589–1596 гг.; Иосиф в 1620 г.
505 Макарий, игумен Иоанно�Златоустовского монастыря в Москве в 1578, 1586, 1598 гг.
506 Макарий, архимандрит Спасо�Андроникова монастыря в 1635–1636 гг.
507 Варлаам, игумен Богоявленского монастыря в 1552–1558 гг. В древнейшем синодике запи�

саны вклады Варлаама в монастырь: 10 рублей, «камка лазорева» за 10 рублей, Псалтырь
«в десть московской печати» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 17).
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Соломании, Матроны, Авраамиа младенца, Анстасии младенца, иереа Андреа�
на, монаха Варлаама, игумена Варлаама, схимника Феодосиа, монаха Феодосиа.

Род игумена Белопесецкаго508, [глава] 154
Игумена Владимира, игумена Сергиа, игумена Кирилла, Григориа, Фо�

тинии, Стефана, Бориса, Иоанна, Марии, Евдокии, Василиа, Иоанна, игумена
Сергиа, (Л. 114 об.) монаха Никифора, Ирины, монахи Анисии.

Род Богоявленского монастыря игумена Иова509,
[глава] 156

Иеромонаха Михиа, иеромонаха Афонасиа, монахи Ксении, иереа Иоанна,
монахи Евпраксии, монахи Февронии, Мавры, Галахтиона, Агрипены, Марии,
Ариста младенца, Акилины младенца, Ульянеи младенца, Поликарпа мла�
денца, Соломании младенца, Анны младенца, Евфимии младенца, Евтихиа
младенца, Григориа младенца, Иоанна младенца, Евфимии младенца, Си�
меона младенца, монаха Агафонника, Марфы, монаха Тихона, иеромонаха
Стефана, иеромонаха Аврамиа, (Л. 115) иеромонаха Севастиана, Парфениа,
Ксении, монаха Кирилла, Димитриа, монахи Анисии, монахи Домникеи.

Род Ивана Семенова 510, [глава] 157
Ермолая, Иоанна, Исидора, Симеона, Никифора, Евдокии, Агафии, Бо�

риса младенца, Иоанна младенца.
(Л. 115 об.) Род Иоанна Павловича Матюшкина 511

Димитриа512, Феодосиа уб[иеннаго], Павла во иноцех Пафнотиа513, схим�
ницы Евпраксии, Феодосии514, Христины младенца, Никифора младенца,
Максима515, Григориа, Симеона, Алексиа, Андреа младенца, Анастасии, Ири�
ны, Анны, Евдокии младенца, Емелиана младенца, Космы младенца, Никона
младенца, Василиа.

(Л. 116) Род окольничего князь Семеновы
жены Романовича Пожарскова княгини Евдокеи Васильевны516

Помяни, Господи, души преставльшихся раб своих и рабынь. Раба сво�
его Стефана, Григория, Агрипины, инока Варфоломея, Евдокеи, Иоанна,
Фомы, схимника Феофана, Марфы 2�жды, Агрипины, Симеона, инока схим�

508 Игумены Белопесоцкого Троицкого монастыря на Оке: Владимир, основатель монастыря
в 1498 г. и игумен в 1507–1522 гг.; Сергий в 1530–1548 гг.; Кирилл в 1524–1526 гг.; Сергий
в 1659–1667, 1671 и 1677–1678 гг.

509 Иов, игумен Богоявленского монастыря в 1598–1604 гг.
510 Иван Семенов, предположительно: подьячий приказа Большого прихода в 1592–1595 гг.; дьяк

Стрелецкого приказа в 1654 г.; подьячий приказа Большого дворца в 1570 г.; дьяк Рейтар�
ского приказа в 1674/75 г.

511 Иван Павлович Матюшкин († 1678 г.), думный дворянин с 1653/54 г., с 1676 г. окольничий.
512 Дмитрий Иванович Матюшкин († после 1634 г.), стольник царевича Алексея Михайловича.
513 Павел Иванович Матюшкин, в иночестве Пафнутий, дьяк в 1600–1621 гг.
514 Феодосья Лукьяновна Матюшкина (Стрешнева), супруга И. П. Матюшкина, сестра царицы

Евдокии Лукьяновны.
515 Максим Григорьевич Матюшкин († около 1645/46 г.), дьяк Посольского приказа в 1624–

1641 гг.
516 Семен Романович Пожарский († 1659 г.), окольничий с 1646 г.; его жена Евдокия Василь�

евна — дочь воеводы Василия Ильича Третьякова († 1700 г.).
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ника Александра, Анастасии, Алексиа, князя Иоанна схимника, Марии кня�
гини, князя Димитрия, девицы Евфимии 3�жды, княгини Татияны, князя
Иоанна уб[иеннаго], инока Антония, княгини иноки схимницы Марфы, Лев�
кия, иноки Евфимии, князя инока Киприяна, княгини Пелагеи, Иосифа уб[и�
еннаго], Марии, иноки Веры, Мирона, Марии, (Л. 116 об.) Иоанна, Екатерины,
иноки Леониды, иноки Марии, княгини Парасковии, Пелагеи девицы, Ага�
фии, Никифора, Никиты уб[иеннаго], Андрея уб[иеннаго], Василия громом
уб[иеннаго], Иоанна уб[иеннаго], князя Алексия уб[иеннаго], княгини Феодо�
сии, Тихона, Марии схимницы, Дионисия, иноки Феоны, Ульянеи, князя Геор�
гия, княгини Елены, князя Иоанна, княгини Ирины, князя Симеона схимника.
Феодосии, Соломии, князя Феодора, князя Алексия, княгини Анны, князя инока
Ионы, княгини Пелагеи, Бориса, Екатерины, князя инока Варлаама, княгини
Устинии, княжны Марии младенца, князя Иоанна младенца, Андрея младен�
ца, Евдокеи младенца, Андрея младенца, князя Никиты младенца, Мирона,
(Л. 117) княжны Марии младенца, княжны Ольги младенца, Марии младен�
ца, иноки Анны, иноки Афанасии, Софии, Севирианы, Василия, Петра, кня�
зя Михаила уб[иеннаго], Агафии, Иякова утопшаго, инока схимника Афана�
сия, княгини Екатерины, Парасковии, Марфу. Княгини Евдокии.

(Л. 117 об.) Род Семена Яковлева сына Каргашина
Семиона, Иустины.

Род монаха Лаврентия Савина монастыря
Никиты, Матроны, монаха Лаврентия, Феодосии убиен[ной], Мартемии.

(Л. 118) Род торгового человека Кружевного ряду
Бориса Лазарева

Иерея Мелетия, иерея Иоанна, иерея Лазаря, схимонаха Евфросина, схи�
монаха Боголепа, схимонахины Ираиды, схимонахины Голендухи, схимонаха
Калинника, Иоанна, Домники 2�жды, Феодосии, Марфы, Мелании, Дарии,
Анастасии, Неонилы, Симеона.

(Л. 119) Богоявленского монастыря игумены
и архимандриты и священницы, и диакони и братия517,

[глава] 158
Священноигумена Ионы, игумена Феодосия, игумена Иосифа, игумена

Епифания, игумена Симеона 2�жды, игумена Сергия, игумена Феодосиа, игу�
мена Епифания, игумена Варлаама.

Богоявленского монастыря архимандриты 518

Священноархимандрита Серапиона, архимандрита Авраамия, архи�
мандрита Киприяна, архимандрита Феодосия, архимандрита Герасима,
архимандрита Кирилла. Архимандрита Амбросия. Архимандритов Евфимия,
Никифора. Иакинфа.

517 Игумены Богоявленского монастыря: Иона в 1638–1642 гг.; Феодосий в 1557–1566 гг.; Иосиф
в 1589–1596 гг.; Феодосий в 1571–1572 гг.; Варлаам в 1634–1635 гг. Имена двух Епифа�
ниев, двух Симеонов и Сергия в справочнике П. М. Строева отсутствуют.

518 Архимандриты Богоявленского монастыря: Серапион в 1652–1654 гг.; Авраамий в 1655–
1656 гг.; Киприан в 1658–1660 гг.; Феодосий в 1664–1665 гг.; Герасим в 1666–1668 гг.; Ки�
рилл, в справочнике П. М. Строева вместо него в 1668–1674 гг. указан Гермоген; Амвросий
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(Л. 119 об.) Священницы, [глава] 159
Священноинока схимника Филарета, священноинока Иосифа, священ�

ноинока Пафнотия, священноинока схимника Саватия, священноинока схим�
ника Макария, священноинока схимника Митрофана, иеромонаха Серапиона
схимника, иеромонаха Серапиона. Иеромонаха Иринарха. Иеромонаха Ки�
рилла, иеромнаха Дорофея, иеромонаха Климента, иеромонаха Пахомия.

Диакони, [глава] 160
Священнодиакона схимника Иоасафа, священнодиакона Феодосия,

иеродиакона Иякова, священномонаха Иоиля. Иеромонаха Иоанна, иеромо�
наха Варлаама, иеромонаха Фотия, иеромонаха Иакова, иеромонаха Иезеки�
ля, иеродиакона Вениамина, иеродиакона Иллариона. Иеромонаха Никона.

(Л. 120) Братия, [глава] 161
Инока Герасима, инока Протасия, инока Феогноста, инока Ионы, инока

Феофила, инока Макариа, инока Иова, инока Давыда, инока Антония, инока
Сергия, инока Иоакима, инока Марка, инока Макариа, инока Антония,
инока Иоакима, инока Ионы, инока Мартинияна, инока Феодосиа, инока
Иосифа, инока Иоасафа, инока Тихона, инока Иосифа, инока Даниила, ино�
ка Закхея, Максима, инока Серапиона, инока Мисаила, Феодора, инока схим�
ника Иосифа, инока Вассиана, инока схимника Кирилла, инока Иринарха,
инока Иосифа, инока Герасима, инока Иосифа, инока Тихона, инока Гуриа,
инока Зосимы, инока Иринарха, инока Феофана, (Л. 120 об.) инока Лев�
кия, инока Сергиа, инока Дорофея, инока Кирилла, инока Саватия, инока Зо�
симы, инока Гурия, инока Васиана, инока Ионы, инока Дионисиа, Матфеа,
инока Дионисиа, инока Карпа, инока Матфея, инока Макария, Иоанна,
инока Ионы, инока Исаиа, инока Назариа, инока Германа, инока Парфе�
ния, инока Васиана, инока Самоила, Антипы, инока Мисаила, инока Пафно�
тиа, инока Варлаама, инока Гуриа, инока Михаила, инока Леонида, инока Фе�
рапонта, инока Антония, инока Савастиана, схимника Никифора, схимника
Авраамиа, схимника Варсонофия, инока Васиана, инока Никона, инока
Иоакима, инока Евфимиа, инока Селивестра, инока Трифона, (Л. 121) инока
Герасима, монаха Веньямина, монаха Исаиа, монаха Феодосия сожженаго,
монаха Герасима сожженаго, монаха Симеона, монаха Севастиана, монаха
Феофила, монаха Мисаила, монаха Дионисиа, монаха Арсениа, монаха Си�
луана, монаха Андреана, монаха Макариа, монаха Димитриа, монаха Макариа,
монаха Макариа, монаха Сергиа, монаха Генадиа, монаха Исаия, монаха Ипа�
тиа, монаха Геротия, монаха Артемиа, монаха Ионы, монаха Феодосиа, мо�
наха Селивестра, монаха Сергиа, схимника Леонтиа, монаха Феодорита, мо�
наха Афонасиа, монаха Дионисиа, монаха Васиана, монаха Кирилла, монаха
Марка, монаха Иова, монаха Симона, монаха Серапиона, монаха Матфеа,
(Л. 121 об.) монаха Филимона, монаха Арсениа, монаха Андронника, монаха
Вавилы, монаха Варлаама, монаха Марка, монаха Симона, монаха Селивестра,
монаха Исаиа, монаха Филимона, монаха Феодора, схимника Александра, мо�

в 1675–1685 гг.; Евфимий в 1699–1706 гг. (см.: Древняя российская вивлиофика. Ч. 19. С. 336);
Никифор в 1685–1698 гг.; Иакинф в 1712–1732 гг.
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наха Ионы, монаха Макариа, монаха Евтихиа, монаха Боголепа, монаха Се�
ливана, монаха Евфимиа, монаха схимника Серапиона, монаха Дионисиа, мо�
наха схимника Изосимы, монаха схимника Тихона, монаха Пафнутиа, монаха
схимника Калистрата, монаха Ионы, монаха Макариа схимника, монаха Фе�
рапонта, монаха Леонида, монаха Ионы, монаха Логина, монаха Иродиона,
монаха Гуриа, монаха Протасиа, монаха Леонида, монаха Феодосиа, монаха
Александра, монаха ионы, монаха Авраама, (Л. 122) монаха Мисаила, монаха
Ефрема, монаха схимника Филарета, монаха Антониа, монаха Сергиа, мо�
наха Иоакима, монаха Марка, монаха Макариа, монаха Антониа, монаха
Иоакима, монаха Гуриа, монаха Михаила, монаха Леванида, монаха Фера�
понта, монаха Антониа, монаха Севастиана, монаха схимника Никифора, мо�
наха Леонтиа, монаха Артемиа, монаха Нифонта схимника, монаха Евфимиа
схимника, монаха Димитриа, монаха Германа, монаха Зотика, Кирилла схим�
ника, Назариа схимника, Дионисиа схимника, монаха Серапиона, монаха Ки�
рилла, монаха Феогнаста, монаха Панфила, монаха Нила, монаха Тихона, мо�
наха Трофима, монаха Геронтиа 2�жды, монаха Омелиана, монаха Герасима,
монаха Протасиа, (Л. 122 об.) монаха Касиана, монаха Ионы, монаха Васиа�
на, монаха Алексиа, монаха Мисаила, монаха Илии, монаха Иоасафа 2�жды,
схимника Александра, монаха Александра, монаха Евфимиа, монаха Исаиа,
монаха Феодосиа, монаха Сергиа, монаха Иоакима, монаха Логина, монаха
Гуриа, монаха Фоки, монаха Антониа, монаха Сергиа, монаха Леонида, мо�
наха Ефрема, схимника Андреана, монаха Феодорита, монаха Афонасиа, мо�
наха Дионисиа, монаха Васиана, монаха Кирилла, монаха Марка, монаха
Иова, монаха Симона, монаха Серапиона, монаха Матфеа, монаха Филимона,
монаха Арсениа, монаха Андронника, монаха Вавилы, монаха Варлаама, мо�
наха Марка, (Л. 123) монаха Симона 2�жды, монаха Селивестра, монаха
Исаиа, монаха Филимона, монаха Феодора, схимника Александра, монаха Зак�
хея, монаха Иова, монаха Варлаама, монаха Кирилла, монаха Евфимиа, мо�
наха Кирилла, монаха Афонасиа, монаха Игнатиа, монаха Феодосиа, монаха
Афонасиа, монаха Кирилла, монаха Ионы, монаха Евфимиа, монаха Сергиа,
схимника Корнилиа, схимника Ионы, схимника Иосифа, схимника Сер�
гиа, схимника Михаила, схимника Боголепа, схимника Никона, монаха Ионы,
схимника Павла, схимника Феодосиа, схимника Лукиана, схимника Герма�
на, монаха Серапиона, монаха Евфимиа, схимника Саватиа, монаха Леонтиа,
монаха Дорофеа, схимника Селивестра, (Л. 123 об.) схимника Ионы 2�жды,
схимника Кирилла, схимника Пафомиа 2�жды, схимника Феодора, схимника
Феодосиа, схимника Арсениа, схимника Маркела, схимника Давыда, схим�
ника Тимофеа, схимника Дионисиа, схимника Иеремиа, схимника Герасима,
схимника Авраамиа, схимника Иулиана, схимника Ионы 2�жды, монаха
Иосифа, монаха Ионы, схимника Иосифа, монаха Герасима, монаха Прота�
сиа, монаха Феогнаста, монаха Ионы, монаха Феофила, монаха Макариа, мо�
наха Иова, монаха Давыда, монаха Антониа, монаха Сергиа, монаха Иоаки�
ма, монаха Марка, монаха Марка, монаха Макариа, монаха Антониа, монаха
Иоакима, монаха Ионы, монаха Мартемиана, монаха Феодосиа, монаха Иоси�
фа, (Л. 124) монаха Иоасафа, монаха Даниила, монаха Тихона, монаха Иосифа,
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монаха Закхеа, монаха Серапиона, монаха Мисаила, схимника Иосифа, схим�
ника Кирилла, монаха Иринарха, монаха Иосифа 2�жды, монаха Герасима,
монаха Гуриа, монаха Изосимы, монаха Иринарха, монаха Феофана, монаха
Левкиа, монаха Сергиа, монаха Дорофеа, монаха Кирилла, монаха Саватиа,
монаха Изосимы, монаха Гуриа, монаха Васиана, монаха Ионы, монаха Дио�
нисиа 2�жды, монаха Матфеа 2�жды, монаха Карпа, монаха Макариа, монаха
Ионы, монаха Исаиа, монаха Назариа, монаха Германа, монаха Парфениа,
монаха Васиана, монаха Самоила, монаха Пафнутиа, монаха Варлаама, (Л.
124 об.) монаха Гуриа, монаха Михаила, монаха Леонида, монаха Ферапонта,
монаха Антониа, монаха Севастиана, схимника Никифора, схимника Авраа�
миа, схимника Варсонофиа, схимника Гуриа, схимника Васиана, схимника
Арсениа, схимника Давыда, монаха Васиана, монаха Мисаила, монаха Нифон�
та, монаха Феодосиа, схимника Дионисиа, схимника Иеремия, схимника Ге�
расима, схимника Авраамия, схимника Улиана, схимника Ионы 2�жды, мо�
наха Иосифа, схимника Ионы, схимника Антония, схимника Иосифа,
схимника Корнилиа, схимника Ионы, схимника Иосифа, схимника Серьгиа,
схимника Мисаила, схимника Боголепа, схимника Никона, монаха Ионы,
схитмника Павла, схимника Феодосиа, схимника Лукиана, схимника Гермо�
на, монаха Серапиона, монаха Евфимиа, схимника Саватиа, монаха Леонтиа.
Схимонаха Варлаама, схимонахи Наталии, (Л. 125) монаха Дорофеа, схим�
ника Селивестра, схимника Ионы 2�жды, схимника Кирилла, схимника Па�
хомиа 2�жды, схимника Диодора, схимника Феодосиа, схимника Арсения,
схимника Маркела, схимника Давыда, схимника Тимофеа, монаха Ионы, мо�
наха Логина, монаха Иродиона, монаха Гуриа, монаха Протасия, монаха Лео�
нида, монаха Феодосия, монаха Александра, монаха Ионы, монаха Авраамия,
монаха Мисаила, монаха Ефрема, схимника Филарета, монаха Боголепа, мо�
наха Феодосиа, схимника Никона, схимника Каллиста, монаха Евтихиа,
монаха Киприана, монаха Конона, монаха Петра, монаха Боголепа, монаха
Иоиля, монаха Ионная, монаха Саватиа, монаха Никандра, монаха Диони�
сиа, монаха Ионы, Иоасафа схимника, (Л. 125 об.) Дамиана схимника, мо�
наха Дамиана, Макария схимника, монаха Иова, монаха Никифора, монаха
схимника Симеона. Схимника Феодосиа, схимника Феодота, монаха Авксен�
тиа. Иеромонаха Варфоломея, иеромонаха Мисаила, иеродиакона Пахомия,
монаха Моисея, монаха Кариона, монаха Исаия, монаха Иосифа, монаха Иова,
монаха Антониа, монаха Гавриила, схимника Димитриа. Монаха Векентиа.
Иеромонаха Иоасафа. Монаха Герасима Мелетийски. Схимонаха Васиана,
монаха Сергиа Белоградца. Монаха Иоасафа, иеромонаха Иосифа, иеромо�
наха Меркуриа, монаха Варлаама, иеромонаха Варсонофия, иеромонаха Ка�
риона519, иеромонаха Иосифа, схимонаха Павла. Схимника Феодосия. Монаха
Афонасия, монаха Авраамия, монаха Серафиона, (Л. 126) монаха Николая,
схимонаха Авраамия, иеромонаха Павла, схимонаха Евфимиа, монаха Адриа�

519 Вероятно, Карион Истомин († 1717 г.), иеромонах московского Чудова монастыря, писатель,
справщик, придворный поэт, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября
1701 г.).
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на, монаха Исаии. Схимонаха Феодора, схимника Космы, монаха Алексан�
дра. Монаха Симона, монаха Геннадия. Схимонаха Кариона, монаха Ионы.
Монаха Рафаила, монаха Даниила. Схимонаха Герасима. Схимника Иро�
диона. Монаха Иоасафа, монаха Ефрема. Иулянии, Екатерины, Димитриа.

(Л. 127) Род Богоявленского монастыря
монаха Иоасафа Родивилова

Феофила, Анисии, Мавры, Андреа, Анны, Василиа, Екатерины девицы,
Мелетиа, Ирины, Гавриила, Татианы, Михаила.

(Л. 128 об.) Род Богоявленского монастыря
еромонаха Андронника Добрятина

Давыда 2�жды, Маркела уб[иеннаго], Архипа уб[иеннаго], схимницы Таи�
сии, Тарсия, Ирины, Параскевии, священноиерея Андрея, Марии 2�жды, свя�
щенноиерея Иакова, Ульянеи, Улиты, Фаддея, Григориа, Георгиа уб[иенна�
го], Доментиана, Матроны, Анны, Марины, Иоанна младенца 2�жды, Илии
младенца, Феодосии младенца, Агафии младенца, Марии, Григориа младен�
ца, Кира младенца, Петьра младенца, Варвары младенца, Вассы схимницы,
Порфириа, Евдокеи младенца, Агрипины младенца, Антониды, Иоанна мла�
денца, схимника Варлаама, Вассы, Ирины девицы, священноиерея Тимофея,
схимницы Марфы, священноиерея Луки, Марфы, Марии, Иоанна 2�жды, Вар�
вары, Анны, священноиерея Данила, схимницы Марфы, священноиерея
Феоктиста, священноиерея Малахиа, Спиридона, Кирилла 2�жды, Никифора,
Пелагии, Селивестра, Пелагии, Евфимии, Анны, иеромонаха Дионисия, свя�
щенноподьяка Алексия. Андреа, Феодоры, Феодора уб[иеннаго], Моисея,
Варфоломея, Лукияна, священноиерея Тихана, (Л. 129) Анастасии, Феклы,
Феодора младенца, схимника Питирима, Капетолины, Матроны, Параскеви,
Льва, схимника Пафнутия, схимницы Софии, Димитриа, Агафии, Тита, Сав�
вы, Пелагии 2�жды, Иакова, Неонилы, Бориса, Дарии.

Род Ивана Сукина 520

Иоанна, Праскевии, Иосифа, Евфимии.
(Л. 130) Вкладчики Богоявленские, [глава] 162

Священноиеромонаха Иосифа, Иова, монаха Феодорита, Иоанна, монаха
Неофита, монаха Левкиа, монаха Леонида, монаха Феодорита, монаха Ни�
фонта, монаха Герасима, Феодора, монаха Саватиа, монаха Ионы, монаха
Иова, монаха Иосифа, Симеона, иеромонаха Гуриа, иеромонаха Ионы, мо�
наха Иова, Григориа, Алексиа, монаха Никиты, монаха Гуриа, Симеона, мо�
наха Евфимиа, монаха Сергиа, монаха Протасиа, Симеона, монахи Маремиа�
ны, монаха Германа, Стефаниды, схимницы Софии, Петра, Евдокии 2�жды,
Устина, Феодора, Максима, Дарии, Исидора, Параскевии 2�жды, (Л. 130 об.)
Анны, Антониды, Василиа младенца, Иоанна, Потамиа, Акилины, Ксении,
Марии, Соломании, Феодора, Иоанна, Наталии, Анастасии, Ульянеи, Игнатиа
2�жды, Василиа, Евфимии, Григориа, князя Калистрата, Никиты, Илии, Иг�
натиа, Василиа, Феодора, Михаила, Алексиа, монахи Марфы, Димитриа,

520 Предположительно, Иван Васильевич Сукин, стольник в 1611–1635/36 гг.; его сын — Осип
Иванович — стольник в 1637/38–1651/52 гг.
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Иоанна, Евдокии, Максима, Иоанна, Домникеи, Веньямина, Иакова, Вассы,
Симеона, Феодора, Иоанна, Василиа, Мартына, Симона, Феодора, Еремеа,
Козмы, Феодора, Иова, Варвары, Понкратиа младенца, Ксении младенца,
Моисеа младенца, Феодора младенца, (Л. 131) Феодота младенца, Анании
младенца, Акакиа младенца, Симеона младенца 2�жды, Матфеа, Евдокии
2�жды, Агрипены, Лукиана младенца, Василиа младенца, монахи Марфы,
схимницы Домникеи, Мавры, Григориа 2�жды, Владимира, Мавры, Параске�
вии 2�жды, Козмы, Козмы, Навриила, Стефана, князя монаха Иосифа, Иоан�
на, игумена Дионисиа, игумена Ионы, Евдокии, Агапии, княгини Марии, мо�
нахи Евпраксии, Феодора, князя Иоанна, монаха Иоакима, князя Андреа,
Феодора младенца, Алексиа, монаха Антониа, Афонасиа, монахи Елены, Ев�
фросинии, монахи Маремианы, монахи Фотинии, Фотинии, Ирины, монахи
Евфросинии, (Л. 131 об.) Тимофеа, Андреа, князя Александра, князя Андреа,
Василиа, Василиа, Иакова, Андреа, Захариа, Бориса, монаха Васиана, мо�
нахи Евфросинии, Меркуриа, Иоанна 2�жды, Афонасиа, Татианы, Домникеи,
Татианы, Саввы, Евфимии, Василиа, Агрипены, Ирины, Фотинии 2�жды,
Симеона, Алексиа, Василиа, Елены, Соломании, Дорофеа, Феодота, Анны,
Иоанна, Феодора, монахи Анастасии, Германа, Фирса, Григориа, Агапии, Си�
меона, Марии, Феодора, Андреа, Григориа, Ирины, монаха Симеона, Ульянеи,
монаха Никифора, Анны, Феодора, Евпраксии, Алексиа, Феодора, Улья�
неи, Андреа, Анны, Димитриа, Данила, Марии, иеромонаха Иллариона,
Феодора, Андреа, (Л. 132) Феодосии, Василиа, Евдокии, Симеона, Анны, Ев�
стафиа, Любве, Александра, Феодора, Романа, Василиа, Евстафиа, Ксении,
Феодора, Феодосии, Бориса, Иоанна, Марии, Марии, Агрипены, Евстафиа,
Ермолы, Иоанна, Марии, Акилины, Константина, Евфимиа, Евдокии, Андреа,
Устинии, Георгиа, Алексиа, Иоанна, Веры, Акилины, Михаила, Ульянеи, мо�
наха Гуриа, князя Андреа 2�жды, Андреа, княгини Ульянеи, монаха Ионы
2�жды, княгини Марии, монаха Феодосиа, монаха Досифеа 2�жды, Неонилы,
князя Михаила, князя Симеона, княгини Вассы, князя монаха Васиана, кня�
гини Евфимии, княгини Анастасии, князя монаха Мисаила, (Л. 132 об.)
князя Андреа, князя Феодора, Василиа, Феодора, монахи Марфы, Луки, мо�
наха Варсонофиа, монахи Марфы, Евдокии, монаха Васиана, Василиа, монаха
Васиана, монахи Марии, Евфимии, иеромонаха Ионы, монахи Евфросинии,
Василиа, Иоанна, Лукияна, монаха Генадиа, Василиа, монахи Анны, Феодора,
Димитриа, Василиа 2�жды, Иоанна, Григориа, Стефана, Домникеи, Евфро�
синии, Ксении, Анны, Евдокии, Феодора, Григориа, Татианы, Михаила 2�жды,
Ирины, князя Петра, Екатерины, Варвары, Андреа, Алексиа, Илии, монаха
Полиекта, монахи Феодосии, княгини монахи Ирины, монахи Евпраксии,
Вассы, монаха Васиана.

(Л. 133) Род Татищевых
Монаха Ионы521, Иоанна 2�жды, Михаила 2�жды, князя Пахомиа, князя

Варсонофиа, князя Тихона, Феодора, княгини Марии, Соломонии, Луки,

521 Предположительно, Иван Григорьевич Татищев, в иночестве Иона (?), упоминается в 1559 г.
(Татищев С. С. Род Татищевых. М., 1900. № 58).
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Анны, Иакова, Иродиона, Стефана, Агафонника, Евсигниа, Евдокии, За�
хариа.

Род Огибалов
Симеона522, Феодора уб[иеннаго], Марии.

Род Богдановых 523

Григориа, Феодора, Феодосии, Параскевы, схимницы Феклы, Екатерины.
Род Новомешанной

Димитриа, Климонта, Максима.
Род устюженина Клима Красильникова

Климонта, Варвары, Маркелла, Евдокии.
(Л. 133 об.) Род Якова Федоровича Полтева524

Иакова.
Род Лихачевых

Дорофеа525, Марии, Марфы, схимницы Марии, схимницы Иулиании,
Матроны.

(Л. 134) Род архимандрита Богоявленского монастыря
Евфимия526

Василия, Иоанна, Феодора, Гавъриила, Леонтия, Андрея, Николая, Анны,
Марии 4�жды, Иакова, Екатерины, Василия, Иоанна, Павла, Христины, Ана�
стасии, Агафии, Феодоры, Кондрата плененного, Матфея, Иоанна.

(Л. 134 об.) Род Богоявленского монастыря
архимандрита Амвросия527

Самоила, Анастасия, Иоанна, Ираиды, Пелагии, Иоанна, Димитрия, Ека�
терины, Пелагии.

(Л. 135) Род троицкого келаря Симона Азарина 528, [глава] 163
Иноки схимницы Ирины, Азариа, Павла, Григориа, инока Илариона,

Мавры, Михаила, Иоанна, Кирилла.
Род богоявленского священника Селивестра,

[глава] 164
Священноиереа Феодора, иноки Евфросинии, священноиереа Михаила,

Устины, священноинока Симеона, Софии, Акилины, Варвары, Вассы, Мит�
рофана младенца, Филиппа младенца, Власиа младенца, Амбросиа младенца,
Ксении младенца, Иеремиа младенца, священноинока Дионисиа, Марины,
(Л. 135 об.) священноархимандрита Антония, священноигумена Гераси�
ма, инока Селивестра, священноинока Патрекиа, Варвары, Димитриа, инока
Сергиа, Ирины, Агафии, Марии.

522 Предположительно, один из двух Огибаловых: Семен Трофимович, стольник в 1676–1689 гг.;
Семен Назарьевич, стряпчий в 1686 г.

523 Предположительно: Григорий Самсонович Богданов, стольник в 1696 г.; Федор Григорье�
вич Богданов, стольник в 1680–1686 гг.

524 Яков Федорович Полтев, стольник в 1688–1692 гг.
525 Дорофей Афанасьевич Лихачев, стольник в 1682–1694 гг.
526 Евфимий, архимандрит Богоявленского монастыря в 1699–1706 гг.
527 Амвросий, архимандрит Богоявленского монастыря в 1675–1685 гг.
528 Симон (Азарьин), келарь Троице�Сергиева монастыря в 1645–1653 гг.
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Род Богоявленского священника Левкиа ростовца,
[глава] 165

Полиекта, Евсевиа, Леонтиа, Илии, Никифора, Алексиа, Аполинарии,
Вассы 2�жды, священноиереа Архиппа, Феодоры, Каптелины, Анны, Анисии
младенца, Пелагеи, Матроны младенца, инока Тихона, инока Евфимиа, инока
Иродиона, Артемиа, Василиа, Христины, Ирины младенца 2�жды, Романа
младенца, (Л. 136) Улианеи младенца, Петра, Анны, священноинока Сергиа,
Никиты, инока Евфимиа, Анкидина, Евгении, Гликерии, Леонтиа.

Род Елисея Втораго, [глава] 166
Священноинока Макариа, инока схимника Илариона, Анастасии, Софо�

ниа, Матроны, Саломанеи, священноигумена Иосифа, инока схимника Лео�
нида, Ирины младенца, Елены младенца, Стефана, Акилины младенца, Спи�
ридона, Иосифа, Екатерины.

(Л. 136 об.) Род Ивана казначея, [глава] 167
Ермолая, Дарии, Марии, Мавры, Антония схимника, Марии, Герасима,

Татианы, Марии младенца, Парасковии младенца, Алексиа.
Род Андрея Ралева, [глава] 168

Андреа уб[иеннаго].
Род Филиппа Гуриева сына Серебренника

Священноиереа Гуриа во иноцех инока схимника Геронтия, Елены, Фи�
липпа, Матроны.

Род Григория Дементиева сына
да его сына Алексиа Витофтовых 529, [глава] 169

Иоанна, Стефана, Иоанна, иноки схимницы Варсонофии, Дементиана,
(Л. 137) инока схимника Харлампиа, Фомы, иноки схимники Евникеи,
инока схимника Иева, Григориа во иноцех схимника Герасима, Евдокеи,
Авраамиа, Евдокеи, Анны младенца, Агафии младенца, Никифора младенца,
Евдокеи младенца, Петра, Анны младенца, Иоанна младенца, иноки схим�
ницы Дарии, инока схимника Корнилиа, Василиа, Ирины, Бориса младенца,
Феодосии младенца, Иоанна младенца, Максима, инока схимника Тихона,
Алексиа, Иоанна.

Род книг Печатного дела наборщика Тихона Синего,
[глава] 170

Священноиереа Леонтиа, Мелании, инока схимника Феодосиа, Ники�
фора, Иоанна, Тихона.

(Л. 137 об.) Род Афанасиа Евдокимова 530,
[глава] 171

Инока схимника Александра.
Род Семена Зыкова 531, [глава] 172

Инока Сергия.

529 Витовтовы: Григорий Дементьевич (Яковлевич), дьяк в 1604/05–1611/12 гг.; его сын Алек�
сей Григорьевич, дьяк в 1612–1618 гг.

530 Афанасий Евдокимов Жданов, в иночестве Александр, дьяк в 1606–1615 гг.
531 Семен Григорьевич Зыков, стряпчий в 1692 г.
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Род священника Геласея
Вассы, Евдокеи, священноинока Галасии, инока Пафнотия Дрябин, ино�

ка Авраамиа, священнодиакона инока Тарасия, Улианеи подьячево жена Коз.
Род Меньшово Чоботова 532,

[глава] 173
Василиа, Корнилия, инока схимника Ионы, Улианеи, инока схимника

Кирилла, инока схимника Сергиа, инока схимника Ионы, Феодора, Михаила,
Симеона, Дарии, Стефана, Пелагеи, (Л. 138) Татианы, Евдокеи девицы, Иоанна
младенца, Лазоря, Стефана уб[иеннаго], Василиа.

Род Даниловского монастыря игумена Мисаила 533,
[глава] 174

Священнодиакона Феодора, иноки схимницы Геласеи, иноки схимницы
Анфисы, Димитриа, Татианы, Марии.

Род игумена Пафнотия Богоявленского монастыря534,
[глава] 175

Преосвященнаго архиепископа Антония535, священноиереа Иоанна, свя�
щеннодиакона Никифора уб[иеннаго], инока Афанасиа, инокы Анны схим�
ницы, инока Тихона схимника, иноки Елевферии схимницы, Спиридона, Си�
соя, (Л. 138 об.) Григориа, Терентия, Кондрата, Иоанна, Улианеи, Дарии,
Пелагеи, Екатерины, Иоанна, Конона, Мавры младенца, инока Пафнотия, Бо�
риса, Варвары, Дарии младенца, Емелиана 2�жды, Памфила младенца, Лу�
киана младенца, священноинока Левкия, инока Андронника, Алексиа, инока
Сергиа, Трофима.

Род игумена Корнилия 536, [глава] 176
Священноинока Симона, инока Гуриа, инока Тихона, священноиереа

Андреа, священноиереа Петра, иноки Марии, Захариа младенца, Емелиана
младенца, Карпа, священноиереа Иоанна, инока Авраамиа, Устинии, инока
(Л. 139) Макария, инока Дионисиа, Никиты, Мелании, Евдокеи, священно�
инока Сергиа, инока Тихона, инока Трифона.

Род государева духовника Стефана Внифатиева сына 537,
[глава] 177

Священноинока Устиниана, священноиереа Василиа, священноиереа
Варфоломея, схимника Варлаамиа, схимника Герасима, Ерофея, Никифора,
Иоанна, Василиа, Иоанна, Моисея, Савы, Иоанна, схимницы Анисии, схим�
ницы Парасковии, схимницы Анны, Парасковии, Дарии, Мавры, Ирины,
Анны.

532 Меньшой Чеботов, приказной человек царицы Марфы Ивановны Романовой.
533 Мисаил, игумен Данилова монастыря в Москве, в справочнике П. М. Строева отсутствует.
534 Пафнутий († около 1661 г.), игумен Богоявленского монастыря в 1643–1645 гг.
535 Предположительно, Антоний, архиепископ Рязанский в 1621–1637 гг.
536 Корнилий († 1656 г.), игумен Богоявленского монастыря в 1649–1650 гг., в 1650–1656 гг.

митрополит Казанский и Свияжский.
537 Стефан Вонифатьев, в иночестве Савватий († 1656 г.), протопоп Благовещенского собора

в Кремле (1645 г.), духовник царя Алексея Михайловича.
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(Л. 139 об.) Род Федора Иванова сына Горбова,
[глава] 178

Иоанна538, Феодора, Феодоры, Мареяны схимницы, Василиа, Елены,
Александра, Иякова, Василиа, Матроны, Алексиа младенца, Иоанна младенца
2�жды, Марии младенца, Иоакима, иноки Стефаниды, Димитриа, Антониды
младенца, Акилины младенца, Евдокеи младенца, Антониды младенца, Мат�
роны младенца, Иоанна младенца 2�жды, Евдокеи младенца, Бориса, Евдо�
кеи, Дарии, Иоанна, Феодора младенца, Александра, Феодосиа схимника,
Ермогена схимника, Харитины схимницы, Елены, Дарии девицы, Ирины де�
вицы.

(Л. 140) Род Ивана Козина, [глава] 179
Агафии, Софии, Матроны младенца, Калинника младенца, иноки схим�

ницы Марии, Неонилы, Иякова, Сергиа.
(Л. 140) Род Артемья Дмитриева сына Кавадеева,

[глава] 180
Артемиа, инока Никифора схимника, инока Дионисиа, Парасковии, Ев�

докии, Иякова, Парасковии девицы утопшеи, Феодора.
Род подьячева Любима Асманова 539,

[глава] 181
Георгиа, Анны.

Род торгового человека Давыда Ермилова сына Умнаго,
[глава] 182

Инока Ефрема схимника, (Л. 140 об.) инока Антониа схимника 2�жды,
Анны, Феодула, Полинарии, Давыда, Марии, Елизара младенца 2�жды, Фео�
дора, Михаила, Марка уб[иеннаго].

Род села Мячкого деревни Титова, [глава] 183
Андреа Осипова сына Рыболова, инока схимника Елисеа, инока схим�

ника Никодима, Стефаниды, Феклы, Андреана младенца.
Род Богоявленскаго монастыря старца Авраамиа 540,

[глава] 184
Священноиереа Пантелеимона 2�жды, Иоанна, Климента, Феодора, Фо�

мы, Июды, Афанасиа, Кирилла, Илию, Петра, Григориа, Михея, (Л. 141) Улиа�
неи 2�жды, Филиппа, Мелании, Прохора младенца, Никифора младенца,
Феодосии младенца, Неонилы, Евфимии, иноки схимницы Феклы, Евдокеи,
Иоанна младенца, Стефаниды, Лва младенца, Георгиа младенца, Гликерии,
Стефана, Авраамиа схимника, Феодосиа схимника, Домники схимницы.

Род чернаго диакона Иринарха,
[глава] 185

Бориса, иноки Анастасеи, Марфы, Евфимии, Иоанна во иноцех Ири�
нарха, Андреа, Марины, Фефодиа, Алекиа, Варвары, Феодора, Фомы мла�

538 Иван Иванович Горбов, торговый человек гостиной сотни, в 1633 г. таможенный голова
в Вологде.

539 Асманов Любим, подьячий приказа Большого дворца в 1638–1648 гг.
540 Авраамий, старец, келарь Богоявленского монастыря в 1551/52 г.
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денца, Симеона, Евтихиа, Василиа, Павла, Евдокеи, Ефрема, Дарии, Григо�
риа, Иоанна.

(Л. 141 об.) Род Богоявленскаго монастыря
старца Киприана, [глава] 186

Священноиерея Мины, Домники схимницы, Анны, Саватиа схимника,
Анны схимницы, Василиа, Петра, Парасковии, Марфы, Пелагии, Анастасии
младенца, Симеона младенца, Кирилла схимника, Евстафиа, Евфросинии,
Иоанна, Вассы, Антония схимника, Улиты схимницы, Елисавети, священ�
ноиереа Иоанна, Мелании, Симеона, схимницы Анисии, Пелагеи, Иоанна,
инока схимника Макариа, иноки схимницы Макриды, священноиереа Кон�
стантина, Дарии, Мавры, Иоанна, иноки схимницы Маремьяны, Петра, Иоан�
на. Младенцы: Козмы, Феодора, Улиты, Иякова, Евдокеи, Дарии, Мавры,
Андреа.

(Л. 142) Род Богоявленского монастыря
дьячка Трофима Гаврилова, [глава] 187

Священноинока схимника Киприана, Кирилла, схимницы Софии,
Алексиа, Улианеи, Гавриила, Марии, священноиереа Алексиа, Иоанна, По�
лиекта.

Род чернаго попа Ионы Мозовскаго,
[глава] 188

Мисаила схимника, Екатерины схимницы, Игнатиа схимника, Агафии
схимницы, Игнатиа младенца, Харитины, Максима младенца, Ирины младен�
ца, Марины младенца, Иякова младенца, Феодора, Иосиа схимника, Симеона,
Емелиана, Иоанна, Никифора, Марии схимницы, инока Селивестра, преос�
вященнаго архиепископа Варлаама, Елены.

(Л. 142 об.) Род черного попа Моисея Оглобли,
[глава] 189

Священноиереа Михаила, священноиереа Симеона, священоиереа Иоан�
на, инока схимника Ионы, священноиереа Алексиа, схимника Авраамиа, свя�
щенноиереа Терентиа, священноиереа Дементиа, инока схимника Дионисиа,
священноиереа Василиа, священноиереа Харитона, священноиереа Кирил�
ла, священнодиакона Козмы, игумена Мисаила, священноиереа инока Еф�
рема, иноки схимници Гавдели, иноки схимници Марфы, иноки схимницы
Анны, иноки схимницы Маремьяны 3�жды, Гликерии, Григориа младенца,
Феофилакта, схимницы Евпраквии 2�жды, Елены, священноиереа Антониа,
Татианы 2�жды, (Л. 143) Агафии, священноиереа Григориа, Феодоры, иноки
схимницы Екатерины, священноиереа Василиа, Сергия младенца, Феодоры
2�жды, Анастасии 3�жды, Евдокеи 3�жды, Устинии, Феклы, Алексиа, Михаила
младенца, Дарии, Кирилла, Дементиа, Никиты младенца.

Род Богоявленского монастыря
чернаго попа Феодосиа Бороды,

[глава] 190
Схимника Кондрата, схимника Корнилия, схимници Харитины, Феодо�

сии, Акилины, Иоанна, схимника Ионы, схимника Ионы, схимника Григо�
риа, Никиты, Ксении младенца, схимника Варлаама, схимници Анисии.
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Род подьячева Григориа Федорова сына Всполохова 541,
[глава] 191

Священноиереа Григориа (Л. 143 об.) во иноцех Германа, инока Фео�
досиа, иноки Акилины, Александры, Гавриила младенца, Матфея младенца,
Георгиа, священнопротопопа Иоанна 2�жды, Григориа, Агафии девицы.

Род старца Герасима Загрязского, [глава] 192
Алексиа, иноки Леониды, иноки Таисеи, Марфы, Василиа, Ксении, Ти�

мофеа, иноки Маремьяны, иноки Агапиа, Соломаниды, Влади[ми]ра, Пелагеи,
иноки Варсонофии, Андреа, Стефана, Марии, Матроны, Иоанна.

Род Кирилла Александрова сына Загряскова 542,
[глава] 193

Иоанна, Игнатиа, Владимира, Иева, Тимофея, Доментиана, (Л. 144) Карпа,
Парасковии, Дарии, Вассы.

Род Викентиевых, [глава] 194
Марфы, Симеона младенца, Наталии младенца, Филиппа младенца, Лу�

киана, князя Иякова, Андреана, Марфы, Марии, Иоанна543, Елиозара, Стефа�
ниды, Марии, Тита, Анисии.

Род Богоявленскаго монастыря старца Павла,
[глава] 195

Леонтиа схимника, Ферапонта схимника, Маремяны схимницы, Марфы,
Ксении, Иоанна, Анны, Парасковии, Василиа, Анисии схимницы, Михаила
младенца, Иоанна, Лазаря, Димитриа, Григориа 2�жды, Петра, Феодора,
Парасковии, Мавры, Афанасиа, (Л. 144 об.) Анны младенца, Михаила, Ан�
дреа младенца, Елисиа, Владимира, Емелиана, Назариа, Пимина, Даниила,
Игнатиа, Домны, Евдокеи, Маремяны, Ирины, Феклы.

Род Ануфриа Медынцова, [глава] 196
Симеона, Ирины девицы, Ирины, Павла, Гавриила младенца, Евтихиа,

Анисии схимницы, Пафнотиа схимника, Акилины, Матроны девицы, Фео�
доры, Андреа, Иоанна, Акилины, Василиа, Ирины, Матфеа, Марии девицы,
Митфеа, Евдокеи, Иякова, Варвары, Евдокеи, Иоанна, Максима, Евдокеи
младенца, Евфимии младенца, Домники младенца, Евдокеи 2�жды, Иякова,
Улиты младенца, Назариа младенца, (Л. 145) Павла схимника, Козмы, Со�
фония, Савелиа, Анстасии, Парасковии, Даниила, Иоанна, Пакгратия, Гера�
сима схимника, Акилины, Стефана, Акилины девицы, Дионисиа схимника,
Иосифа схимника, Ионы схимника, Марии схимницы, Каптелины схимни�
цы, Анисии схимницы.

Род старицы Ираиды Чмутовы,
[глава] 197

Иноки Ираиды, убиеннаго Феодора, Иякова уб[иеннаго], Савелия уб[и�
еннаго], иноки Марины.

541 Григорий Федоров Всполохов, подьячий Ямского приказа в 1669–1672 гг.
542 Кирилл Александрович Загряжский, московский двоянин в 1633–1677 гг.
543 Иван Борисович Викентьев, дьяк в 1685–1693 гг.
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Род Ивана Алексеева сына Железникова,
[глава] 198

Александра схимника, Феодосии, Домники, Самоила, Улиании, (Л. 145 об.)
Леонтия, Устины, Марии, Афанасия младенца, Мавры, Евтихиа, Козмы, На�
талии, Корнилия, схимника Ионы, схимника Мисаила, Василиа.

Род попа Сергия Тимофеева сына Резанца, [глава] 199
Преосвященного Феодорита архиепископа544, священноиереа Тимофеа,

схимницы Маремьяны, Трофима уб[иеннаго], Афанасиа уб[иеннаго], Андро�
ника, Ксении, Марии, Анны, Анны, Иродиона.

Род Афанасия Кожухова, [глава] 200
Инока схимника Антониа, инока схимника Феодосиа, иноки схимницы

Евникеи, Афанасиа, иноки схимницы Марфы, Григориа, Марфы, Ирины,
Ионы схимницы, Григориа.

(Л. 146) Род Зараска города соборные церкви
диакона Феодора Колотвина, [глава] 201

Священноархимандрита Феодорита, священноинока Феодорита, Евдо�
кеи, Домники, Феодора, Трифона, Софии, священнодиакона инока схимника
Антония.

Род Ивана Третьякова, [глава] 202
Иоанна, Наталии, княгини Евдокеи, инока Ионы545.

Род Ивана Бузулина, [глава] 203
Инока Михаила, иноки Ефросинии, инока Леонида.

Род Авраамиа игумена546, [глава] 204
Священноиереа Климента, иереа Иоанна, иереа Феодора, иереа Петра,

Улианеи, священнодиакона Петра, Наталии, (Л. 146 об.) Алексиа, Григориа,
Екатерины, инока диакона Геронтия, иноки Ектерины, Авраамия.

Род Феодосия, архимандрита Симоновскаго547,
[глава] 205

Священноиереа Андреа, иноки схимницы Евфросинии, Анны, Василиа,
схимника Кирилла, инока Иоасафа, Евдокеи, Марии, Евфросинии, Пелагеи.

Род Клепиковых, [глава] 206
Андрея 548, инока Стефана, инока Мисаила, Иоанна, инока Илии, инока

Мисаила, инока Димитриа, иноки Василисы, Анны, Иоанна, Анны, Иоанна,
иноки схимницы Елисеи, Марфы, Евдокеи, Дарии младенца, Хрисанфа мла�
денца, Феодора, инока Анофриа.

(Л. 147) Ясенскаго, [глава] 207
Корнилиа, Тимофея, Домникии, Иосифа, Иоанна, Ксении, Бориса,

Иосифа.

544 Феодорит, архиепископ Рязанский в 1605–1617 гг.
545 Иван Третьяков, в иночестве Иона († 1568 г.), старец Кирилло�Белозерского монастыря.
546 Авраамий, игумен Богоявленского монастыря в 1576–1581 гг.
547 Известны два архимандрита Симонова монастыря с именем Феодосий: в 1574 и 1655 гг.
548 Андрей Иванович Клепиков в 1542/43 г. дал в качестве вклада в Богоявленский монастырь

по духовной своего отца деревню Новоселицы (Акты московских монастырей и соборов...
С. 95; Акты русского государства… № 48. С. 136–137, 462).
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Ростопчин, [глава] 208
Фегнеи иноки.

Род Мелентиа Реутова 549, [глава] 209
Иоанна, иноки Анисии, инока Пафнотиа, инока Арсениа, Матроны, Со�

фрония, Улианны, Татианны младенца, Домны, Мелентиа.
Род Барыковых 550, [глава] 210

Иоанна, Александра, инока Васиана, Феодора, Петра, Григориа, Иоанна,
Анисима, Михиа, Андрея, Селивана, Диа, Ксении, Вассы, Евфросинии, Иоан�
на, Каптелины, Никиты, Лавра, Игнатиа, (Л. 147 об.) Евдокии, Анисии, Ха�
ритона, Киликии, Гликирии, Марии, Анны, Марии, Анны, Марии, Феодора,
[А]нны.

Род Дионисиа Горина, [глава] 211
Василиа, иноки схимницы Маремьяны, Июды, Маремьяны младенца,

Мавры младенца, инока Дионисиа, иноки Проклы, инока Григориа, Фомы,
инока Мисаила, Евстафиа, Елены, Феодора, Евдокеи, инока Нифонта, инока
Иосифа, Марфы, Петра, Илии, инока Феодорита, Андреа, Александры схим�
ницы, Григориа, Пелагии схимницы, Феодора, Агрипины, Калистрата, Диа,
Исидора, Калинника, Христины младенца, Василиа младенца, Иякова, Ва�
силиа младенца (Л. 148) Амоса, инока Аанасиа, Михаила, Иосифа, инока Пер�
фириа, Гавриила, Иоанна, Романа, Феодосии, иноки Проклы, Фомы, Сергиа,
Иоанна, Агрипины младенца, Дарии, схимницы Евфросинии, Анисии схим�
ницы, Перфириа, Кириака551, Парасковии, Ирины, Гликерии младенца.

Род Путила Михайловича552, [глава] 212
Инока Сергиа, Василиа, инока Ионы, инока Митрофана, инока Михаи�

ла, инока Андреана, иноки Соломаниды, Аполинарии, Агрипины, Харитона,
Фотинии, Стефана, Иоанна, Варвары, Григориа, Андреа, Никиты, Устинии,
Евдокии, Флора, Феодосии, Внифантиа, Алексиа, иноки Анны, князя Иоанна
(Л. 148 об.) Евфимии, Авраама, Устины, Евдокии, Фотинии, Марии, Феофи�
лакта, Евдокии, Антипы, Улиании, Максима, Дарии, Марии, Иоанна, Февро�
нии, Савелия, Марфы, Марии, инока Дионисиа, иноки Проклы, иноки Фео�
доры, иноки Парасковии, Фомы, Мавры, Иоанна, Агрипины, инока Мисаила,
инока Григориа, Фомы, Анны, Улиании, Устинии, Иоанна, Евдокии, Марии,
Иоанна, иноки Ксении, иноки Марфы, инока Игнатиа, инока Ионы, Евстафиа,
Понарии, Агрипины, Матроны, Димитриа, Иосифа, Михаила, иноки Ма�

549 Мелентий Реутов, упоминается в 1569/70 г., сын дворцового дьяка Аксена Ивановича Реу�
това, упоминается в 1550–1551 гг.

550 В середине XVI в. известны двое Борыковых: Иван и Василий Меньшиковы (Веселовский С. Б.
Ономастикон. М., 1975. С. 47).

551 Кирей Федорович Горин, дьяк приказа Казанского дворца и Поместной избы в 1572–1579 гг.,
внук дьяка Максима Васильевича Горина.

552 Семен Путило Михайлов сын Нечаев Митрофанов, в иночестве Сергий, дьяк в 1549/50–
1568 гг. В древнейшем синодике напротив поминальной рубрики помета: «Корм по них на
Семен день, а дано по них село Нефимоново, и то село запустело от тягле, что в три города
тянет» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 19). О вкладах его сына
Никиты см.: Акты московских монастырей и соборов… С. 205–209; Акты русского государ�
ства... № 80. С. 195–197.
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ремьяны, Анисии, Андреа, Григориа, Калистрата, Диа, Феодора, (Л. 149) инока
Феодорита, Феодоры, иноки Александры, Акилины, инока Васиана, инока
Макариа, инока Афанасиа, инока Дионисиа, иноки Евгении, инока Пафно�
тиа, инока Антониа, Алексиа, Илии, инока Пахомиа, Димитриа, Павла, Гав�
риила, княгини иноки Анастасии, княгини иноки Феодосии, княгини Улиа�
нии, князя Михаила, князя Василиа, инока Феодула, инока Митрофана, инока
Исаиа, иноки Марии, Василиа, Стефана, княгини Соломании, князя Андреа,
инока Алексиа, иноки Марфы, священноиереа Матфеа, Феодора, Марии, иноки
Маремьяны, Василиа, Бориса, иноки Анисии, Георгиа, Феодосии, Григориа,
Владимира, Стефана, (Л. 149 об.) Исаии, Улиты, иноки Феодосии, Евфимии,
Соломаниды младенца, Улиты, Феодора, Елисаветы, инока Спиридона, Ан�
фима, Конана, Даниила, Прова, инока Нила, иноки Александры, иноки На�
талии, Афанасиа, Марии, Феодоры, инока Иоасафа, Иоанна, Василиа, Мат�
рены, Марии, Никиты, Пелагии, священноиереа Игнатиа, священноиереа
Григориа, Иоанна, Павла, Игнатиа, Анны, Евдокеи, Симеона, Артемиа, Евдо�
кии, Глеба, Анны, Марины, Пелагии, Варвары, Елисафии, Антониды, иноки
Феодосии, иноки Евдокии, князя Иоанна, князя Симеона, князя Михаила,
Феодора, (Л. 150) Андреа, Амоса, Феодоры, Гавриила, Андреа, иноки Софии,
иноки Феодоры, иноки Маремьяны, Феодоры, Феклы, Амоса, Улиании,
иноки Маремьяны, иноки Варсонофии, Феодоры, Фомы, Иоанна, Михаила,
Иоанна, иноки Ксении, иноки Евпраксии, инока Серапиона, иноки Екате�
рины, иноки Анны, иноки Анастасии, Варсонофии, иноки Анны, иноки Фео�
досии, Фомы, Анисии, Епистимии, Даниила, Дионисиа, Марфы, Улиании, Па�
расковии, Анастасии, Парсковии, Феодосии, князя Полиекта, князя Петра,
князя инока Ионы, княгини иноки Евфросинии, Иоанна, Устинии, Солома�
нии, Дарии, (Л. 150 об.) инока Василиа, Елены младенца, Григориа младен�
ца, Анны младенца, Марии младенца, Анны младенца, Иоанна младенца, Гор�
диа младенца, Марии младенца, Анны младенца, Симеона, Макариа младенца,
Мокиа младенца, Улиании младенца, Евдокеи младенца, Василиа младенца,
Григориа младенца, Феодосиа младенца, иноки Евфросинии, Акилины мла�
денца, Корнилиа младенца, Евфимиа младенца, Иоанна младенца, Ирины
младенца, Михаила младенца, Василиа младенца, Фомы младенца, Евфимии
младенца, Ирины младенца, Василиа младенца, Васссы младенца, Ирины мла�
денца, Иоанна младенца, Евдокии младенца, Максима младенца, Фотинии
младенца, инока Мисаила, Соломании, Евдокии, Евдокии младенца, Матфеа,
Марии, Феодора младенца, Никиты младенца, (Л. 151) Прокопиа младенца,
Луки младенца, Елисавети, Павла, иноки Парасковии, княгини Дарии, Ев�
докии, Симеона, Василиа, Ксентиа, Елены, Варвары, Евдокии, Фотинии,
Иоанна младенца, Улиании, инока Феодосиа, Евфимии, Соломании, Ксении
младенца, Улитты, Феодоры, Елисафети, Иоанна младенца, инока Спиридона,
Анфима, Внифатиа, Селивестра, Алексиа, Конона, Прова, инока Нила, Дании�
ла, иноки Александры, иноки Наталии, Иоанна, Марии, Матроны, Никиты
младенца, Пелагии, священноиереа Григориа, священноиереа Игнатиа, свя�
щенноиереа Григоргиа, Иоанна, Игнатиа, Павла, Анны, Симеона, (Л. 151 об.)
Евдокии, Глеба, Артемиа, Евдокии, Анны, Марины, Пелагии, Варвары,
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Елисафети, Антониды, Марии, Евдокии, Феодосии схимницы, иноки Евдо�
кии, князя Иоанна, князя Симеона, князя Михаила, Феодора, Андреа, Амоса,
Феодора, Гавриила, Андреа, иноки Софии, иноки Феодоры, Феодоры, иноки
Маремьяны, Феклы 2�жды, Амоса, иноки Маремьяны, Улиании 2�жды, иноки
Варсонофии, инока Харлаапиа, Фомы, Феодора, Иоанна, Михаила, Иоанна,
иноки Ксении, иноки Евпраксии, инока Серапиона, иноки Екатерины, иноки
Варсонофии, инока Ионы, иноки Анны, иноки Ана (Л. 152) стасии, иноки Ан�
ны, иноки Феодосии, Фомы, Конона, Анисии, Епистимии, Полинарии, Про�
копиа, Марфы, Марины, Понарии, Илариона, Анны, Максима, Евдокии, Са�
вы, Пелагии, Никиты, Андрея, Елены, Клементиа, Анании, Матроны, Иякова
2�жды, Никифора, Харитона, Анны, Иоанна, Василиа, Евдокии, Агафии, Ти�
хона, Анны, Иякова, Василиа, Иоакима, Симеона, Григориа, Иоанна, Дании�
ла, Козмы, Иоанна, Матроны, Григориа, Ирины, инока Ионы, инока Феодосиа,
иноки Ирины, инока Илии, Киликии, священноиереа Авраамиа, священно�
иереа Марка, схимника Никандра, (Л. 152 об.) Евдокии, Никиты, Марии.

Род Третьяка Лево[нтиева]553, [глава] 213
Глеба, инока Лео[нида], иноки Софии, Иоанна, Иоанна.

Род Шустов 554, [глава] 214
Благовернаго князя схимника Саввы, князя Василиа, княгини Анастасии

схимницы, князя Василиа555, князя Петра556, князя Иоанна, князя Даниила,
княгини Анастасии, Анастасии, князя Симеона, Анастасии, Евдокии, Иоси�
фа, Никиты, Василисы, Ксении, Феодора, (Л. 153) Анны, Михаила, схимницы
Марии, схимницы Таисии, Леонтиа, Василиа, Григориа младенца, Анастасии,
Анны, Василиа, Софии, Ирины, Марии, Ирины, князя Михаила младенца,
княжны Фотинии младенца, княжны Ирины младенца, княжны Евдокии,
княжны Ксении, князя Феодора, княгини Марфы, княгини Софии, Евфро�
синии схимницы.

Род Ильи Царегородцова 557, [глава] 215
Антония, Анны, Игнатия, Иоанна, Феодоры, Тимофеа, Марии, схимника

Иова. Евфросинии.
(Л. 153 об.) Род князя Иоанна Борисовича Горбатаго 558,

[глава] 216
Князя Иоанна, княгини Марии, Мины, Иякова, Коньстантина, Матфеа.

Род Матфея Огневщика, [глава] 217
Инока Макариа, Тимофея, Анны.

553 Третьяк Глебович Леонтьев, дьяк в 1544–1547 гг. (см.: Акты московских монастырей и собо�
ров... С. 298–299).

554 Таким образом записано поминание князей Шастуновых, ср.: Алексеев А. И. Роспись главам
древнейшего синодика... С. 19.

555 Василий Васильевич Шастун, боярин в 1485 г.
556 Петр Васильевич Шастунов Великий, окольничий, упоминается в 1489/90–1516 гг.
557 Илья Антонов Царегородцев, митрополичий дьяк в 1565 г.
558 Иван Борисович Горбатый Шуйский, князь, сын князя Б. И. Горбатого.
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Род Кузововых, [глава] 218
Иоанна, Павла, Иоанна, Улиании, инока Вассиана, Иова, Матроны, Си�

меона.
Чюдовские старцы, [глава] 219

Инока Иринарха, инока Леонида, Ксенефонта, Митрофана, Марфы,
схимницы Марии, Агрипины.

(Л. 154) Род Толмачев, [глава] 220
Феодора, Василиа559, Симеона, Феодора.

Род диака Юрия Сидорова 560, [глава] 221
Захариа, Козмы, Татианны, Марии, Исидора, Евфросинии, Самсона, На�

талии, Мелании, Марфы младенца, Константина, Перфириа младенца, Ана�
стасии, Георгиа.

Род диака Иоанна 561, [глава] 222
Инока Кирилла, Акилины, Ксении, инока Никона, иноки Евгении, Иоан�

на, Василиа, Стефана, Пелагии, Георгиа, Феодосии.
Род Гавриила Щенка 562, [глава] 223

Василиа, Фотинии, Александра, Марии, инока Дорофеа, Илии, Василиа,
(Л. 154 об.) иноки Татианы, Иоанна, Симеона, Акилины, инока Васианна,
Евдокии, Феодосии младенца, инока Герасима.

Род Опачиных 563, [глава] 224
Луки, Максима, Иродиона, Февронии, Пелагии, Василиа, Киликии, Ека�

терины, Евдокии, Аввакума, Ирины младенца, Мартына, Иоанна.
Род Устюгов, [глава] 225

Князя Иоанна, инока Генадиа, Иоанна, Татианны, Феодора, Татианы,
инока Питирима, инока Андронника, Архипа, Елены, Ирины, Григориа, Улиа�
нии, Иоанна, Константина, иноки Дарии, Аверкиа, Игнатиа, Марии.

(Л. 155 об.) Род Никифора Козмича Плещеева
з братьями 564

Схимонаха Кирилла, схимницы Улии, Стефана, Марии, Илии, Варвары,
Иоанна, Сергия, Андреа, Иосифа, Алексея, Льва, Иоанна, Василия, Бориса,
Иоанна, Фрола, Льва, Никифора, Даниила, Анну, схимницу Каптелину, Илии,
Веры, Ирины. Гликерии, Иоанна, Анастасии.

(Л. 156) Род Карауловых565, [глава] 226
Григориа, Андреа, Устинии, священноинока Авраама, Марии, Евдокии,

Анны, Захариа.

559 Василий Толмачев, подьячий Поместного приказа в 1626/27–1645/46 гг.
560 Юрий (Софоний) Сидоров, дьяк в 1538/39–1569 гг., записан в синодике опальных царя Ивана

Грозного.
561 Иван Нефнев, дьяк в 1559–1585 гг.
562 Гаврила Белого Щенок Васильев, дьяк в 1547 г.
563 Грязной Опочинин († после 1576 г.), подьячий, в 1571/72–1576 гг.— дьяк.
564 Никифор (Богдан) Ильич Плещеев, московский дворянин в 1627–1640 гг. Ср. с поминанием

Б. И. Плещеева на л. 269 об.
565 Григорий Степанович Караулов († 1691/92 г.), дьяк в 1660–1689 гг.
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Род князя Юрия Ивановича Шемякина Пронскаго 566,
[глава] 227

Князя Василиа, княгини Евдокии, князя Иоанна, князя Георгиа, князя
инока Ионы, князя Никиты, Марии, князя Романа, Феодора, Евфимии.

Род князя Юриа Ивановича Кашина567, [глава] 228
Князя Георгиа, князя Петра, княгини Марии, князя Иоанна, князя Фео�

дора, князя Андреа, князя Михаила.
(Л. 156 об.) Род Феодора Пасибрюхова, [глава] 229

Иоанна, иноки Феодосии, Михаила, инока Гуриа, Кирилла.
Род Иоанна Бернова, [глава] 230

Антипы, Фомы, Екатерины, Дементиа, инока Ионы.
Род Григория Головина568, [глава] 231

Князя Константина, инока Германа, Никиты, иноки Маремьяны, иноки
Фегнии, инока Илии, Исаакиа, Иоанна, иноки Евдокии, Иоанна, Елены, Ма�
рии, Григориа, Анны, Калистрата, Петра, Акилины младенца, инока Германа,
Иоанна, Феодосии, Алексиа, Иоанна.

(Л. 157) Род Тучков, [глава] 232
Инока Васианна, Фотинии, Михаила569, Марии, Иоанна, Василиа570,

Иосифа, Иоанна.
Род Василиа диака певчева, [глава] 233

Увара, Стефана младенца, Иякова младенца, Феодора младенца, Мои�
сиа, Марии.

Род Басенков, [глава] 234
Марфы, Георгиа, Дионисиа, Никиты571.

Юматов, [глава] 235
Иоанна, Георгиа.

Род Клобуков, [глава] 236
Инока Тихона572, иноки Анисии.

Сухматовы, [глава] 237
Матфеа, Феодосии, Евдокии, Бориса, Симеона.

(Л. 157 об.) Род архимандрита чюдовскаго Ионы573,
[глава] 238

Иереа Никиты, иноки Наталии, инок Дионисиа, инока Авраамиа, Пела�
гии, Марии, Анны.

566 Юрий Иванович Пронский Шемякин († 1554 г.), князь, воевода.
567 Юрий Иванович Кашин († 30 января 1565 г.), князь, воевода, боярин с 1556 г.
568 Григорий Велин Головин, дворовый сын боярский по Мещевску в 1560�х гг. (Тысячная книга

1550 г. и Дворовая тетрадь 50�х гг. XVI в. М.; Л., 1950. С. 172).
569 Михаил Васильевич Тучков, боярин в 1534–1550 гг.
570 Василий Михайлович Тучков Морозов († 1548 г.), воевода, дворецкий.
571 Вероятно, Никита Блеклого Верещагин (Басенок), дьяк в 1577 г.
572 Тимофей Клобуков, в иночестве Тихон, отец Ивана Тимофеевича Клобукова, первого дьяка

Разрядного приказа в 1562–1566 гг.
573 В Чудовом монастыре известны два архимандрита с именем Иона: Иона (Собина) в 1518–

1544 гг.; Иона в 1655 г.
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Грешников, [глава] 239
Мануила, Фотинии, инока Вассиана, Анны, Сергиа, священноиереа Ген�

надиа, иноки Елены.
Род Троепортов, [глава] 240

Леонтиа, Наталии, Ксении.
Род Протасиев, [глава] 241

Протасия, Марии, Иоанна, Фомы.
Род Леонтия Верещагина, [глава] 242

Священноинока Зосимы, священнодиакона Игнатия, Зиновии, Марии,
Евдокии, Агрипины, Пелагии, (Л. 158) Андрея младенца, Льва младенца, Ва�
силия младенца, священноинока Иова, священноинока Макариа, Стефаниды,
Анастасии, Стефаниды.

Род Василиа Вощечника, [глава] 243
Инока Пимина, инока Варлаама, Софии, Тимофея, Захариа, Стефана,

Тимофея, Захариа, Стефана, иноки Анисии, инока Афанасиа, Улиании,
инока Гуриа, Анастасии, Соломании, Феодора, Стефана, Козмы, Елиазара,
Иоанна, Гуриа, Андрея, Леонтиа, Даниила, Никиты младенца, Елены, Евдо�
кии, Евфимии, инока Ефрема, инока Исаиа, инока Андреана, инока Галасиа,
инока Германа, инока Геронтиа, Викулы, Татианы, инока Феофила, Бориса,
(Л. 158 об.) Пелагии, Матроны.

Род Богдана Сораина, [глава] 244
Инока Феодосия, Иоанна, Симеона, иноки Ираиды, Аполинарии, Гри�

гориа, Екатерины, Афанасиа, Симеона, инока Алексиа.
Род Молчана Соловьева, [глава] 245

Михаила, Иоанна, Гликерии, Ирины, Козмы, Василиа младенца, Бориса
младенца, Давыда младенца.

Род Челяднин, [глава] 246
Иоанна574, иноки Александры, Иоанна младенца, Иоанна.

Род Гавриила Дементиева, [глава] 247
Евдокии, Ксении, инока Мисаила.

Род игумена Ионы Почанина, [глава] 248
Инока Некториа, Афанасиа, Ксении, (Л. 159) Иоанна, Татианы, Василиа,

Мелании, Игнатиа, Улиании, Анны, Феодора, Симеона, Улиании, Димитриа,
Авраамия, инока Иосифа, игумена Ионы, Михаила.

Иеросалимец, [глава] 249
Инока Саввы, инока Илии.

Симонов, [глава] 250
Иоанна, Патрекия, Константина, Агрипины, Константина.

Екимов Каменьщиков, [глава] 251
Ирины, Василиа, Аникиа, Прасковии, инока Гуриа, Василиа, Тимофеа,

Ирины, Ксении, Димитриа, Никифора, Прокопиа, Стефана, Иоанна младен�
ца, Анны, Илии, Анны, Никона, Василиа инока, иноки Анисии, Фотинии.

574 Иван Иванович Челяднин († 1541 г.), боярин, конюший.
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(Л. 159 об.) Род владыки Рязанского 575, [глава] 252
Инока схимника Илариона.

Род князь Кневы княгини, [главва] 253
Княгини иноки Александры.

Род Васильчиков, [глава] 254
Анны.

Род Щелкановых, [глава] 255
Иакова576, иноки схимницы Анастасии, Ксении, иноки схимницы Доро�

феи, Агрипины, Евдокии, инока Феодосия, иноки Анисии, Улиании, Марии.
Род Серебряных князей 577, [глава] 256

Князя инока Варлаама, князя Бориса.
(Л. 160) Род государственаго Посольскаго приказа

дьяка Бориса Михайлова578

Преосвященного архиепископа Ионы, протосиггела Михаила, иереа Пав�
ла, схимонаха Елисеа, инока Герасима, Евфимиа, Настасии, Марии 4�жды,
Василиа, Наталии 2�жды, Алексиа младенца 2�жды, Василиа младенца 2�жды,
Агрипины младенца, Гавриила младенца, Иоанна младенца 2�жды, Марии
младенца, Акилины младенца, Алексиа младенца, Афонасиа младенца, Софии
младенца, Анны младенца, Улиании младенца, Матроны младенца, Симеона
младенца, Феодора младенца, Агафии младенца, Феклы, Гавриила, Григо�
риа, Владимира, Петра уб[иеннаго], Карпа, Василиа 4�жды, Меркуриа, Иоанна
2�жды, Даниила, Соломонии девицы, (Л. 160 об.) Василиа младенца, иереа
Кирилла, Пелагии, Никиты 2�жды, Софии, Ирины 2�жды, Евдокии, Илии,
Наталии 2�жды, Дарии, Евфимии, Ирины, Иоанна уб[иеннаго], Алексиа,
иереа Петра.

(Л. 161) Род Варлаама старца, [глава] 257
Инока схимника Генадиа, иноки Анастасии, иноки Евфимии, инока Фео�

гноста, Григориа, Феодора, иноки Акилины, священноиереа Тихона, инока
Сергиа, инока Иоакима, инока Феодорита, Ермолая.

Род протопопа Иякова Николы Гостуньскаго 579,
[глава] 258

Священноиереа Никиты, Агрипены, Евдокии, инока Карпа, Евдокии,
инока Тимофея, священноиереа Матфеа, инока Тимофея, священноиереа
Иоанна, Устинии, инока Сергия, Ирины, Марии, Устинии, Ирины, инока свя�
щенноиереа Зосимы, инока Авраамия, Зиновии, Марии, Агрипины, Анны.

575 Иларион († 1673 г.), в 1657–1669 гг. архиепископ Рязанский и Муромский, с 1669 г.— мит�
рополит.

576 Яков Семенович Щелкалов, дьяк в 1549–1550 гг., отец дьяков Андрея и Василия Щелкало�
вых.

577 Серебрянные князья: Василий Семенович Семенович, в иночестве Варлаам († около 1570 г.),
воевода; Борис Васильевич, воевода в 1558–1574 гг.

578 Борис Михайлович Михайлов, дьяк в 1677–1700 гг.
579 Церковь Николы Гостунского, располагалась в Московском Кремле на восточной стороне

Ивановской площади.
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(Л. 161 об.) Род чюдовскаго священника Ионы,
[глава] 259

Инока Арсения, Екатерины, инока Силуяна, инока Пафнотия, инока
Ионы, Иоанна, иноки Феодосии, иноки Улии, Гликерии, Епистимии, Мав�
ры, священноинока Феогнаста.

Род новгородского митрополита духовника ево,
[глава] 260

Священноинока Геронтиа схимника.
Род Васиана Суща пономаря, [глава] 261

Иякова, Ирины, инока Иоакима, инока Михаила, Татианы, Варвары,
инока Вассиана, Фотинии, Иоанна, Иоанна, игумена Макариа, Марии, Ияко�
ва, Фотинии, Феодота, Евфимии, инока Васиана.

(Л. 162) Род Ивана Брюхова580, [глава] 262
Инока Серапиона, Иоанна 2�жды, Марии, Евдокии, княгини Елены,

инока Феодора, иноки Домны, Матфея, Парасковии, Анны, Алексиа, иноки
Маремьяны, Соломании, Лазаря, Василиа, Анны, Василиа, Екатерины.

Род Бориса Дятлова 581, [глава] 263
Алексиа, инока Захариа, Иоанна, Михаила, Василиа, Евфимии, Владими�

ра, Мелании, Феодора, иноки Улиты, Ильи, Евдокии, инока Боголепа, Андреа,
Григориа, схимницы Анны, Исаиа, Михаила, Феодосии, Иродиона, Пелагии.

(Л. 162 об.) Род Васиана Петрова сына Сушкова,
[глава] 264

Инока Ионы, иноки Маремьяны, схимника Пимина, иноки схимницы
Наталии, Феодора, схимницы Евгении, Иоанна, Вассы, Агрипины, Тимофея,
Димитриа, Иакова, Андреа, Михаила, Стефана, Поликарпа, Фотинии, схим�
ника Варлаама, Анны, Евдокии, схимника Васиана, Иоанна, Григороиа, инока
Ионы, инока Гуриа, Марии, Евфимии, иноки Улеи.

Род старца Иосифа Белаго, [глава] 265
Игумена Малахиа, схимника Серапиона, схимника Нифонта, игумена

Игнатия, игумена Владимира, Марии, Василиа, Петра, Василиа, Димитриа,
Доментиана, иереа Исидора, Фотинии 2�жды, (Л. 163) Гликерии, священно�
иереа Никифора, Анисии схимницы, Иоанна младенца, [А]нны младенца,
Мелании, Анны младенца, Симеона, Анны, Симеона, Исаиа, диакона Никиты,
Евфросинии, инока Нестера, иноки Софии, Варвары, Ксении, Назариа, Ека�
терины 2�жды, Симеона, Гавриила, Петра, иноки Анны, инока Иосифа. Мо�
наха Иосифа.

Род старца Нила Евсевьева 582, [глава] 266
Григориа, Наума, иноки Агрипины, Иосиа, Акилины, инока Ионы,

инока Варлаама, Лаврентиа, Парасковии, Иякова 2�жды, Иякова младенца,

580 Иван Семенович Брюхов�Морозов, окольничий в 1535–1538 гг.
581 Борис Васильевич Дятлов, ловчий великого князя, упоминается в 1533–1534 гг., в 1559 г.

принял постриг с именем Боголеп.
582 Нил (Евсевьев), старец Богоявленского монастыря, в 1564 г. представлял монастырь «в игу�

меново место» на суде царя Ивана IV по тяжбе о принадлежности деревни Елданово (см.:
Акты русского государства… № 75. С. 175–189).
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Михаила младенца, Евдокии младенца, Ксении, Никифора, инока Кассиана
диакона, Димитриа диакона, Никифора, инока диакона Ионы. Иеромонаха
Арсения. (Л. 163 об.) Александра, Екатерины, Ирины, священноинока Вар�
лаама.

Род Василия Уполоцкаго583, [глава] 267
Иоанна.

Род Бориса Чаплина 584, [глава] 268
Схимника Тихона, Андреа, Екатерины.

Род Исайи Устюженина Переведенца 585,
[глава] 269

Схимника Макариа, Агрипины.
Род Семеновых детей Фомина 586,

[глава] 270
Инока Ионы, Иоанна, Симеона, Даниила587, Мартина, Порфириа.

Род Романа Юрьевича588, [глава] 271
Георгиа, Ирины, Иоанна, инока Мисаила, Романа, Иоанна, Григориа, Да�

ниила, Долмата, Анны, (Л. 164) Иоанна, Феодора, Феодосии, Василиа, Пор�
фириа, Нерона, Стефаниды, священнодиакона Дионисиа, священнодиакона
Дионисиа, священноинока Варлаама.

Род Михаила Юрьевича 589,
[глава] 272

Захариа, Иоанна, Иякова, Георгиа, инока Мисаила, Феодосии, Василиа,
Иоанна, инока Иоасафа, Григориа, Романа, Долмата, Василиа, Киликии.

Род Ивана Мансурова 590, [глава] 273
Иякова591, Елены, Иоанна, инока Антониа, Феодора, Алексиа, Никифо�

ра, Иоанна, Полиекта.
Род Марии Мансуровы 592,

[глава] 274
Даниила, (Л. 164 об.) схимницы Марфы, Иоанна, Петра, Иакова.

583 Василий Уполоцкий, сторож Сытного дворца в 1673 г. (Веселовский С. Б. Ономастикон.
С. 332).

584 Борис Андреевич Чаплин (см.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских
дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887. № 31. С. 645).

585 Как следует из записи в древнейшем синодике Богоявленского монастыря, выходец из Ус�
тюга принял в монастыре постриг с именем Исайя, дав вкладом 5 рублей (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика… С. 21).

586 Фомины — митрополичьи бояре, о них см.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса
служилых землевладельцев. М., 1969. С. 271–276.

587 Предположительно, Даниил Григорьевич Фомин († 1565/66 г.), вотчинник Московского
и Переславского уездов.

588 Роман Юрьевич Захарьин († около 1535 г.), отец Анастасии Романовой, первой супруги царя
Ивана IV.

589 Михаил Юрьевич Захарьин Юрьев († 1539 г.), воевода, боярин в 1528–1539 гг.
590 Иван Яковлевич Мансуров († до 1563/64 г.), дворовый сын боярский по Москве.
591 Яков Иванович Мансуров, великокняжеский постельничий, упоминается в 1512 г.
592 Мария Мансурова († до 1563/64 г.), супруга Ивана Яковлевича Мансурова.
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Род Василия Андреева сына Козлова,
[глава] 275

Иоанна, Симеона, Марии, Андреа, Акилины, Бориса, Устинии, Ксении,
Марии, Василиа, Марии, Марфы, Иоанна, Петра, Иоанна, Василиа, Агрипи�
ны, Софония, Феодоры, Стефана, схимницы Маремьяны, Агрипины, Гав�
риила, князя Димитриа, Акилины, Агрипины, Евдокима, Марии.

Род Василиа Михаиловича Юрьева 593, [глава] 276
Анастасии, Феодора, Иоанна, Василиа.

Род Палицыных594, [глава] 277
Георгиа, Иосифа, Иоанна, Марии, Григориа, Иоанна, (Л. 165) Марии,

Евфимии, Иродиона, Василиа, Ирины, Евдокии, Аввакума, Калинника, инока
Нифонта.

Род Леоньтия Белочника, [глава] 278
Григориа, Мелентиа, Евгении, Иякова, Июды, Иосифа.

Род священника Федора Никольскаго,
[глава] 279

Священноинока Феодосиа, Епифаниа, Иоанна, Алексиа, Дарии, Флора,
Ксении, Домникии, Феодорита, Евдокии.

Род Василия Стефанова 595, [глава] 280
Стефана, Василиа, Фотинии, Гавриила, Ермила, Демида.

Род Ивана Коткова, [глава] 281
Гавриила, (Л. 165 об.) Марии, инока Иосифа, Анны, инока Симеона, Ма�

рии, Мамелфы, иноки Наталии, Евфимиа, Евфимии, Никифора.
Род Пятаго Ильина сына Протопопова596,

[глава] 282
Инока Авраамиа, Антониа, иноки схимницы Маремъяны.

Род Богдана Угорницына Белешкина,
[глава] 283

Матфеа, Гликерии, Иоанна, инока Афанасиа, Марины, Дарии, Михаила,
Татианы, Феодора, Вассы, Стефана, Ильи, Симеона, Анны, Гавриила, Мар�
тиниана, Феклы, Иоакима, Вассы, Марфы, Екатерины, священноинока Си�
мона, Тимофеа, Дарии, Парасковии, Гликерии, Марии, Давыда, Иоанна,
(Л. 166) Марии, Макариа, Софониа, Евфимиа, Георгиа, священноинока Ильи,
Наума, Феодосиа, Пелагии младенца, Настасии, Феодора, Евдокии.

593 Юрьев Василий Михайлович († 1567 г.), боярин в 1546–1567 гг.
594 Палицыны, дворянский род. Имена, помещенные под родовой рубрикой, затруднительно

отождествить с именами известной родословной (Мордовина С. П., Станиславский А. Л. Ро�
дословная роспись дворян Палицыных // Археографический ежегодник за 1989 г. М., 1990.
С. 279–280).

595 Василий Степанов († 1570 г.), дьяк в 1555–1570 гг., казнен в числе опльных вместе женой
и двумя сыновьями.

596 Из древнейшего синодика следует, что Пятой Ильин при игумене Феодосии дал в монас�
тырь в качестве вклада серебряную утварь и посуду, а при игумене Авраамии построил
в монастыре келью и две житницы (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика...
С. 21).
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Род Ключарев Нижнего Новгорода 597,
[глава] 284

Схимника Гуриа, схимника Сергиа, Феклы, Исаии.
Род Тихона пономаря, [глава] 285

Тихона, Григориа, Матроны, Андреа, Тихона.
Род Богоявленского игумена Киприана 598,

[глава] 286
Помяни, Господи, душ усопших раб своих: игумена Алексиа, игумена

Дионисиа, игумена Сергиа, игумена Васианна, игумена Арсениа, игумена
Феодосиа, священнноинока Ионы, инока Ефрема, (Л. 166 об.) инока диакона
Исаии, инока Иоакима, иереа Григориа, Мартына, Сысоя, Фомы, Исаакия,
Емельяна, Макариа, Николы, Дионисиа, Василиа, священноинока Гавриила,
Феодора, иереа Феодора, иереа Романа, иереа Андреа, Михиа, Феодора, Ми�
хаила, Андреа, инока Никифора, Назариа, Дорофеа, Моисиа, Евсевиа, Пет�
ра, иереа Иоанна, Василиа, Митрофана младенца, Иоанна, Стефана, инока
Иова, Афанасиа младенца, Петра, Филиппа, Максима, Георгиа, Матфеа, Иоан�
на, инока Леонида, инока Марка, инока Антониа, инока Викентиа, инока Ионы,
инока Тихона, инока Корнилиа, инока Вассиана, инока Ерофея, инока Авдиа,
инока Харитона, инока (Л. 167) Серапиона, инока Зосимы, инока Иоакима,
Харитона, Михаила, Симеона, Афанасиа, инока Варлаама, иереа Козмы, Иоан�
на, иереа Емелиана, Иякова, Георгиа, Василиа, иереа Василиа, инока Андрея�
на, инока Филофея, священноинока Ионы, Иоанна, Григориа, священноинока
Иова, священноинока Дионисиа, Агрипины, Марины, священноинока Фео�
досиа, Алексиа, инока Серапиона, игумена Давыда, Зиновии, Агафии, Евдо�
кии, иноки Полинарии, Варвары, Марии, Матроны, Евфимии, Варвары,
Марии, Евфросинии, Евдокии, Гликерии, Марфы младенца, Ирины младен�
ца, Настасии, Наталии, Соломании, Феклы, архимандрита Левкиа, игумена
Афанасиа, (Л. 167 об.) диакона Иллариона, Марии, Георгиа младенца, Ната�
лии, инока Арсениа, инока Александра, инока Иоасафа, Саввы, Иоанна, инока
Андреана, иноки Наталии, иноки Анисии, Тимофеа, инока Георгиа, иноки
Маремьяны, Иоанна, инока Кассиана, священноиереа Феодосиа, иереа Васи�
лиа, инока Леонида, инока Геннадия, инока Тарасиа, Иоанна, инока Иоасафа,
Козмы, Михаила, инока Ионы, Тимофея, Иоанна, инока Андреа, Власиа, кня�
гини Ирины, иноки Марфы, Агрипины, Власиа, священноиереа Потапиа,
инока Андреана, инока Геронтиа, Феодора, Симеона, Иоанна, инока Филдо�
фея, инока Долмата, иноки Евфросинии, инока Никона, Потапиа, Феодора,
(Л. 168) инока Андреана, иноки Елены, инока Васиана, благовернаго князя
Андрея, инока Герасима, инока Иоасафа, Алексиа, инока Маркелла, Иоанна,
инока Глеба, Феодора, инока Александра, инока Леонида, игумена Ионы, игу�
мена Пимина, иереа Андреа, Феодора, Улиании, Иоанна, Петра, Мавры, Фек�
лы, Власиа, Настасии, инока Ионы, игумена Паисиа, игумена Евфимиа, игу�

597 В древнейшем синодике записано, что вкладом в монастырь послужили две железные двери
(Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 21).

598 Киприан, игумен Богоявленского монастыря в 1542–1547 гг.
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мена Иоанна, инока Геннадиа, Григориа младенца, Афанасиа, инока Иова,
Иоанна 2�жды, Домникии, Симеона, Мамелфы, Мелании, Варфоломея, Си�
меона, Димитриа, Настасии, Вассы, Дарии, Козмы, иноки Улеи, Екатерины
младенца, инока Геннадиа, Григориа, Пелагии, Иосиа, (Л. 168 об.) Акилины,
инока Арсениа, Сергия.

Род Афонасия Елчанинова 599,
[глава] 287

Инока схимника Александра, иноки схимницы Александры, Афанасиа,
Евфимии, Иоанна, Евфимии, Афанасиа, Александры схимницы, Афонасиа
во иноцех Александра, Гавриила, Марии, Саввы, Феодора, Иоанна, Афона�
сиа, Гавриила, Марии, Александры схимницы, Евфимии, Григориа, Павла мла�
денца, Георгиа младенца, Симоена младенца, Марии младенца, Феодора, Са�
велия, Селивестра, Феодора.

Род Тишков 600, [глава] 288
Никифора, Марии, Нифантиа.

(Л. 169) Род Третьяка Ракова 601,
[глава] 289

Михаила, инока Михаила, инока Макариа.
Род Ощерин 602, [глава] 290

Иоанна, Евдокии, Иоанна, Михаила, Иоанна, Феодора, схимницы Фег�
нии, Бориса.

Род Буруновых Третьяковых,
[глава] 291

Священноинока Боголепа, Игнатиа, Стефана, Агрипины.
Род старца Афонасия603, [глава] 292

Митрофана, схимницы Марфы, Марии, Агрипины, Афанасиа схимника.
(Л. 169) Род Дурака Мишурина604,

[глава] 293
Михаила, Ирины, Феодора, Акилины, Михаила младенца, Иоанна, Ти�

мофея, иноки Евфросинии, (Л. 169 об.) иноки Анисии, Пелагии, Феодора,
Никиты, Евдокии, Козмы, Евдокии, Стефаниды, Иоанна, Феодора, Никиты,
Марии, Акилины, Евдокии, Андреа, иноки Маремьяны, Григориа, инока Вар�
лаама, инока Герасима, Елисиа, инока Симеона, Иоанна 2�жды, Пелагии, инока
Геронтиа, Анастасии, Петра.

599 Афанасий Данилов Елчанинов, выборный дворянин по Ржеве в 1602/03–1630 гг.
600 Тишковы, дети боярские, служили по Дмитровскому уезду.
601 Третьяк Матвей Михайлов Раков, в иночестве Макарий, дьяк в 1522–1539 гг. В 1571 г. его

сын Лукьян дал по своим родителям Богоявленскому монастырю 8 деревень на реке Истре
в Московском уезде, деревню Матвейчикову с деревнями (см.: Акты московских монасты�
рей и соборов… С. 203–205; Акты русского государства… № 79. С. 194–195).

602 В 1493 г. вдова окольничего Ивана Ощеры�Сорокоумова Феодосья и его сын Иван дали
в монастырь вклад (см.: Голубцов И. А., Назаров В. Д. Акты XIV — начала XVI вв. // Совет�
ские архивы. 1970. № 7. С. 84; Акты русского государства… № 35. С. 118).

603 Афанасий Тютрюм, старец Чудова монастыря.
604 Игнатий Дурак Михайлов Мишурин, дьяк в 1532–1538/39 гг.
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Род Иванна Жегулина, [глава] 294
Феодора, иноки Феодоры, Константина, инока Иосифа, Димитриа.

Род Симеона Крылошенина605,
[глава] 295

Инока Вассиана, инока Андреана, Симеона, Феофана, Василиа, Евдокии,
иноки Евфросинии, Анны, Иосифа, Владимира, Мавры, (Л. 170) Ильи, Иоан�
на, Елиазара, Георгиа, инока Логина, Елисиа, Саввы.

Выписаны из Вседневнаго синодика 606,
[глава] 296

Князя Симеона, княгини Вассы, князя инока Вассиана, княгини Евфи�
мии, княгини Анастасии, князя инока Мисаила, князя Андреа, князя Феодо�
ра, Василиа, Феодора, иноки Марфы, Луки, иноки Варсонофии, иноки Мар�
фы, Евдокии, инока Васиана, Василиа, инока Вассиана, иноки Марии, Марии,
Евфимии, священноинока Ионы, иноки Евфросинии, Василиа, Иоанна, инока
Геннадиа, Василиа, иноки Анны, княгини иноки Марии, Татианы, Ирины, Ва�
силиа, Иоанна, Григориа, Стефана, Домны, Евфросинии, Ксении, (Л. 170 об.)
Анны, Евдокии, Феодора, Григориа, Татианы, Михаила, Ирины, Михаила,
князя Петра, Екатерины, Варвары, Андреа, Алекиа, Ильи, инока Полиек�
та, иноки Феодосии, иноки княгини Ирины, иноки Евпраксии, Вассы, инока
Вассиана, инока Ионы, Иоанна, Михаила, князя Пахомия, князя Варсоно�
фия, князя Тихона, Феодора, княгини Марии, Соломонии, инока Алексан�
дра, инока Иллариона, иноки Марины, инока Никандра, инока Симеона,
княгини Марии, Даниила, Кирилла, Григориа, Марфы, Григориа, Феодора,
Евфимии, Григориа, Василиа, Бориса, Пелагии, Иоанна, Матрены, Никифо�
ра, Улиана, Михаила, Улиании, инока Гуриа, князя Андреа, (Л. 171) Андреа,
князя Андреа, княгини Улианы, инока Ионы, княгини Марии, инока Феодо�
сиа, инока Досифеа, инока Досифеа, Неонилы.

Род Андрея Лаврентиева, [глава] 297
Андреа, Лаврентия, Ионы, инока Авраамиа, схимницы Ираиды, Капте�

лины.
Род Стародубов, [глава] 298

Священноинока Никифора, Александра, иереа Ансифора, Василиа,
иноки Евпраксии, Ирины, Тимофеа, Евфимии, Дарии, Ксении, инока Се�
рапиона, инока Мисаила, Каптелины.

Род Зенгирев Кутарин, [глава] 299
Инока Иоасафа, иноки Ирины, Иоанна, Дарии, Иоанна.

(Л. 171 об.) Род Ивана, [глава] 300
Афанасиа, Иоанна, Петра, инока Ионы, иноки Антониды, Василиа, Гри�

гориа.

605 Семион Крылошенин, патриарший священник.
606 В первой трети XVI в. оформилось деление синодиков�помянников на два основных типа:

вечный и вседенник. Запись в последний стоила очень дорого — 1 рубль за одно поминае�
мое имя в течение года. Очевидно, перед нами имена, которые были исключены по оконча�
нии ряда из вседенника и вписаны в вечный синодик.
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Род Вельяминовых, [глава] 301
Никифора, Евсегния, Симеона607, Иустина, Иоанна.

Род стретенского игумена Митрофана 608,
[глава] 302

Игумена Митрофана, Иродиона, Евдокии, Иоанна, Макариа схимника,
Феодосии схимницы, Марины, Ксении, Акилины, Василиа убиеннаго, Мер�
куриа, Марфы, Кондратия, Епистимии, Марии, Фомы схимника, Иосифа,
Ерофея младенца, Харитины, Иоанна, Симеона, Каптелины младенца, Геор�
гиа младенца, Григориа младенца, Агрипины младенца, Козмы, Анны, (Л. 172)
Григориа убиеннаго, Андреа, Феодоры, инока схимника Ионы, Фотинии,
Козмы младенца.

Род Корнилиа Котелника, [глава] 303
Исаакиа, Ирины, Анны, Варвары, Максима, Алексиа уб[иеннаго], Иоанна

уб[иеннаго], Саввы, Моисиа младенца, Ирины младенца, Константина мла�
денца, Исидора, Бориса младенца, Ксении младенца, Феодосии, Ксении, Коз�
мы, Игнатиа, Михаила, Димитриа, Андреа, Симеона, Кирилла, иноки Алек�
сандры.

Род Ивана Игнатьева Зубова 609,
[глава] 304

Фотинии, Стефана младенца, Гликерии девицы, Иоанна, Даниила.
(Л. 172 об.) Род Симеоновского попа Григориа

и сына его Льва, [глава] 305
Священноиереа Ерофеа, священноинока Вассиана, священноиереа Кон�

стантина, священноинока Феодосиа, игумена Мисаила, инока Антониа, Ма�
рины, священнодиакона Кириака, Анны, Тарасиа, Иякова, священноинока
Иоакима, Наталии, Симеона, Анастасии, священноиереа Симеона, Варвары,
Михаила, священноиереа Иоанна, Авраамиа, Ирины, Кирилла, Марии, Агрип�
пины, диакона Стефана, Марфы, Льва, Леонтиа, Евдокии.

Род Вознесенского монастыря старца Гуриа,
[глава] 306

Священноиереа Мирона, Мавры, священноиереа инока Гуриа, Евдокии,
священноинока Ионы.

(Л. 173) Слуги Богоявленскаго монастыря,
[глава] 307

Матфея, Иоанна, Михаила, Никифора, Феодора, Деомида, Феодора,
Иоанна, Антипы, Фомы, Иякова, Симеона, Феодора, Иоанна, Козмы, Михаи�
ла, Козмы, Алексиа, Феодора, Козмы, Максима, Исидора, Василиа младенца,

607 Семен Данилович Вельяминов, боярин и дворецкий удельного князя Дмитровского Юрия
Ивановича в 1517/18 г. Во исполнение его завещания в марте 1543 г. его душеприказчики
Степан Иванович Злобин и Далмат Федорович Карпов дали вкладом в Богоявленский мо�
настырь деревню Бородкино (Акты московских монастырей и соборов... С. 99; Акты рус�
ского государства… № 50. С. 138–139).

608 Митрофан, игумен Сретенского монастыря, в справочнике П. М. Строева отсутствует.
609 Иван Игнатьев Зубов, выборный дворянин по Смоленску в 1621/22 г.
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Иоанна, Потапия, Феодора, Иоанна, Игнатия, Василиа, Григориа, Игнатиа,
Василиа, Феодора, Михаила, Алексиа, Димитриа, Иоанна, Максима, Иоан�
на, Веньямина, Иякова, Симеона, Феодора, Иоанна, Василиа, Мартына, Си�
мона, Феодора, Дарии, Парасковии, Анны, Антониды, Акилины, Ксении, Да�
рии, (Л. 173 об.) Соломании, Наталии, Анастасии, Улиании, Евфимии, Улии,
Евдокии, Домны, Стефана сожженаго, Михаила Кукишева, Гавриила, Фео�
дора стряпчей, Иакова.

Род стольника Иоанна Михайловича Еропкина
Михаила, Вассы, Матроны.

(Л. 174) Род Петра Андреевича Хилковых610,
[глава] 308

Инока схимника Пафнутия.
Род Алексея Васильева сына Богомолова

Григория, Феклы, Василия, Евдокии, Марии, Вассы, Иоанна 2�жды,
Иакова, Феодора, Гавриила, Евфросинии, Марии, Стефана, Улиании, Петра,
Космы. Алексия.

(Л. 175 об.) Род дьяка Михаила Алексеевича Воинова 611

Схимонаха Парфениа, Марфы, Иулиании, Евдокии девицы.
(Л. 176) Род Богоявленского монастыря

иеромонаха Феодосия, [глава] 309
Иереа Мефодиа, иереа Елеазара, иереа Андреа, схимника Прохора, схим�

ника Тихона, схимника Дионисиа, Ульянеи, Марии, Марии убиенные, Марии
младенца, Марии младенца, Мавры, Антониды, Анны девицы, схимницы Ев�
праксии, схимницы Таисеи, схимницы Евпраксии, схимницы Маремьяны, мо�
наха Иова, схимника Ионы, Симеона, Анастасии, Татианы, Даниила, Елены,
Анны, Калинника, Григориа, Евдокии, Макрины, иереа Стефана, Евдокии
убиенные, Антониды, Марии, Екатерины, Иова младенца, Андреа, Иоанна,
Акила, Симеона, Анны, Симеона уб[иеннаго], Феодора, Иоанна, Василиа,
(Л. 176 об.) Петра, Марии, Никиты, Феодота, Тихона, Гликерии, Нассона, Ма�
рины, схимника Давида, схимницы Феоны, иереа Димитриа, иереа Даниила,
Марины, схимника Герасима, схимницы Варсонофии 2�жды, Александры,
Андреа 2�жды, Григориа 2�жды, Дарии 5�жды, схимника Иосифа, монаха Вас�
сиана, монаха Ионы, Григориа, Мелании, Елеазара, Ксении, Иоанна, Евдо�
кии, Марфы, Петра, Домникеи, Феодосии, Евфросинии 2�жды, Тимофеа,
Ирины, Марии младенца 2�жды, Симеона, Григориа, Анны, иереа Симеона,
Феодора 2�жды, Стефана, Флора, Тита, Ксении, Симеона, Ульянеи, Иоанна
2�жды, Анны, Антониды, схимницы Дорофеи, Никиты, Тита, Евфросинии,
Ермила.

(Л. 177) Род Рождественскаго священника Иоанна,
[глава] 310

Монаха Иосифа, иереа Варфоломеа, иереа Климонта, протопопа Стефана,
монахи Евфимии, Ксении, Тимофеа.

610 Петр Андреевич Хилков, князь, московский дворянин в 1618/19–1645 гг.
611 Михаил Алексеевич Воинов, дьяк в 1676–1702 гг.



125

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Род Рождественского священника Бажена,
[глава] 311

Монаха Евфимиа, епископа Ионы, архимандрита Хрисанфа, монаха
Ионы, диакона Василиа, монаха Варлаама, монахи Варсунофии, монаха Ев�
фросина, Анастасии, Ксении, Евдокии, Иоанна, Василиа, Иоанна, монаха
Венедикта, Василиа младенца, Максима младенца, Александра младенца,
Вассы.

(Л. 177 об.) Род священника Тимофея,
[глава] 312

Марии, монахи Марии.
Род священника Исаиа Николы Старого,

[глава] 313
Леонтиа, Агрипены, схимницы Софии, Иоанна, Тимофеа, монаха диакона

Домиана, Иоанна младенца, Марии, Василиа, Григориа, Василиа младенца,
Михаила младенца, иеромонаха Исаиа.

Род духовника митрополичья Леонтия,
[глава] 314

Иереа Маркиана, Анны, игумена Ионы, иеромонаха Леонтиа, схимницы
Александры, Петра убиеннаго.

(Л. 178) Род Антония Загоскина 612,
[глава] 315

Антониа.
Род Разгилдея Григорьева сына Любоченинова 613,

[глава] 316
Кондрата, Григориа, Анны, Никиты, Агриппины, Андреа, Гавриила, Ма�

рии, Тихона, Прокопиа, инока Порфириа, Симеона, Феодора, Елисиа, Марии.
(Л. 178) Род Василиа Самарина614,

[глава] 317
Василиа, Стефана, Петра, Перфириа, Василиа уб[иеннаго], Елены, Ев�

гении схимницы, Анны, Сергиа схимника, Анны, Симеона, Романа, Димит�
риа, Марии, князя Василиа, князя Матфеа, княгини Феодосии, князя Гордиа,
княгини Марии, Симеона младенца.

(Л. 178 об.) Род патриарха Гермогена615,
[глава] 318

Инока Сергиа, Елены, Агрипины, инока Исаии, иноки Анисии, священ�
ноигумена Симона, инока Ионы, Иоанна, иноки Ираиды, Марфы, Улиании
младенца, Саввы, Симеона, инока Корнилиа, Василиа.

612 Антон Павлович Загоскин († 1637/38 г.), московский дворянин в 1624–1637/38 гг.
613 Разгильдей Григорьев Шарапов Любоченинов, выборный дворянин по Коломне в 1600�х гг.
614 Известны Самарины: Василий Иванов, московский дворянин в 1611–1619/20 гг.; Василий

Семенов, московский дворянин в 1617/18–1621 гг.
615 Гермоген († 17 февраля 1612 г.), Патриарх Московский и всея Руси с 3 июня 1606 г. по

17 февраля 1612 г. Погребен первоначально в Чудовом монастыре, после 1653 г. в Успен�
ском соборе Московского Кремля. В поминании его рода в синодике Троице�Сергиева мо�
настыря 1660 г. (ОР РГБ, Троиц. собр., 814, л. 78) записаны имена: «Павла, Ксении, Дмитрия,
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Род Тушиных, [глава] 319
Андреа616, Маремьяны схимницы, Феодоры, Василиа, Евфросинии схим�

ницы, князя Василиа, княгини Евфросинии, Агрипины младенца, Феодосии
младенца, Марии младенца, княжны Евдокии, Соломонии младенца, Марии
младенца, Анны младенца, Прокопиа младенца, Марии младенца, Афанасиа617,
Иоанна, Пелагии, Акилины, Георгиа, Марии, Стефаниды.

(Л. 179) Род диака Елизариа Вылузгина618,
[глава] 320

Инока схимника Давида, иноки Евфимии, Симеона, Михаила, Неонилы,
Алексиа младенца, Феодосии младенца, Улиании младенца, Евдокии, инока
Елисиа, Михаила, Никифора, Иоанна, Григориа, Василиа, Никиты, Василиа,
Ксении, Дионисии, Домникии схимницы.

Род Михаила Неклюдова, [глава] 321
Евфимиа, Гликерии, Иоанна, Терентиа, Ирины, схимника Ионы, схим�

ницы Феодосии, Григориа 2�жды, Спиридона, схимницы Христины, Андреана
младенца, Матроны младенца, Фотинии младенца, Никифора, инока Тихона,
инока Генадиа, Матфеа младенца, Григориа, Иоанна, Владимира, Дарии
младенца, (Л. 179 об.) Никиты младенца, Улиании младенца, Парасковии мла�
денца, Макариа схимника, Анастасии, Андреа.

Род Стефана Конюхова, [глава] 322
Улиании, Никиты, Парфениа, Саввы, Димитриа младенца, Агафии мла�

денца, Анастасии. Стефана.
Род Захариа Дмитриева сына Греченина,

[глава] 323
Иоанна, Захариа, инока Иоакима, Димитриа, Марии, Анисии, Кирилла,

Симеона, Марии, Иоанна, Захариа, схимника Калинника, Анны, Козмы, Гав�
риила, Феодора, Иоанна, Татианы, священноиереа Лазоря, Марфы, Домники,
Кирилла, Елисиа младенца, Елены, священноиереа Иоанна, (Л. 180) Евдо�
кии, Парасковии, Ирины, Стефана, Елены младенца, Марии младенца, Мав�
ры, Парасковии, Домники, Ксении, Василиа младенца, Матроны.

иноки Евгении, инока Сергия, Елены, инока Иова, иноки Анисии, инока Мисаила, священно�
инока Феодора, Василия, Симеона, Василия, Никиты, Анны младенца, Антониды младенца,
Евдокии младенца, Мавры младенца, Матвея младенца, Симеона, Ксении, Михаила» (Гла�
голев Д. М. Род великого господина Святейшего Ермогена, Патриарха Московского и всея
Руси // Русский архив. 1902. № 8. С. 578). В более раннем синодике (РГБ, Троиц. собр., 42,
л. 32) читается несколько другой ряд имен: «Павла, Ксению, Димитрия, иноку Евникею,
инока Серьгия, Елену, Инока Иева, Анисию, инока Мисаила, Агрипену, инока Исайю, свя�
щенноиерея Феодора, священноиерея Ивана, Василия, Василия, Симеона, Никиту, младенца
Антониду, младенца Евдокею, младенца Мавру, младенца Матфея, Симеона, Ксению, Ми�
хаила, младенца Анну». Новейшую гипотезу о происхождении свт. Гермогена см.: Кисте�
рев С. Н. Патриарх Гермоген и купцы Судовщиковы // Вестник «Альянс–Архео». 2014.
Вып. 4. С. 36–51. Ср. также с поминанием рода Гермогена в синодике Чудова монастыря.

616 Андрей Богданович Тушин, московский дворянин в 1676–1677 гг.
617 Афанасий Андреевич Тушин, стольник царицы Прасковьи Федоровны в 1692 г.
618 Елизар Данилович Вылузгин, дьяк в 1583/84–1603 гг., с 1600 г.— думный дьяк.
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Род богоявленскаго старца Макариа Облезова,
[глава] 324

Инока Феогнаста, Дементиа, Татианы, Марка, Афанасиа, Иоанна, Никиты,
иноки Парасковии, инока Ионы, Симеона младенца, Козмы, Улиании деви�
цы, Феодора, Дементиа, Акилины младенца, Тихона младенца, Евфимии де�
вицы, Иоанна, иноки Феодоры, Владимира, иноки Евфросинии, Петра, Иоанна,
Гавриила, Василиа, иноки Сусанны, иноки ираиды, иноки Парасковии, иноки
Евпраксии, Екатерины, Евстрата, Марии младенца, Василисы, (Л. 180 об.)
Гавриила, Ксении, Ирины, Лаврентия, Григориа, Никиты, инока Феодосиа,
иноки Александры, Анны младенца, Евдокии младенца, княгини иноки Ев�
фимии, Парасковии, Мавры, Михаила, Матфеа, Матроны, Стефана, Иоанна,
Никифора, Татианы, Марии, священноиереа Димитриа, Иоанна, священно�
иереа Евдокима.

Род Димитрия Селунсково, [глава] 325
Димитриа, священноинока Ионы, иноки Феодосии, Феодосии, Павла,

Иоанна.
Род патриархова диака Неудачи 619,

[глава] 326
Инока схимника Ферапонта, Филиппа, Ирины, Карпа, иноки Маремья�

ны, Марии, Михаила, Мартина младенца, (Л. 181) Василиа, Феодоры, Ди�
митриа.

Род патриарша истопника Петра Григорьева Ростовца,
[глава] 327

Никифора у[биеннаго], Матроны, Симеона, Леонтиа, Мартина, священ�
ноигумена Герасима, Григориа, Марии, Ирины девицы, Афанасиа младенца.

Род старца Селивестра, [глава] 328
Инока Селивестра, инока Вассиана, иноки Ульянеи, инока Антониа,

инока Дионисиа, иноки Марии, инока Ионы, Евдокии, Игнатиа, инока Гу�
риа, инока Феодора, иноки Агрипины, иноки Пелагии, инока Нифонта,
Игнатиа, Феклы, Акинфа, Саломаниды, Феодора, иереа Самсона, иноки Ма�
ремьяны, Марии, (Л. 181 об.) иереа Даниила, диакона Иоанна, инока Ев�
фимиа, иереа Тимофеа, Феодосии, диакона Варфоломеа, Устинии младенца,
Улиты, Ирины, Марфы, Агрипины младенца, Михаила младенца, Иоанна,
диакона Петра, Христины, Иоанна, иереа Иоанна, Февронии, инока Боголепа,
иноки Маремьяны, княгини Марфы, Андреа, инока Боголепа, Парасковии
младенца, Елены младенца, митрополита Геласея, Иоанна, Афанасиа, Васи�
лиа, Екатерины, иноки Устинии, Ксении, Варвары, Елены, Феодора, Петра,
Кондратиа, Иоанна, Петра, иереа Исидора, Никифора, Пагкратия, Григо�
риа младенца, Ксении младенца, Михаила младенца, Василиа, Евдокии мла�
денца, (Л. 182) Феодора младенца, Марии младенца, Андреа младенца, Марфы
младенца, Марии младенца, Мавры младенца, Димитриа младенца, Петра,

619 По�видимому, имеется в виду дьяк Неудача Ховралев, возглавлявший Патриарший приказ
в 1596–1608 гг.
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Василиа, Павла, Симеона, Ирины, Гавриила, Владимира, Иоанна, Козмы,
Марии, Димитриа младенца, Василиа, Антониды, инока Нифонта, инока
Иосифа.

Род архиепископа Галактиона Суждальскаго620,
[глава] 329

Инока Паисии, инока Христофора, инока Галагтиона, Василиа, иноки
Анастасии, иноки Евпраксии, Дарии, Иосифа, Агрипины, инока Иова.

Род Загоскиных, [глава] 330
Иулиана уб[иеннаго]

Афанасиа Перемышлев, [глава] 331
(Л. 182 об.) Род Ивана Греченина Селуньскаго,

[глава] 332
Константина, Неонилы, Авраамия, Феклы, Софии, Стефана, Бориса мла�

денца, Романа, Стефаниды, Евфимии.
Род Никифора Иванова Матерова,

[глава] 333
Иоанна, Мефодиа, Исаиа, Никифора, Исаиа, иноки Александры, инока

Васиана, Григориа младенца, Марфы младенца, Феодора младенца, Алексиа
младенца, Евсигниа, Ирины младенца, Домникии младенца, Тимофеа, Марии,
Петра уб[иеннаго], Максима, Никиты уб[иеннаго], Петра младенца, Анны
младенца.

Род вдовы Каптелины, [глава] 334
Иеремиа, Нектариа схимника, Никона схимника, Марины схимницы,

Феодора, Логгина, (Л. 183) Герасима схимника, Даниила, Каптелины, Кип�
риана, Екатерины, Анны девицы, Василиа, Ирины девицы, Анисии, Ксении,
Ионы схимника, Петра.

Род гостя Алексия Константинова сына Патрушина621,
[глава] 335

Алексиа, Константина, Евдокии, Патрекиа, Козмы, Климента, Евдокии,
Анастасии, Георгиа, Матроны, Ипатиа, Варвары, Феодосии младенца, Василиа
младенца 2�жды, Иоанна 2�жды, Иоанна младенца, Акилины, Феодосии мла�
денца, Софии младенца, Дарии младенца, Неонилы младенца, Козмы младен�
ца, Дамиана младенца, Гавриила младенца, Симеона младенца, Елевфериа,
Дионисиа, Фомы, Артемиа, Никиты младенца, Ксении 3�жды, Анны, Мар�
фы, Иосифа младенца, Игнатиа младенца, Феодора младенца, (Л. 183 об.)
Пелагии младенца, Екатерины, Февронии, Улиании, Алексиа.

Род Семена Чередова622, [глава] 336
Аристарха, иноки Дорофеи, Афанасиа, иноки Таисии, Михаила.

Род Богдана Голохвастова 623, [глава] 337
Инока Александра, иноки Парасковии, Иякова, Татианы.

620 Галактион, архиепископ Суздальский и Тарусский в 1593–1609 гг.
621 Алексей Константинович Патрушин, гость, участник Собора 1598 г.
622 Семен Васильевич Чередов, московский дворянин в 1606/07 г.
623 Богдан Алексеевич Голохвастов, стряпчий в 1616/17–1626 гг.
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Род Томила Тороканова 624, [глава] 338
Инока Ферапонта, Ксении девицы, Иоанна, Наталии, Евдокии, Авксен�

тиа, Гавриила, Иоанна, Феклы, Тита, во иноцех Тихона, Феодора, Андреа.
(Л. 184) Род Кондратиа Брехова625, [глава] 339

Инока Кирилла, инока Галасиа.
Род богоявленского игумена Боголепа 626, [глава] 340

Преосвященного митрополита Макариа, инока Зиновиа, священноиереа
Иоанна, священноиереа Козмы, инока Арефы, инока Феодосиа, Марии, Ан�
тониа, Григориа, инока Пагкратиа, инока Феодосиа, Андроника, иноки Пе�
лагеи, Пелании младенца, Петра младенца, Гавриила младенца, Ксении
младенца, Петра, Парасковии, инока Феодосиа, священноиереа Моисиа, свя�
щенноиереа Клементиа, священноиереа Симеона, священноинока Симеона,
священноиереа Григориа, иноки Фигнии, инока Закхея, инока Ионы, Вар�
вары, Анны, Гордиа младенца, Малахиа младенца, (Л. 184 об.) Прокопиа мла�
денца, Устинии, Парасковии, Сергиа, инока Сергиа, инока Авраамиа.

Род Стефана Забелина627, [глава] 341
Феодора, Стефана.

Род богоявленского игумена Ильи 628,
[глава] 342

Священноиереа Тарасиа, инока Евфимиа, Ирины, иноки Дарии, инока
Исакиа, иноки Христины, священноинока Ильи, иноки Марины, инока Мои�
сиа, инока Александры, священноинока Левкиа, священноиереа Мирона, свя�
щенноинока Никандра, инока Корнилиа, Елены, Иоанна, священноиереа
(Л. 185) Иоанна, Павла, Тарасиа младенца, Анны младенца, Иякова младен�
ца, Мавры младенца, Феодосии младенца, Ксении младенца, Софониа мла�
денца, Пелагии младенца, Евтихиа младенца, Ерофеа младенца, Иоанна мла�
денца, Евдокии младенца.

Род Стефана Халезева, [глава] 343
Схимника [Ип]атиа, инока Серапиона, инока Боголепа, инока Пафнутиа,

Ирины, Гликерии, Марии младенца, иноки Анисии, Маремьяны, Иякова мла�
денца, Назариа младенца, Наталии младенца, Иоанна младенца, Ермолая
младенца, Анисии, Иоанна, Стефаниды, Карпа, Михаила, Патрикиа, Исакиа,
Екатерины, Исидора, Никиты, Трофима, Феодора.

(Л. 185 об.) Род Спасского монастыря
архимандрита Ионы629, [глава] 344

Архимандрита Ионы, игумена Иева, Мемиона, иноки Ираиды, Феодора,
Григориа, Иоанна младенца, Василиа, Феодора, иноки Христины, инока
Моисиа.

624 Томила Федорович Тараканов, гость, таможенный голова в Архангельске в 1613–1624 гг.
625 Бреховы — служилые вотчинники Дмитровского уезда в середине XVI в.
626 Боголеп, игумен Богоявленского монастыря в 1618–1619 гг.
627 Степан Федорович Забелин, московский дворянин в 1617/18–1618/19 гг.
628 Илья, игумен Богоявленского монастыря в 1621–1631 гг.
629 Иона († 1643 г.), архимандрит московского Новоспасского (Спасо�Преображенского) мо�

настыря в 1639–1643 гг.



130

ПУБЛИКАЦИИ

Род старца Павла Галичинина, [глава] 345
Кондратиа, Стефаниды, Даниила, Афанасиа, Иоанна 2�жды, схимника

Германа, Исидора, Маремьяны, Евфимии, Вассы, Феодосии, Михаила мла�
денца, Никиты младенца, Василиа младенца, Даниила младенца, Евдокии
младенца, Петра младенца, Анны младенца, Ирины младенца, Евфросинии
младенца, Мелании младенца, Феклы, Марии, Вассы, Наталии младен�
ца, Марии, (Л. 186) Давыда младенца, инока схимника Авраамиа, Гавриила,
Трофима, Марии, Матроны, Марии, Луки, Евфимии младенца, Февронии
младенца, Петра младенца, Силы младенца.

Род старца Арсения Головина,
[глава] 346

Максима, Варвары, Игнатиа, Анисии, Иоанна 2�жды, Пелагии, Констан�
тина, Марии, Афанасиа, Феодора, Иоанна, Анны, Марии, Симиона, Ирины,
Иоанна, Анны, священноинока Иосифа, священноинока Корнилиа, инока Ге�
деона, Феодора, Симеона, Пелагии, Ксении, Терентиа, Агрипины, инока Ар�
сениа, Трофима, Улиании, Анны, священноинока Иякова, (Л. 186 об.) ино�
кини Ливии, Никифора, инока Гуриа, Иоанна младенца, Антониды.

Род Василия Григорьева сына Ключарева630,
[глава] 347

Инока Гириа, Евдокии, Иоанна, Симиона, иноки Евфимии, священно�
протопопа Иоанна, Вассы, Иякова 2�жды, Бориса, Феклы, Василиа, Димит�
риа, Мавры.

Род старца Александра Новоторжца 631,
[глава] 348

Священноиереа Григориа, священноинока Ионы, священноинока Иоан�
на, Дионисиа, Акилины, инокини Феодосии, Феодосии, Анисима, Гликерии,
Димитриа младенца, Анны младенца, Иоанна младенца 3�жды, Илариона
младенца, Леонтиа, Неонилы, Стефана, (Л. 187) Анны, Иякова 2�жды, инока
Сергиа. Иереа Зотика. Ирины, Димитриа, Леонида инока.

Род Богоявленского монастыря
церковнаго диачка Данила Андреева Ширяева,

[глава] 349
Инока Арсениа, инока Игнатиа, иноки Наталии, иноки Елены, священ�

ноиереа Иоанна 2�жды, Давыда, Марины, Екатерины, Максима 2�жды, Вла�
димира, Антониа, Киприана, Иоанна младенца, Бориса младенца.

Род старца Александра и старца Иова,
[глава] 350

Филиппа, Екатерины, Иоанна, Тимофеа, иноки Улиании, Евфимии, Ан�
сифора, Мартиниана, Симеона, Агафии, Ирины, Марии, Марфы младенца,
Елиазара младенца, Улиании младенца, Саломании младенца, Амбросия мла�

630 Василий Григорьевич Ключарев, подьячий Поместного приказа в 1685–1688 гг. Его отец, ве�
роятно, Григорий Ключарев, подьячий в 1646–1670 гг.

631 Предположительно, Александр Новоторжец, старец Богоявленского монастыря, в 1570/71 г.
казначей.
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денца, (Л. 187 об.) Феодоры девицы, Прокопиа, инока Ионы, Давида схим�
ника.

Род Иякова Деева 632,
[глава] 351

Инока Иякова, инока Иосифа, инока Варлаама, инока Ионы, иноки Ани�
сии, Иякова 2�жды, Евдокима, Сисоя, Феодоры, Киприана, Парасковии, Ма�
кариа, Ксении.

Род садовника Ивана Иванова сына Ширфединова,
[глава] 352

Иоанна, Домники, Никиты, Елены схимницы, Пахомиа схимника, Еле�
ны схимницы, Арсениа схимника, Пахомиа схимника.

(Л. 188) Род Григориа Горихвостовых 633,
[глава] 353

Григориа, Иоанна, Феклы, Елены, Наума, Феодосии, Симеона, Димит�
риа, Иякова, Прокопиа, Марфы девицы, Стефаниды девицы, инока Марте�
миана, Анны, Стефана младенца, Прокопиа.

Род вдовы Марфы Федотовские жены Горбова,
[глава] 354

Феодота634, Марфы, Агафии, Бориса, Евдокии, Калинника, Сергиа схим�
ника, Матроны, Афанасиа 2�жды, инока Ионы, Гавриила, Марии, Мирона,
схимницы Маремьяны, Иоанна, Феодоры, Василиа, Елены, Александра, схим�
ника Феодосиа, Дарии.

(Л. 188 об.) Род села Куркина635

церкви Владимирские Богородицы попа Зиновия,
[глава] 355

Священноиереа Зиновиа, Домны, Марии, Анны, Матфеа, Ксении, Иоан�
на, Марии, Михия, Феодосии, Димитриа.

Род торгового человека Ивана Герасимова сына636,
[глава] 356

Инока Ионы, Дарии, Андреа, иноки Анисии, Козмы, Устины.
Род Григориева приказу Аладьина 637

пятисотнаго Ивана Борана,
[глава] 357

Владимира, Симиона, Домники, Георгиа, Пелагии.
Кнутовых, [глава] 358

Никиты638. Дано вкладу девяносто рублев двадцать шесть алтын 2 деньги.

632 Яков Деев, подьячий Поместного приказа в 1635 г.
633 Григорий Иванович Горихвостов, московский дворянин в 1627–1640 гг.
634 Федот Горбов, член гостиной сотни, в 1635/36 г. товарищ таможенного головы в Архангель�

ске и Холмогорах.
635 Куркино — село в Горетовском стане Московского уезда.
636 Иван Герасимов, член гостиной сотни, в 1700 г. во главе Земского двора серебряных дел.
637 Григорий Иванович Оладьин, московский дворянин в 1668–1677 гг.
638 Никита Меньшого Кнутов, сын боярский по Ярославлю, упоминается в 1613 г.
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(Л. 189) Род Богоявленского монастыря
архимандрита Серапиона639, [глава] 359

Священноиереа протопопа Гуриа, во иноцех Германа, Феодосии, священ�
ноиереа Георгиа, во иноцех Генадиа, Акилины, во иноцех Анны, священно�
игумена Евстафия, священноиереа Феодора, Улиании, священноиереа Гри�
гориа, инока Левкиа, священноигумена Левкиа, Василиа, Иякова младенца,
Иоанна младенца, Фотинии младенца, Евдокии младенца, Александры мла�
денца, инока схимника Феодосиа, инока Павла, Павла, Феодора, инока Кип�
риана, иноки Каптелины, иноки Веры, иноки Улеи, Агафии, Симиона, иноки
Каптелины, Василиа, Евфимии, Михаила, Симиона, Александры девицы,
Симиона младенца, Павла младенца, (Л. 189 об.) Иоанна младенца, священ�
носхимника Никона, Улиании, иноки схимницы Евпраксии, инока Пор�
фириа, Устины, Наума, Агрипины, Иоанна, Евдокии, Антониды младенца,
инока Феодосиа, иноки Маремьяны, священно Кирилла, священноиереа Ан�
дреа, Мемиона младенца, Матроны младенца, Ирины младенца, Захариа
младенца, инока Саватиа, Ирины, Феклы, Парасковии младенца, Иосифа,
Афанасиа, Иосифа, Иоанна, Исаакиа, Марфы, Марка, Тимофеа младен�
ца, Иоанна младенца, священноархимандрита Серапиона, Максима, священ�
ноиереа Михаила, Устины.

(Л. 190) Род Архангельскаго собора попа Марка,
[глава] 360

Священноиереа Константина, инока Феодосиа, инока Сергиа, инока Гу�
риа, священноиереа Петра, священнопротопопа Иоанна, Вассы, Варвары,
Ирины, Евдокии, иноки Феодосии, Христины, инока Протасиа, иноки До�
рофеи, Игнатиа, Иоанна, Иякова, Анисима, Агрипины девицы, Феодосии,
Агрипины, Домники, Марии, Евдокии девицы, инока схимника Ионы, Нео�
нилы, Софрониа, Соломонии, Иякова, Варвары, Ксении, Марии, Василиа,
Иоанна, Иякова, Иоанна 2�жды, схимника Макариа.

(Л. 190 об.) Род диаков Александра Дурова640,
[глава] 361

Евдокии во иноцех Елены, Стефана, Александра, Марфы 2�жды, Парас�
ковии, Стефана, Евтихиа, Григориа, схимницы Улеи.

Род Архангельскаго собору попа Иоанна Дмитриева,
[глава] 362

Архиепископа Рафаила641, схимника Дионисиа, Вассы, Фотинии, Веры,
священноиереа Матфеа, Марии, игумена Тихона, Власиа младенца, Февро�
нии младенца, Наталии младенца, Петра младенца, Григориа младенца, Иоан�
на, священно Иосифа схимника, Ионы схимника, Марфы схимницы, Глике�
рии, Екатерины схимницы, Елены.

639 Серапион († 1654 г.), архимандрит Богоявленского монастыря в 1651–1654 гг.
640 Александр Степанович Дуров, дьяк в 1630/31–1671 гг., с 1665 г.— думный дьяк.
641 Вероятно, Рафаил († 20 декабря 1640 г.), архиепископ Астраханский в 1638–1640 гг.
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(Л. 191) Род Богоявленскаго монастыря
старца Никона, [глава] 363

Леонтиа, Трофима, Акилины, Иоанна младенца, Агрипины младенца,
Никиты, Гликерии, Даниила, Марины, Артемия, Анны 2�жды, Амбросиа,
Улиании, Татианы, Селивестра, Моисиа, Тимофеа, Тарасия, Мины, Григо�
риа, Иоанна младенца, Коньстантина, Антониды, Гликерии, Марфы, Ники�
фора, Антония, Марфы младенца, Михаила, Козмы младенца, Варвары мла�
денца, Софии младенца, Феодосии младенца, Евдокии младенца, Устинии
младенца, схимника Конона, схимника Иосифа.

(Л. 191 об.) Род никицкого попа Константина Иосифова,
[глава] 364

Схимника Иякова, Ливии схимницы, Киприана схимника, Антониды,
Дарии, Василиа, Димитриа, Мавры, Устинии, Евдокии девицы, Вассы, Фео�
дора младенца 2�жды, Афанасиа младенца, Иоанна младенца, Василиа мла�
денца, Гавриила младенца, Мелании, Феодосии, Илариона, Иоанна, Арсениа
схимника, Григориа 2�жды, Петра, Феодора, Мавры, Парасковии, Афанасиа,
Емелиана, Лазариа, Пимина, Игнатиа, Домны.

Род кадашевца Ипполита Рязанова,
[глава] 365

Пахомиа схимника, инока Иосифа, Ионы схимника, Иосифа схимника,
Пелагии схимницы, Екатерины схимницы, Иоанна, Василиа, Дарии, Иоан�
на, Конона.

(Л. 192) Род Богоявленского монастыря
старца Пафнутия, [глава] 366

Иякова, Марии, Пелагии, Гавриила, Парасковии, Артемиа, Марфы, Ка�
линника, Улиании, Иоанна, Агрипины.

Род Богоявленскаго монастыря старца Филарета,
[глава] 367

Феклы схимницы, Нифонта схимника, Парасковии, Дарии, Стефана,
Ксении, Макариа схимника, Трофима, Сергиа, Иякова, Улиании, Пелагии,
Михаила, Козмы, Климента, Агафоника, Ксении, Феодоры, Григориа 2�жды.

(Л. 192 об.) Род Святейшего патриарха
казначея монаха Паисия Сийскаго642

Помяни, Господи, души усопших рабов своих Иакова, Мины, Козмы,
Евдокии, Ирины, Агрипины девицы.

(Л. 193) Род Григория Васильевича Годунова 643,
[глава] 368

Инока Христофора, княгини Марфы, Василиа, Васссы, князя Михаила
младенца, княжны Марины младенца, княжны Елены младенца, инока Исаия.

642 Паисий Сийский, старец, глава Патриаршего Казенного приказа в 1675/76–1694 гг.
643 Григорий (Харитон) Васильевич Годунов, в иночестве Христофор († 1598 г.), боярин, дво�

рецкий в 1584–1598 гг.
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Род боярина Михаила Михайловича
и боярина Петра Михайловича Салтыковых 644,

[глава] 369
Инока Мисаила, Анисии младенца, Марии младенца, Филиппа младен�

ца, Евдокии, иерея Иоанна, Лавреньтия, Софии, игумена Нила, Акилины,
Давыда, священноинока схимника Мисаила, иереа Феодора, игумена Галак�
тиона, Иоанна, Андреа 3�жды, (Л. 193 об.) схимника Власиа, Герасима, схим�
ницы Софии, Иоанна, Марии 2�жды, Феофилакта, Антониды, Ирины, Иг�
натиа, схимницы Анисии, Михаила уб[иеннаго], Феодора младенца, Архипа
младенца, Георгиа, Савина, Севастиана, Татианы, Марии, Феклы младенца,
Симеона, Андрея, Иоанна, Пимина уб[иеннаго], Авксентиа младенца, Хари�
тона, Ульянии, священноинока Савватиа схимника, священнодиакона схим�
ника Исаии, инока схимника Серапиона, княгини схимницы Маремьяны,
иноки Евникеи, Иакова младенца, Бориса.

(Л. 194) Род княз Дмитриева
человека Мамстрюковича Черкасского645, [глава] 370

Инока Боглепа.
Род старца Иова Солохова, [глава] 371

Схимника Дионисиа.
Род старца Нифонта Ханыков, [глава] 372

Александра, схимника Пафнотиа, схимници Евникеи, Феодора646, Ана�
стасии, Пелагии, Космы, Марии, Иоанна, Ксении, Соломонии младенца, Ва�
силиа, Татианы, Иоанна, Симеона, инока Гуриа, инока Нифонта.

(Л. 194 об.) Род Матфея Константинова сына Греченина,
[глава] 373

Полихронии, Евдокии, Константина647, Евфросинии, Елены, Онисифора,
священнопротопопа Лукиана, Григориа, Неонилы, схимника Иова, Ирины
младенца, Марии младенца, Кондрата младенца.

Род Леонтия Застольскаго, [глава] 374
Иоанна, схимницы Евфимии, Леоньтиа, Иоанна, иноки Парасковии,

Илии.
(Л. 195) Род Смирново Савина сына Светешникова 648,

[глава] 375
Саввы, Наталии, Андреа, Соломонии, священноинока Иосифа, священ�

ноинока Симеона, священноинока Стефана, священноинока Иоанна, свя�
щенноинока Ионы, священноинока Кирилла, священноинока Лаврентиа, свя�
щенноинока Игнатиа, священноинока Феодосиа, священноинока Иоанна,
иереа Стефана, иереа Еремиа, инока Иова, инока Нифонта, инока Антония,
инока Дионисиа, иноки Маремьяны, иноки Феодоры, Ксении, Агрипины,

644 Салтыковы: Михаил Михайлович († 2 октября 1671 г.), боярин в 1641–1671 гг.; Петр Ми�
хайлович († 5 июля 1690 г.), боярин в 1658–1690 гг.

645 Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, боярин в 1619–1651 гг.
646 Предположительно, Федор Григорьевич Ханыков, стольник в 1686–1692 гг.
647 Константин Иванович Греченинов, московский дворянин в 1674/74–1677/78 гг.
648 Смирной Савин Светешников, торговый человек гостиной сотни.
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Александры, Елены, Христины, инока Лаврентиа, инока Паисии, инока Сер�
гиа, инока Нифонта, Емелиана. Младенцовъ: Алексиа, Екатерины, Ирины,
Иллариона,

(Л. 195 об.)649 Улиании, Марины, Акилины, Евфимии, Парасковии, Иг�
натия 2�жды, Феодора, Андреа, Анастасии, Иоанна, Улиании 2�жды, Марии,
Филиппа, Кирилла, Анны, Евдокии, Антониды, Ферапонта, Мавры, Евфи�
мии, Каптелины, Гликерии, Пелагии, Акилины, Елисавефи, Афанасиа, Веры,
Василиа, Агрипины, инока Гермона, Екатерины, инока Ионы, инока Иосифа,
Парасковии, Никиты, инока Лаврентиа, инока Паисеа, инока Сергиа, инока
Нифонта, Емелиана.

(Л. 196) Род Афонасия Филиппова сына Голищева650 ,
[глава] 376

Феодора, Мавры, Акилины, Иоакима, священноинока Никиты, иноки
Евдокии 2�жды, Василиа, иноки Феодосии, Димитриа, Тита, инока Фила�
рета, иноки Марфы, Алексиа, Агрипины, Ирины, Терентиа, Акилины мла�
денца, Василиа 2�жды, Иоанна, иноки Христины, иноки Феодосии, Татианы,
Улиании, Дарии, Ирины, Улиты, иноки Христины, иноки княгини Марфы,
иноки княгини Улиании, Петра, иноки Елены, иноки Марфы, Василиа, Ан�
дреа, княгини Улиании, инока Павла, Маремианы, Андреа 2�жды, Феодора,
иноки Евпраксии, Улиании, Симеона, Иоакима, Иоанна младенца 2�жды, Фи�
лимона младенца, Исакия младенца, Александры, Анны младенца, Дарии
младенца, Ирины младенца, Евфимиа младенца, Улиты младенца, (Л. 196)
инока Герасима, Евфимии, Феодосиа, Кирилла, Серапиона во иноцех Игна�
тиа, Прокопиа, Романа, Анны, Исакия, Василиа, Андреа, Григориа, Исакиа,
священноинока Феодосиа 2�жды, священноинока Иоакима, священноинока
Петра, священноинока Кондратиа, священноинока Симеона 2�жды, священ�
ноинока Илинарха, Иоанна, инока Кирилла, князя Иоанна, архимандрита
Иосифа 2�жды, Димитриа, Игнатиа, Ирины, инока Антониа.

[Глава] 376651

Иеромонаха Серапиона, схимонаха Тихона, Моисея, иеромонаха Фила�
рета, Ульянеи, Марии, Евдокеи, Агрипины, Агафии.

(Л. 197) Род волоцкого казака Феодота Федорова,
[глава] 377

Зиновия, Никиты, Евдокии 2�жды, Стефана, Улиании, Софония, Марии
2�жды, Ксении, Авксентия младенца, Дарии младенца, Феодосии, Пелагии
младенца, Анны младенца, Феодора 3�жды, Михаила, Агафии, Тимофея, Ев�
фимии.

Род старца Варсонофиа Бутова, [глава] 378
Симеона, Феодора, инока Достофея, инока Арсениа, Анастасии, Иоан�

на, Евдокии, Василиа, схимницы Марфы, Феодора, Анастасии, Анофреа,

649 Лист обрезан по верхнему полю, так что имена, записанные в верхней строке, не читаются.
650 Предположительно, Афиноген (Афанасий) Филиппович Голенищев, дьяк в 1604/05–

1611 гг.
651 Анонимное поминание.



136

ПУБЛИКАЦИИ

Иродиона, игумена Селивестра, инока Варсонофиа, инока Нифонта, схимника
Киприана, Петра, Симеона.

(Л. 197 об.) Род тресвяцкого попа Михаила,
[глава] 379

Священноинока Тихона схимника, Марии, игумена Феодора схимника,
Никиты, Феклы, Евфимии, диакона Александра, Гликерии, Марии, священ�
ноинока Пафнотиа, Василиа 2�жды, Иакова, Григориа, Ксении, Домники,
Созонта.

Род Никифора Павловича Чипчагова652,
[глава] 380

Павла, схимницы Маремьяны, схимника Никона, схимницы Паисии.
(Л. 198) Род Ионы митрополита653, [глава] 381

Священноинока Васиана, иноки Марии, инока Ионы.
Род Истомы Демидова, [глава] 382

Инока Дионисиа, иноки Анисии, Алексиа, Феодора, Иоанна, Климонта,
Кирилла.

Род Григория Андреева сына Зайцова,
[глава] 383

Гурия, схимника Доментиана, схимницы Софии.
Род Василия Воронцова 654, [глава] 384

Иоанна 3�жды, Симеона, Агрипины младенца, Анастасии, Мелании, Геор�
гиа, князя (Л. 198 об.) Гордия младенца, инока Иева, князя Андреа, князя
Александра, князя Феодора младенца, княгини Ксении, князя Михаила.

Род Михаила Голохвастова 655, [глава] 385
Инока Макариа, инока Мисаила, Пелагии. Иереа Феодора, Дарии, иереа

Симеона, диакона Максима, Симеона, диакона Максима, Симеона, Иоанна,
Татианы девицы, Татианы.

Род Андрея Петровича Клешнина 656,
[глава] 386

Инока Левкия, Петра, Ксении, Никифора, Ксении.
Род Юрья Солодовника, [глава] 387

Вавилы, Феодоры, Василиа, Варвары, Давыда, Иосифа, иноки Маре�
мианы.

(Л. 199) Род Семена Щелкалова657,
[глава] 388

Афанасия, Мелании уб[иенной], Димитриа во иноцех Нифонта, Да�
ниила.

652 Никифор Павлович Чепчугов, выборный дворянин по Туле в 1590�х гг.
653 Вероятно, один из митрополитов Ростовских и Ярославских: Иона в 1603 г.; Иона (Сысое�

вич) († 20 декабря 1690 г.), митрополит в 1652–1690 гг.
654 Василий Иванович Воронцов, выборный дворянин по Смоленску в 1626–1629/30 гг.
655 Михаил Иванович Голохвастов, стольник в 1686 г.
656 Андрей (Лупп) Петрович Клешнин, в иночестве Левкий, окольничий в 1586–1599 гг.
657 Семен Иванович Щелкалов, упоминается в 1531/32 г., родоначальник династии дьяков

Щелкаловых.
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Род Панкратия Никифорова из Лужников,
[глава] 389

Феодора, Ирины, иноки Евфросинии, Симеона, иноки Евникеи, Спири�
дона, Стефана младенца, Симеона младенца, Григориа, Февронии, Иоанна,
Евфросинии, Евдокима, Тимофея, Алексея, Дорофеа, Ферапонта, Иоакима,
Феодосии, Калинника младенца, Афанасиа, схимника Иеремия.

(Л. 199 об.) Род Ивана Лукьянова сына Трушина,
[глава] 390

Матфеа, Каптелины, Ксении, Иоиля, Улиании, Лукиана, Пелагии, Иро�
диона утоп[шаго], Димитриа, Игнатиа.

Григориа Пустоозерец, Иоанна Плишкин 658

Род Пилюгин, [глава] 391
Климонта, во иноцех Киприана.

Род Коптевых, [глава] 392
Гавриила, Даниила659, Давыда, Акилины, Анны, Ксении.

Род Герасима Павлова прозвище Макар, [глава] 393
Павла, Стефана, Парасковии, Пелании, Иоанна, Устины.

(Л. 200) Род крестьянина деревни
Беззубова Филиппа Иванова, [глава] 394

Схимника Иосифа, Ксении.
Род атамана казачья Постника Лунева 660,

[глава] 395
Матфеа, Максима, Феодосии, Марины, Марии, инока Фаддея, Ирины,

Евдокии, Ксении, Феодоры, Никиты, Варнавы, Георгиа, Иоанна 2�жды, Гри�
гория, Феодора, Димитриа, Михаила, Кирилла, Ксении, Луки, Лукиана, Мат�
фея, Евдокии, Григориа, Андреа, Александра, Феодора 2�жды, Алексиа, Гав�
риила, Андреа 2�жды, Григориа, Дарии, Варвары, схимника Макариа, Иоанна,
Фомы Щека, Иоанна Омельянов.

(Л. 200 об.) Род торговки Дарии Никифоровы,
[глава] 396

Никифора, Александра, Елисеа младенца, Прокопиа младенца, Саввы
младенца, Ирины младенца, Матроны младенца, Акилины младенца, Евфи�
мии младенца, Елены девицы, Дарии, Алексиа, схимницы Татианы, схим�
ницы Марины, Симеона уб[иеннаго], Марфы девицы, Никиты, схимницы Па�
расковии, Георгиа, Парасковии младенца, Парфениа, Василиа, Дарии 2�жды,
Евдокии, Анны, Григориа, Иоанна младенца, Василиа.

Род Неустроя Кашкарова, [глава] 397
Василиа661, Василисы, Бориса, Ульянии, Илии, Ксении, Иакова, Ионы

уб[иеннаго], Афанасиа, Варвары, Силы, Поликарпа, Даниила, (Л. 201)

658 Последние два имени, по�видимому, не относятся к роду Ивана Трушина.
659 Даниил Евтропьев Коптев, стряпчий в 1692 г.
660 Лунев Постник, донской атаман, соратник Лжедмитрия I, принял монашеский постриг в Со�

ловецком монастыре.
661 Василий Петрович Кашкаров, московский дворянин в 1678 г.
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Феодора, Улиании, иноки Александры, Кирилла, Ирины, Евгении, Евдокии,
Евдокии.

Род Григория Евдокимова 662,
[глава] 398

Евдокима, Евдокии, Григориа, Устины, Симеона, Дарии, Василиа, Лу�
киана, Марфы, Матроны, Улиты, инока Герасима, Селивана, Евфимии, Фео�
досии, Ирины.

Род Корачевцов, [глава] 399
Иосифа, Никиты, Савина уб[иеннаго], Авраамиа уб[иеннаго].

(Л. 201 об.) Род Гавриила Большаго Колпака,
[глава] 400

Схимника Гедеона.
Род князя Юрья Петровича Буйносова 663

человека его Максима Бурлакова,
[глава] 401

Татианы, Анны, Козмы, Марфы, Марии, схимника Афониа.
Род стрельца Исаия Иосифова сына Подошевникова,

[глава] 402
Исаиа, Сергия, Максима младенца, схимницы Анисии, иноки Варсоно�

фии, Марии, Парасковии. Диомида, Феодора, Параскевы.
(Л. 202) Род Чюдова монастыря казначея

старца Дорофеа, [глава] 403
Монаха Константина, архимандрита Гуриа, архимандрита Игнатиа, мо�

нахи Анисии, монахи Марфы, Симеона, Иоанна, Марии, Ульянеи, монаха
Сергиа, монахи Феогнии, монаха Феодорита, монаха Евфимиа, монаха Иова,
монаха Иосифа, Павла, Матроны, Афанасиа, Антропиа, Ксении, Андреа.

Род Богоявленского монастыря келаря
старца Саватиа Корсунскаго, [глава] 404

Иереа протопопа Ианикиты во иноцех схимника Иосифа, схимницы До�
рофеи, схимника Филарета, схимника Сергиа, схимницы Таисии, схимницы
Ираиды 2�жды, (Л. 202 об.) Анны, Улиты младенца, Прокопиа младенца, Ев�
докии младенца 2�жды, Алексиа младенца 2�жды, Марфы, Афонасиа, Гаврии�
ла, Ирины девицы, Татианы девицы, схимницы Киликеи, Гавриила младен�
ца, Димитриа, Ирины, Феодора, Иоанна, Марфы, Бориса, Ксении, Евдокии
младенца, Ульянеи младенца, Стефана младенца, Иоанна младенца, Пелагеи
младенца, Анны, Симеона, Дарии, Ирины девицы.

Род Богоявленского монастыря келаря
старца Варсонофиа Зарецкого, [глава] 405

Стефана, Симеона, Иоанна уб[иеннаго], Иова, схимника Рафаила, схим�
ницы Улиты, Игнатиа, Петра, (Л. 203) Тимофеа, Елены, Стефана, Андреа,
Евстратиа младенца, Домникеи младенца, Фоки, схимника Арсениа, Сергиа,
Феодосиа, Михаила, схимника Варсонофиа, схимника Диодора.

662 Возможно, Григорий Овдокимов Воинов Горин, жилец в 1627–1629/30 гг.
663 Юрий Петрович Буйносов�Ростовский, князь, стольник в 1616–1646 гг.
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Род Богоявленского монастыря казначея
старца Ионы Немирова, [глава] 406

Иова, Ермолаа, Наталии, Игнатиа, Матрены, Домникеи, Евфимии, Са�
велиа младенца 2�жды, Евдокии младенца 2�жды, Феодора младенца, Стефана
младенца, Сергиа младенца, Параскевии младенца, Никиты, Митрофана,
Иоанна, Агафонника, Стефана, Иоанна, Февронии, Нафанаила, Устинии,
Пелагеи, Анны 2�жды, Софрониа уб[иеннаго], схимника Тихона, (Л. 203 об.)
Анастасии, Созонта, Матрены младенца, Софии, Анкидина, Феодора, Ана�
стасии, Матрены младенца, схимницы Феодоры, схимника Лукиана, схим�
ника Ионы.

Род келаря Зиновиа Корташевых, [глава] 407
Андреа, Улиты, Ульянеи, Иоанна, Василиа, Тихона, Зиновии, Варвары,

Димитриа, Георгиа, Улиты, Леонтиа, Матрены, Григориа, Феодоры, Иоанна,
Симеона, Афонасиа, Андреа, схимника Иова, монаха Мисаила, Тимофеа, Ири�
ны, Марии, Петра младенца, Феодора, монаха Зиновиа.

(Л. 204) Род казначиа сибирского старца Герасима,
[глава] 408

Фодора, Александры, Феодоры, Ульянеи, Калинника, монаха Герасима,
монаха диакона Моисеа.

(Л. 204 об.) Род богоявленского
попа Симона Шестакова, [глава] 409

Епископа Акакия, инока Арсениа, инока Митрофана, Матроны, Евдокии,
иереа Константина, Агрипины, Елены, Михаила младенца, Феодосии младен�
ца, Феодора младенца, Елены младенца, Мавры младенца, Парасковии мла�
денца, иереа Николы, Ирины, Улиании, Григориа, Иоанна, Василиа, Марфы
младенца, Иоанна младенца, Бориса младенца, Климонта младенца, Прокопиа
младенца, Мавры младенца, Екатерины младенца, Сергиа, Марфы, Акилины,
Анастасии, Иакова, иереа Самуила, Василисы младенца, Евдокии младенца,
Марии младенца 2�жды, Акилины младенца, Феодора, Иакова младенца,
иереа Про (Л. 205) копиа, священноинока Симона, священноинока схимника
Симона, священноинока схимника Иоасафа, Павла, Кондрата, Павла 2�жды.

Род князя Петра Холмского 664,
[глава] 410

Князя Петра, князя инока Варфоломея, князя инока Варлаама, князя
Бориса, князя Доментиана, князя Никиты, князя Андреа, княгини иноки Ев�
праксии, княгини иноки Анисии, князя Иоанна, князя Харлампиа, княгини
схимницы Елены, княгини Марии, княгини схимницы Евфросинии, князя
(Л. 205 об.) Григориа уб[иеннаго], княгини Улиании младенца, Иоакима мла�
денца, Марии младенца, Анны младенца, Феодора младенца, Ксении младен�
ца, Андреа младенца, Кондрата, Иоанна младенца, Зотика, Парфения уб[и�
еннаго], Иоанна, Иоанна уб[иеннаго], Димитриа уб[иеннаго], Алексиа,
Герасима, Никиты 2�жды, Антогниа младенца, схимницы Евфимии, схимницы

664 Петр Андреевич Холмский († 1576 г.), князь, последний представитель рода князей Холм�
ских.
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Анастасии, Никифора уб[иеннаго], княгини Ксении, князя Игнатиа уб[иен�
наго], князя Димитриа уб[иеннаго], Савелиа уб[иеннаго], схимника Диони�
сиа, Домники, Марии.

(Л. 206) Род архангельского протопопа Григориа,
[глава] 411

Монаха Калистрата, монахи Маремианы, монахи Марфы, Иллариона,
монаха Герасима, Анастасии младенца, Григориа, монахи Анисии, Вассы мла�
денца, монаха Василиа, иереа Феодора, Феодора, Никифора, монаха Ионы,
монахи Анисии, Андреа, монахи Елены, Марии младенца, Неонилы, Андреа,
Матроны, Феодора, монахи Сундулии, Василиа, монахи Александры, монахи
Полинарии, Мемлании.

Род архангельского ключаря Дионисиа,
[глава] 412

Иеромонаха Феогноста, монахи Александры, монахи Анисии, (Л. 206 об.)
Игнатиа, Григориа 2�жды, Артемиа, Софии, схимницы Досифеи, Дарии де�
вицы.

Род ключаря богородицкого Феодора Елевферьева,
[глава] 413

Домикеи.
Род старца Боголепа Тонково, [глава] 414

Схимника Боголепа, схимницы Улии, Владимира, иноки Александры,
Димитриа.

Род Григориа Палицына 665, [глава] 415
Схимника Ионы, Агафии, Романа уб[иеннаго], Захариа, Василиа уб[и�

еннаго], Наталии младенца, Гликерии, Анастасии девицы, (Л. 207) Анны.
Род старца Калистрата Покровщика,

[глава] 416
Галактиона, Марии, Макариа, Екатерины, Дарии.

Род князя Ивана Дмитриевича Хворостинина 666

двора его вдовы Домны, [глава] 417
Давыда, Мавры, Иоанна, Агрипины, Мартина, Анны, Филата, Наталии,

Игнатиа, Василиа, Петра уб[иеннаго], Стефана уб[иеннаго], Матроны, Петра
младенца, Стефана уб[иеннаго], Карпа, Амбросиа, Улианы, Марии, Димит�
риа, Агафии, Феодора, Иосифа, инока Никона, Василиа младенца.

(Л. 207 об.) Род Крылова, [глава] 418
Инока Мисаила.

Род атамана казачья Коломны 667, [глава] 419
Афанасия, Ксении, Иоанна.

Род Амиров, [глава] 420
Стефана, Неонилы, Тарасиа, Агафии, Анны, Гликерии, инока Исаии.

665 Григорий Палицын казнен в числе опальных, упоминается в синодике опальных Ивана Гроз�
ного.

666 Иван Дмитриевич Хворостинин, князь, окольничий в 1603–1613/14 гг.
667 Афанасий Коломна, казачий атаман в 1600–1618 гг.
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Род Марии Матюшкины668, [глава] 421
Георгиа во иноцех Гуриа, князя Романа.

(Л. 208) Род
Иерея Харлампия, Ирины, Никиты, Иулиании, Игнатия, Феодосии, Иси�

дора, Кирилла, Анны. Иякова, Павла, младенца Пелагии.
(Л. 209) Род богоявленского слуги Никифора Иванова,

[глава] 422
Схимника Нифонта, Петра, Агрипины, Михаила, Анны младенца, Фи�

липпа, Стефаниды, Екатерины, Марии.
Род Василия Серебреника

 [глава] 423
Инока Порфирия, Евфимии, Василия, Наталии, схимника Ольги,

Матроны девицы, Марии, Иоанна младенца, Василия, Стефана, Агрипины,
Акилины, Дионисиа, Евфимии, Иосифа, Евдокии, Василия.

Григориа669.
(Л. 209 об.) Род богоявленского пономаря

старца Феодосия, [глава] 424
Архимандрита Киприана, иереа Мины, Симеона, Ирины, Тита, Улиании,

схимника Евфимия, Ирины, Прокопия, Марины, Евтихия, Стефана, Дарии,
Никиты, Иоанна уб[иеннаго], Софии, Улиянии, схимника Корнилия, схим�
ницы Марфы, схимника Селивестра, Иоанна, Анны, Парасковии, Алексан�
дра, Пафнотия схимника, Евдокии схимницы, Марии, Василиа, Феодосии,
Тимофея схимника, Георгия, Тимофея, Феклы, Андрея, Елевферия, Никиты,
Сергия, Агафии, Дарии, Космы.

Род торгового человека Козмы Тверитина,
[глава] 425

Симеона, Марии, Авраамия, Мавры, Илии, Мелании, Елены, Варвары,
Романа младенца, (Л. 210) схимника Серапиона, схимника Анисии, схимника
Кирилла, Агафии, Иакова, Феодора, Иосифа, Димитриа, Мелании, Григория,
Игнатия.

Род гостиной сотни Даниила Осипова,
[глава] 426

Схимника Давида, Василия, Полинарии, Иосифа, Улиании, иноки Ули�
ты, схимника Иова, схимника Левкия, Агрипины, Евдокии, Александра уб[и�
еннаго], схимника Филарета, Устинии девицы, схимника Давида.

Род Якова Ивановича Якушкина670,
[глава] 427

Иякова, схимника Сергиа, схимницы Таисии, (Л. 210 об.) Иякова, Ма�
рии младенца, Григория, Василия уб[иеннаго], схимницы Марии, Анисии

668 Мария Елизаровна Матюшкина, вторая супруга московского дворянина в 1632–1655 гг. князя
Ф. В. Долгорукова, упоминается в 1640 г. как вдова.

669 Имя «Григорий» вписано позднее, возможно, не относится к поминанию рода Василия Се�
ребреника.

670 Яков Иванович Якушкин, патриарший стольник в 1627–1629 гг.
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младенца, Симеона младенца, Антония, Димитрия уб[иеннаго], схимницы
Анисии, Никиты, Евдокии, схимника Иова.

Род диака Андреа Иванова сына Борисова 671,
[глава] 428

Бориса уб[иеннаго], Иоанна, Марфы, Андреа, Агрипины, схимника Дио�
нисиа, схимницы Маремьяны 2�жды, схимника Авраамиа, княгини Варвары,
Андрея младенца, Лукиана младенца, Екатерины младенца, Иоанна младенца,
Симеона младенца, князя Иоанна младенца, княжны Марии младенца, княжны
Феодоры младенца, Стефаниды, Си (Л. 211) меона, Михаила младенца, Ма�
рии младенца, Ксении младенца, схимника Васияна, схимницы Евфросинии,
Григориа, Андреа уб[иеннаго], Савина уб[иеннаго], схимницы Евдокии, Фео�
дора, Никиты уб[иеннаго], Петра уб[иеннаго], Леоньтиа младенца, Иоанна
младенца.

Род подьячего Василия Истленьева672,
[глава] 429

Василия 2�жды, Соломонии, Анны.
Род Андрея Андреева 673, [глава] 430

Андрея, Мартина, Прокопиа младенца, Иакова, Андреа, Фаддея, Евдо�
кии, Анны, Евсегния, Анны.

(Л. 211 об.) Род Панов Давыдов,
[глава] 431

Давыда, Евсегния, Улиании 2�жды, Стефана, Елевферия.
Род Постников, [глава] 432

Исаакия, Георгиа, Анастасии, Александры.
Род старицы Еуфросинии,

[глава] 433
Марии, Алексия, иноки Варсонофии, Фотия, Никифора, схимника

Иосифа.
Род Ивана Павлова674, [глава] 434

Инока Кирилла, Иоанна, Неонилы, Саввы.
(Л. 212) Род Ивана Ва[р]собия, [глава] 435

Иоанна, Афанасия, Петра, инока Ионы, иноки Антониды, Василиа, Гри�
гориа.

Род Феодора Иванова сына Горбова,
[глава] 436

Иоанна, Феодоры, схимницы Маремьяны, Василиа, Елены, Алексан�
дра, Иакова 2�жды, Василиа, Матроны, Иоакима, иноки Стефаниды, Димит�
риа, Матроны, Алексия младенца, Иоанна младенца 2�жды, Марии младен�

671 Вероятно, Андрей Борисович Иванов, дьяк Новгородской чети в 1607–1610 гг. и в 1612–
1616 гг.

672 Василий Исленьев, подьячий Разрядного приказа в 1613/14–1616/17 гг.
673 Андрей Иванович Андреев, жилец в 1613/14–1614/15 гг.
674 Известны Павловы: Иван Васильевич († 1633/34 г.), выборный дворянин по Козельску; Иван

Иванович († 1633/34 г.), выборный дворянин в 1603–1633/34 гг.
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ца, Антониды младенца 2�жды, Акилины младенца 2�жды, Евдокии младенца,
Матроны младенца, Иоанна младенца 2�жды, Евдокии младенца, Бориса, Ев�
докии, Дарии, Иоанна, Феодора младенца, Феодора, Александра, схимника
Феодосиа, схимника Гермогена, (Л. 212 об.) схимницы Харитины, Елены, Да�
рии девицы, Ирины девицы.

Род Афанасия Евдокимова 675, [глава] 437
Схимницы Александры.

Род Семена Языкова 676, [глава] 438
Инока Сергия.

Род попа Геласия, [глава] 439
Вассы, Евдокии, священноинока Геласии.
Инока Пафнотиа Дрябин, инока Авраамия, священнодиакона Тарасия,

Улиании 677.
(Л. 213) Род Ощерин678, [глава] 440

Иоанна 3�жды, Евдокии, Михаила, Феодора, схимницы Феогнии,
Бориса.

Род Леонтия Стефановича Плещиева 679,
[глава] 441

Стефана, Тимофеа, Марии, Анастасии младенца, Анны младенца, Лав�
реньтия уб[иеннаго], Симеона, Акилины, Марии.

Род Свешного ряда Ивана Курбатова,
[глава] 442

Схимника Ионы, Дарии, Андрея, схимницы Анисии, Козмы, Устины.
(Л. 213 об.) Род Юрьевич, [глава] 443

Василиа, Анастасии, Феодора, Иоанна.
Род болярина князя Иоанна Андреевича Голицына 680

человека его Алексия Кошанова, [глава] 444
Алексия, Иосифа, Софии, Иоанна, Никиты, Анны, Козмы, Никиты,

Иоанна, Никиты, Пелагии младенца, Феодосии, Анастасии, Иоанна, Карпа,
Иоанна, Анны девицы, Василиа.

Род Чюдова монастыря черного попа Нафанаила 681,
[глава] 445

Священносхимника Нифонта, священносхимника Нафанаила, священно�
схимника инока Киприана, свяще (Л. 214) нноинока схимника Иова, схим�
ника Антониа, схимницы Евфимии, схимника Матфеа, Дарии 2�жды, Анны.

675 Афанасий Жданов Евдокимов, дьяк в 1606–1615 гг.
676 Семен Иванович Языков, выборный дворянин по Белой в 1590–1600�х гг. Денежный вклад

по Семену Языкову был сделан в 1609 г. (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего сино�
дика... С. 15).

677 Вероятно, последние имена не относятся к обозначенной родовой рубрике.
678 О вкладе вдовы окольничего Ивана Ощеры Сорокоумова Феодосьи и их сына Ивана Още�

рина в 1493 г. см.: Голубцов И. А., Назаров В. Д. Указ. соч. С. 74–89.
679 Леонтий Степанович Плещеев, московский дворянин в 1618–1642/43 гг.
680 Иван Андреевич Голицын, князь, боярин в 1634–1654 гг.
681 Ср.: Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря... С. 184.
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Род богоявленскаго келаря старца Саватия Корсунского,
[глава] 446

Священнопротопопа Ианикиты, во иноцех схимника Иосифа, схимницы
Досифеи, схимника Филарета, схимника Сергия, схимницы Таисии, схим�
ницы Ираиды 2�жды, Анны, Улиты, Устины младенца, Прокопиа младенца,
Евдокии младенца 2�жды, Алексия младенца 2�жды, Марфы, Афанасия, Гав�
риила, Ирины девицы, Татианы девицы, схимницы Киликии, Гавриила мла�
денца, Димитриа, Ирины, Феодора, Иоанна, Марфы, Бориса, Ксении, Евдо�
кии, Ульянии младенца, Стефана младенца, Иоанна младенца, (Л. 214 об.)
Пелагии младенца, Анны, Симеона, Стефана, Дарии, Ирины девицы.

Род черного попа Павла, [глава] 447
Священноиерея Михаила громом убит, Григориа, Евдокии, Устины мла�

денца, Иоанна младенца, Анны младенца, Анны младенца, схимника Павла,
Иоанна, Феодота младенца, Фомы, Филарета схимника 2�жды, Каптелины.

Род Ивана Яковлева682, [глава] 448
Иеросхимонаха Илариона, иерея Иоанна, схимонахини Маремии, Еле�

ны, Дарии, Стефаниды девицы, схимонаха Макария.
(Л. 215) Род Фаддея Лукианова, [глава] 447

Иноки Ираиды.
Род казанского певчего Бориса Максимова,

[глава] 448
Схимника Боголепа.

Род старца Саватия, [глава] 449
Артемия, Татианы, Гавриила утопшаго, Марии, Стефана, Захарии, Ев�

докии.
Род девичья монастыря

крестьянина Кирилла Никифорова, [глава] 450
Евстратиа, Агрипины, Татианы младенца, Никифора, Феодоры девицы,

Акилины девицы, Иоанна, Симеона.
(Л. 215 об.) Род Бориса Исаева,

[глава] 451
Схимника Ионы, Стефана, Бориса, Гавриила.

Род Несвитцких князей 683, [глава] 452
Князя Даниила, князя Василиа, схимника Дионисиа, схимницы Евфи�

мии, княгини Марии, Филарета.
Род Пятово Некрасова, [глава] 453

Тимофеа, Иоанна, Лукиана уб[иеннаго], Внифатиа уб[иеннаго], Петра,
Василия, Ксении, Феодора младенца, Анны младенца, Елены младенца, Алек�
сия, Ирины, Татианы, Василисы, Феодосии, Феодора, Иоанна, Евсевиа, Ека�
терины, Ма (Л. 216) тфеа, Василиа, Бориса младенца, Ирины.

682 Иван Яковлев, дьяк Царицыной мастерской палаты в 1661–1682 гг.
683 Князья Несвицкие: Даниил Матвеевич, стольник в 1636–1640 гг.; Василий Иванович,

стольник в 1692 г.; Даниил Матвеевич, в иночестве Дионисий, московский дворянин в 1658 г.
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Род Исаия Некрасова, [глава] 454
Стефана, Гликерии, Иоанна, схимницы Евпраксии, Никифора, Назариа,

Марии, Дарии, Анны.
Род Андрея Лученина, [глава] 455

Схимника Андреана.
Род вдовы Марфы новогородки,

[глава] 456
Иноки Марины, Матфеа, Евдокии, Матфеа уб[иеннаго], Иеремия.

Род Иванова Никиты сына Корца,
[глава] 457

(Л. 216 об.) Афанасиа уб[иеннаго].
Род казначея сибирского старца Герасима,

[глава] 458
Феодора, Александры, Феодоры, Улиании, Калинника, инока Герасима,

священнодиакона инока Моисеа.
Князя Трифона Борятинской 684

Иоакима685 Клячин
Род старицы Пелагии, [глава] 459

Инока Мисаила, инока Антониа, иноки Маремьяны, Василиа, Иоанна,
иноки Пелагии, Никифора уб[иеннаго], Василия уб[иеннаго], Феодора, Иоанна
2�жды, Парасковии, Анисии, Евдокии.

(Л. 217) Род богоявленского дьякона Симеона Вологжанина686,
[глава] 460

Иереа Захарии, Ксении, иереа Феодора, Фомы, Михаила младенца, инока
Симеона, Иоанна 2�жды.

Род старца [Дион]исия Шокина, [глава] 461
Иродиона, [Тат]ианы, Марии, инока Дионисиа.
Тита Сампсонов 687.

Род патриарша истопника, [глава] 462
Иакова.

Род Строгановых, [глава] 463
Анны.

(Л. 217 об.) Род Ивана Григорьева сына Серпуховитина,
[глава] 464

Схимника Иосифа, Елены, Матроны, Улиании.
Род арханг[ельско]го попа Матфеа,

[глава] 465
Иереа Иоанна, в иноцех Иосифа.

684 Трофим Федорович Борятинский († 1708 г.), князь, стольник с 1676 г., воевода.
685 Вероятно, Иаким Романович Борятинский Клячин, князь, выборный дворянин по Костроме

в 1602/03 г.
686 В качестве вклада дьякон Семен дал в монастырь две книги московской печати: Октоих

и Минею за декабрь (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 27).
687 Возможно, имя «Тит Сампсонов» не принадлежит к обозначенной родовой рубрике.
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Род Кобяковых 688, [глава] 466
Григориа уб[иеннаго], схимницы Евпраксии, Иакова, схимницы Домни�

кии, Протасиа, Фомы уб[иеннаго], схимника Пафнотиа уб[иеннаго], схим�
ницы Маремьяны, Венедикта уб[иеннаго], Александра уб[иеннаго], Петра уб[и�
еннаго], Феодора, Афанасиа, Иоанна.

(Л. 218) Род Воротынского человека
Герасима Озолина 689, [глава] 467

Иоанна, Иова, Парьфения, Матфеа, Марфы, Димитриа, схимника Ионы,
Дарии, Василиа, схимницы Соломонии, Евдокии, Стефаниды девицы, Ев�
севия, Марфы, Матроны, схимника Павла, схимника Макариа, Ирины,
Иоанна урод, Иоанна, Дионисиа, Герасима, Гавриила 2�жды, Гликерии, Фео�
дора, Анастасии, Ирины девицы, Симеона, Наталии девицы.

Род князя Юрьева человека Андреевича Сицкого690

Еремия Замятнина, [глава] 468
Василиа, Кондрата, Никиты, Илии, Иоанна, Иякова, Евдокии, (Л. 218 об.)

Феодосии, Стефана младенца, Иоанна младенца, Улиании младенца.
Род богоявленского слуги Василия Кудрявцова,

[глава] 469
Схимника Дионисия, схимника Порфирия, схимника Гурия, схимницы

Марфы, Космы, Агрипины, Иоанна младенца, Владимира.
Род Печатного двора справщика старца Саватия,

[глава] 470
Стефана уб[иеннаго], схимницы Маремьяны, иереа Епифаниа, Параско�

вии, Никифора младенца, Павла младенца, Ирины младенца, Владимира
младенца, Анны младенца, Михаила, (Л. 219) Феодора младенца, Иоанна мла�
денца, Илариона, Марии, Ирины 2�жды, Иоанна, Иоанна уб[иеннаго], Еме�
лиана, Михаила, Ирины 2�жды, схимника Саватиа, Тита, Петра, Евдокии, Вас�
сы, схимника Варлаама, схимника Игнатия, схимницы Агафии, Евдокии
младенца, Христины девицы, Иоанна, Елевфериа, Гликерии, Бориса, Анны,
Парасковии младенца, Анисии схимницы.

Род Петра Алексеева сына Третьякова 691,
[глава] 471

Схимника Феодосиа, Алексиа, Григориа, Иоанна, схимницы Домникии,
схимницы Евфимии, Евфимии, Евфимии уб[иенной].

(Л. 219 об.) Род Григорья Евфимьева 692,
[глава] 472

Григориа, Евфимиа, Матроны, Евфимии.

688 Известны Кобяковы: Григорий Петрович, выборный дворянин по Рязани в 1602/03–
1606/07 гг.; Афанасий Григорьевич, жилец в 1624–1629/30 гг.

689 В древнейшем синодике напротив рубрики «Род Озолиных» помета: «А дано по Василии
Золине мерин солов да денег 5 рублей» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего сино�
дика... С. 18–19).

690 Юрий Андреевич Сицкий, князь, боярин в 1638–1644 гг.
691 Петр Алексеевич Третьяков, думный дворянин в 1613–1618 гг.
692 Вероятно, Григорий Евфимьев Щапилов, степенной ключник.
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Род Тита Боева, [глава] 473
Исидора, Максима, Любви, Пимина, Пантелеимона уб[иеннаго], Ха�

ритона уб[иеннаго].
Род старца Ефрема Подгорского, [глава] 474

Симеона, схимницы Парасковии, схимника Ефрема, Романа, Пелагии,
Иоанна, Петра, схимника Вассиана, схимницы Марфы, Феодора, иноки Кап�
телины, схимника Тихона, Агрипины девицы, схимника Кириака, Дия, Да�
рии, Феодосии, (Л. 220) Трифона.

Род Иоанникия Федоровича Строганова693,
[глава] 475

Спиридона694, Козмы, Луки, иноки, инока Феодосия 695, Евфимии, инока
Иоасафа696, Софии, Деменьтия, иноки Марфы, инока Кассиана, иноки Аки�
лины, инока Исаия, инока Корнилия, иноки Марфы, Полиекта, Симеона, Ев�
докии, Михаила, Иоанна 2�жды, Афанасиа, Стефана, Иосифа уб[иенаго], Вла�
димира, Мавры, Василиа младенца, Патрикия младенца, Симеона младенца,
Михаила младенца 2�жды, Кирилла младенца, Феодора младенца 2�жды,
иноки Анастасии, Христины младенца, Вассы младенца, Елен младенца, Фео�
досии уб[иенной], Иакова, Григориа, Симеона уб[иеннаго]697, Иоакима мла�
денца, Димитриа младенца, Моисеа младенца, (Л. 220 об.) Иоанна младенца,
Михаила младенца, Матроны младенца, Евфимии младенца 2�жды, Улиании
младенца, Феодосии, Мавры, Космы младенца, Иоанна младенца 2�жды, Ва�
силиа младенца, Ирины младенца, Марфы младенца, Стефаниды, Симеона
младенца 2�жды, Александра, инока Питирима, инока Иоанна, иноки Марии,
инока Варлаама, Димитриа698, Максима 2�жды699, Феодора700, Даниила701.

(Л. 221) Род Третьяка Голышника из Рова,
[глава] 476

Симеона, Евфимии, Иоанна младенца 2�жды, Марии 2�жды, Феодора,
Анны, Моисея, Никиты, Варвары, Евстафиа, Варвары, Флора, Исаии, Фео�
досии, Тимофеа, инока Ионы, Евдокии, Онисима.

693 Иоаникей (Аникей) Федорович Строганов, в иночестве Иоасаф († 2 сентября 1569 г.), осно�
ватель династии промышленников и купцов Строгановых (см.: Введенский А. А. Дом Стро�
гановых в XVI–XVII вв. М., 1962; Род Строгановых: культурно�исторические очерки / Сост.
Т. Г. Мезенина, А. Г. Мосин, Н. А. Мудрова, Е. Г. Неклюдов. Екатеринбург, 2007).

694 Указан родоначальник рода Строгановых Спиридон, его сын Кузьма и внук Лука Кузьмич,
давший деньги на выкуп из татарского плена великого князя Василия Темного в 1449 г.

695 Федор Лукич Строганов, в иночестве Феодосий († 1497 г.), первый промышленник в Соли
Вычегодской.

696 В древнейшем синодике ниже поминания Якова и Григория Строгановых запись: «Корм по
иноке Иоасафе убиенного, Оникеевых отец, да по Софье — мать, в осень, на Софьин день.
Дачи их строения в монастыре много» (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синоди�
ка… С. 24).

697 Семен Аникеевич Строганов († 1586 г.), сольвычегодский промышленник и купец.
698 Дмитрий Андреевич Строганов (1612–1670 гг.).
699 Максим Яковлевич Строганов (1557–1624 гг.); Максим Максимович Строганов (1603–1627 гг.).
700 Федор Петрович Строганов (1627–1671 гг.).
701 Даниил Иванович Строганов (1622–1668 гг.).
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Род Печерскаго монастыря старца Евфимиа,
[глава] 477

Схимника Трифона, священноинока Максима схимника, игумена Гуриа
схимника, священно (Л. 221 об.) инока схимника Саввы, священноинока
схимника Пахомиа.

Род Никиты Путилова702, [глава] 478
Инока Сергиа, Парасковии, Симеона, Василиа, Авксентия, княгини Да�

рии, Иоанна 3�жды, Никиты, инока Никандра, Елены младенца, Андреа, Ев�
докии, Агрипины, Устины, Матроны, Иоанна, Феодоры, иноки Феодоры,
Агрипины, Фотинии младенца, Улиты младенца, Иоанна младенца, инока
Вассиана, иноки Антониды, иноки Анастасии, Анастасии, схимника Ионы,
Феодосиа, Парасковии, Устины, Василисы, схимника Мисаила, Поллинарии,
схимника Митрофана, Ека (Л. 222) терины, Агрипины, схимника Мисаила,
Афанасиа, Марии, Иоанна, князя Петра, княгини Анны, Иоанна, Евфимии,
Амбросима, Мелании, Даниила, Иоанна, Василиа 2�жды, Тимофеа, Елисеа,
Фотинии, Евгении, священноинока Павла, Стефана, Георгиа, Луки, Андреа,
Иоанна, диакона Феодосиа схимника, Марии.

Иоанна Гречанина 703.
Род Романа Киприанова, [глава] 479

Киприана, Марфы, Петра, Евфимии, Евдокии младенца, Моисеа мла�
денца, Марфы, Анастасии младенца, Савелиа младенца, Киприана, Евдокии
младенца, Марии, Михаила, Парасковии младенца, Евдокии младенца.

(Л. 222 об.) Род Ивана Григорьева704,
[глава] 480

Григориа, Анны, схимника Александра, схимницы Евпраксии, Ирины,
схимника Ионы, инока Иосифа, Андреа 2�жды, Наталии, Фомы, Ирины.

Род Сухобоков коломничан, [глава] 481
Схимника Никона, схимницы Маремьяны, Стефана, Марии 2�жды, схим�

ницы Марины, Михаила 2�жды, Евдокии, Иоанна.
Тверитина, [глава] 482

Екатерины, инока (Л. 223) Арсения, Евфимии, Михаила, Марфы, Марии.
Род чашника Марка, [глава] 483

Феодора, Феодоры, Марка, Матроны, Марии.
Род старца Иоасафа, [глава] 484

Тимофеа, Михаила, Мавры, схимницы Агафии, Анастасии.
Род старца Филарета, [глава] 485

Анании, Пелагии 2�жды, Захария, Исакия, Илариона, игумена Иоаса�
фа, Пелагии, Вассы, Феодоры, Мавры, Петра, Гавриила, Ульянии, Симео�
на, (Л. 223 об.) Лукиана, Евдокии, Марии младенца 2�жды, Илии младенца,

702 Никита Путилов Михайлов в 1570/71 г. передал Богоявленскому монастырю село Нефи�
моново с деревнями на реке Истре с обязательствами поминать отца Путилу Михайловича
и кормить заздравный корм по Никите 15 сентября (Акты русского государства… № 80.
С. 195–196).

703 Возможно, имя «Иоанн Гречанин» не относится к поминанию Никиты Путилова.
704 Вероятно, Иван Григорьев, дьяк в 1585–1608 гг.
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Петра, Евдокии младенца, Феодота младенца, Антипы, Евдокии, Леонтиа,
Агрипины, Фотинии, инока Филарета, схимника Феодосия.

Род архангельского протопопа Григориа 486
Инока Калистрата, иноки Маремьяны, иноки Марфы, Иллариона, инока

Герасима, Анастасии младенца, Григория, инока Анисии, Андреа, иноки Еле�
ны, Дарии младенца, Феодора 2�жды, Вассы младенца, инока Василия, иереа
Феодора, Никифора, инока Ионы, Неонилы, Андрея, Матроны, Феодора,
иноки Сундалии, (Л. 224) Василиа, иноки Александры, иноки Полинарии,
Мелании.

Род патриарша крестьянина Трофима Евдокимова,
[глава] 487

Евдокима, Леонтия, Ефросинии, Кондрата, Варвары, Иоанна, Вассы,
Павла, Евдокии, Парасковии.

Род вдовы Анны Михайловы, [глава] 488
Симеона, Феодота, Иоанна, Тимофеа, Каптелины 2�жды, Варвары, Гри�

гориа.
(Л. 224 об.) Род Ширяя да Молчана Михайловых,

[глава] 489
Инока Мисаила, иноки Феодоры, инока Досифеа, Иоанна, иноки Еле�

ны, Андреа, иноки Александры, иноки Ефросинии, епископа Ионы, игумена
Давыда, Ксении, Дарии, Иоанна, Матроны, Анны, Агрипины, Евфросинии,
Неонилы, Марфы, Елевфериа, Иоанна.

Род Якова да Елфима Топорникова, [глава] 490
Симона, Наталии, Феодора, Евдокии, Захарии, священноинока Варлаама,

инока Васияна, инока Серапиона, иноки Евфимии, (Л. 225) Ирины, иноки
Евпраксии, иноки Марфы, священноинока Даниила, Антониды, Артемиа,
Феодосии, Климонта, инока Иоакима.

Род Тургенев 705, [глава] 491
Василия, иноки Евфросинии, Романа, Матфеа, Иоанна, инока Ионы, Ва�

силиа, Тимофеа, Ирины, Ксении, Прокопия, Иоанна младенца, Димитриа,
Никифора, Козмы, Исмаила.

(Л. 225) Род Елиазара Цыплятева706, [глава] 492
Иоанна, иноки Ксении, Марии, (Л. 225 об.) инока Евфимия707, инока Гав�

риила, инока Трифона, Евфимия, Елиазара.
Род протопопа Гуриа, [глава] 493

Иереа Иоанна, иереа Игнатиа, иноки Варсонофии, инока Андреана, Ана�
стасии, иереа Симеона, Алексиа, Парасковии, Артемона, иноки Анисии, Вар�
вары, инока Гермона.

705 Тургеневы, дворянский род. По�видимому, в родовой рубрике указаны дворяне, потомки Мурзы
Льва Тургенева (Руммель В. В., Голубцов В. В. Указ. соч. С. 536–541. Ср.: Алексеев А. И. Сино�
дик Чудова монастыря… С. 103).

706 Елизар Иванович Циплятев († 1546 г.), дьяк в 1510–1546 гг. Поминание его рода записано в
синодике Успенского собора.

707 Иван (Елевферий), Елизарович Циплятев, в иночестве Евфимий († 1567 г.), дьяк в 1546/47–
1567/68 гг.
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Род Истомы Феофанова, [глава] 494
Иоанна, Феогнаста, иноки Евфимии, Захариа, Стефана, Екатерины,

Анны, Антониа, Симеона, Артемиа младенца, Фотинии, (Л. 226) инока Илии,
инока Иродиона.

Род Жюков 495
Иоанна, священноинока Софония.

Род Ивана Боброва, [глава] 496
Василия 2�жды, Дмитриа708, Досифеа, Ионы, инока Мисаила, Иоанна,

Даниила, Терентия, Анны, иноки Анастасии, Василисы, иноки Анастасии,
Василисы, иноки Евфимии, иноки Наталии, Анны, Улиты, инока Афанасиа,
иноки Улиты, Никиты, Никиты, схимника Феодосия, схимницы Евпраксии,
схимника Боголепа, Матфеа, Василиа.

(Л. 226 об.) Род боярина
князя Феодора Феодоровича Волконского709

да князя Ивана Михайловича Долгорукова 710,
[глава] 497

Боярина князя Феодора711, князя Иоанна, князя Александра, князя Ти�
мофеа уб[иеннаго]712, князя Иоанна 4�жды, князя Феодора, схимника Паф�
нотиа, князя Андреа, князя Димитриа, князя Михаила, князя Иоанна уб[и�
еннаго], князя Иакова, князя Григориа, князя Афанасиа, Даниила, Амбросиа,
княгини схимницы Анисии, княгини схимницы Наталии, княгини Феодосии,
княгини Марии, княгини Улиании, княгини Елены, княгини схимницы Ма�
рии 2�жды, княгини Дарии, княгини Марфы, княгини Мавры, княгини Аки�
лины, Василисы, Евдокии, Марии, княгини Марии.

(Л. 227) Род подьячево Июды,
[глава] 498

Климонта, Анны, Бориса, Григориа, Стефана.
Род дьяка Феодора Семенова 713,

[глава] 499
Инока Серапиона, инока Феодосиа, Марфы, Ирины, Даниила, Параско�

вии, Иоанна.
Род игумена Антония714, [глава] 500

Иоанна 2�жды, Илии, Стефана, Михаила, Анны, Григориа, инока Дио�
нисиа, иноки Маремьяны, иноки Акилины, инока Серапиона, иноки Улиты,
инока Иоасафа.

708 Дмитрий Нефедов Бобров в 1543/44 г. продал Богоявленскому монастырю сельцо Бекарево
в Дмитровском уезде (Акты московских монастырей и соборов... С. 100; Акты русского го�
сударства… № 51. С. 139).

709 Федор Федорович Волконский († 1665 г.), окольничий в 1634–1650 гг., с 1650 г. боярин.
710 Иван Михайлович Долгорукий, князь, московский дворянин в 1626–1647 гг.
711 Вероятно, Федор Тимофеевич Долгоруков Мученик, боярин в 1605–1613 гг.
712 Вероятно, Тимофей Иванович Долгоруков Рыжков, упоминается в 1550–1597/98 гг., с 1579 г.

окольничий (см.: РНБ, F.IV.194, л. 145).
713 Федор Семенов, дьяк в 1549–1558/59 гг.
714 Антоний, игумен Богоявленского монастыря в 1551 г.
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(Л. 227 об.) Род Ивана Свистунова,
[глава] 501

Иоанна, иноки Маремьяны, Пелагии, иноки Феодоры, Иоанна, инока
Евфимия, Татианы, иноки Анисии, Ирины, Илариона, Анастасии, Матроны
2�жды, Варсонофиа, Евфимиа, Маноила, Бориса.

Род Михайла Юрьевича 715, [глава] 502
Георгия, Захариа, иноки Александры, инока Мисаила, Феодосии, кня�

гини иноки Евфросинии, княгини Марии, Иоанна 2�жды, Романа, Долмата,
Георгиа.

(Л. 228) Род Григория Юрьевича 716 503
Схимницы Иулии, Григориа, схимницы Дарии, схимницы Анны, Ми�

хаила, Григориа, иноки Евпраксии.
Род Матфея Шихина, [глава] 504

Матфеа, Василисы, Евфимия, Исаиа, Василия, Захариа, Марии, Иоан�
на, Феодора, Никифора.

Род Афанасия Ямского717, [глава] 505
Иоанна, Давыда, Ксении, инока Гермона, иноки Марфы, иноки Маремья�

ны, Иоанна, Георгиа, инока Геронтия, иноки Анисии, Парасковии, Варвары,
Герасима, Василия, Симеона, Феодосии.

(Л. 228 об.) Род Тимофея ярославца, [глава] 506
Илии, Григория, Тимофея, Иакова, Анастасии, иноки Фотинии.

Род Семена Валтырева, [глава] 507
Григория, Симеона.

Род Рышков, [глава] 508
Марии, Акилины, Анастасии, Натианы, иноки Евпраксии, иноки Марины.

(Л. 229) Род слуги княгини Булгаковы, [глава] 509
Василиа, Иоанна, Феодосии, Иоанна.

Род слуги князя Василия Голицына, [глава] 510
Петра.

Род Полетуев, [глава] 511
Инока епископа Касияна718, инока Васиана719, Дементия, Захариа.

Род Ивана Козлитина, [глава] 512
Схимника Антония, Евдокии, Симеона уб[иеннаго], Афанасиа, Домни�

ки, Агрипины, Марфы, схимника Ионы, Иоанна.
(Л. 229 об.) Род пустоезерцов Максима Сухановых,

[глава] 513
Схимника Леонтия, Василиа, Дарии, схимницы Маремьяны, Кирилла,

Игнатия, Зиновия, Кондрата, Леоньтиа, Феодора, схимника Гуриа, схимника

715 Михаил Юрьевич Захарьин�Юрьев († 1539 г.), воевода, боярин в 1528–1539 гг.
716 Григорий Юрьевич Захарьин�Юрьев, боярин в 1547–1557/58 гг.
717 Возможно, имеется в виду дьяк Ямского приказа Афанасий Башмаков в 1675–1677 гг. или

Афанасий Ташлыков, дьяк Ямского приказа в 1676 г.
718 Возможно, Кассиан († 21 октября 1556 г.), епископ Рязанский в 1551–1554 гг.
719 Предположительно, Василий Григорьевич Полетуев, в иночестве Вассиан, в 1543/44 г. по�

слух в купчей на вотчину в Дмитровском уезде.
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Геннадиа, Авраамия, Гликерии младенца, Ульянии младенца, Ирины мла�
денца, схимника Серапиона, Анны, Григориа, Стефана.

Род Василия Донцова, [глава] 514
Трофима, Димитриа, Стефана, Димитриа.

Род Фомин, [глава] 515
Симеона720.

Род Лопатин, [глава] 516
Инока Василиа, инока Иоакима, Евстафиа.

(Л. 230) Род Чашников, [глава] 517
Иоанна721.

Род Димитриа Самоилова,
[глава] 518

Василиа, схимницы Феодосии, Потапиа, Даниила.
Род диака Путила 722,

[глава] 519
Инока Андреана, инока Матфеа, Улиании, Андреа, Григориа.

Род Димитрия Углечанина 520
Иоанна, Савелиа, Никифора, Григориа, Иоанна, Симеона, Леоньтия, Ти�

мофеа, Дементиа, Иакова, Андреа, Ксении, Марии 2�жды, Ульянии, Елены,
Сергиа, Давыда, Павла, Карпа, Гавриила, Иоанна, (Л. 230 об.) Евфимии, Анны,
Феодора, Анастасии, Алимпиады, Иоанна 4�жды, Димитриа, Дементиа, Ле�
онтиа, Евдокии, Гавриила, Григориа, Гликерии, Вассы, Тимофеа, Устины, Пет�
ра, Иоанна, Евдокии, Григориа, Елены, Александра, Матроны, Ульянии, Нес�
тора, Мины, Алексиа, Андреа, Феодора, Анны, Анастасии, Марфы, инока
Ефрема, Евтихия, Агафоника, Антониды, Исидора, Корнилия, Антониды,
Евфимии, Захариа.

Род диака Василиа Стефанова 723,
[глава] 521

Инока Сергиа, инока Ефрема, иноки Акилины, иноки Ирины, инока
Нифонта, (Л. 231) Михаила младенца, Марфы младенца, Ксении младенца,
Матроны младенца.

Род Гавриила Тютрюмова, [глава] 522
Схимника Иродиона, схимницы Евфросинии, княгини Домники, Петра

младенца, Анны младенца, Григориа, схимницы Феодосии, инока Иоанна,
Симеона 3�жды, инока Дионисиа, Василиа уб[иеннаго], Григориа, иноки
Александры, Анисии, Григория, Илии, Анны, Григориа, Антониды, Иоанна,
иереа Симеона, иноки Наталии, иноки Анисии, инока Саватия.

720 Предположительно, Семен Григорьевич Фомин Попадьин, совладелец села Пестушино�Пет�
рово в Московском уезде, упоминается в 1532–1550�х гг.

721 Иван Никифорович Чашников, дьяк, упоминается в 1713 г.
722 Семен Путило Михайлов сын Нечаев Митрофанов, в иночестве Сергий, дьяк в 1549/50–

1568 гг. Его сын Никита в 1570/71 г. дал Богоявленскому монастырю село Нефимоново
с деревнями (Акты московских монастырей и соборов… С. 205–209).

723 Василий Степанов († 1570 г.), дьяк в 1555–1570 гг., казнен в числе опальных вместе женой
и двумя сыновьями.
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Род чюдовскова старца Дорофеа 724,
[глава] 523

Инока Константина, архимандрита (Л. 231 об.) Гурия, архимандрита Иг�
натия, иноки Анисии, иноки Марфы, Симеона, Иоанна, Марии, Улиании, ино�
ка Сергиа, иноки Феогнии, инока Феодорита 2�жды, инока Дорофеа, Андреа,
инока Евфимиа, инока Иова, инока Иосифа, Павла, Матроны, Афанасиа, Ев�
тропиа, Ксении, Андреа.

Род Сырново подьячего, [глава] 524
Инока Иосии, Иоанна, Евфимии, священноинока Ионы, священноинока

Авраамия.
(Л. 232) Род Михаила Иванова сына Чюркина,

[глава] 525
Андреа, Димитриа, инока Иова, Мамельфы, Агафии, Софии, Феодоры,

иноки Марии, священноинока Макариа, иноки Мастридии.
Род Полубагатырев725, [глава] 526

Инока Ионы, Леонтия, Иоанна 2�жды, Евфимии, Акилины, Моисеа.
Род Ульянина человека Романова, [глава] 527

Григориа, Ирины.
Род Нифонта Переславца, [глава] 528

Иоанна, Мамельфы, Петра, Улиты, (Л. 232 об.) Пелагии, Мавры, инока
Ионы, инока Елисеа, Варвары, Агафии, Домники, Устинии, Марии, Ульянии,
Ирины, Елены младенца.

Род Ивана Хабарова 726, [глава] 529
Василия, Марии, Иоанна, Агрипины, Михаила, иноки Евфросинии, Ва�

силия, иноки Варсонофии, Феодора младенца, Вассы младенца, Иоанна мла�
денца.

Род Андрея Быкова, [глава] 530
Инока Михаила, Симеона, иноки Иулии, Александра, Вассы, иноки Ев�

фросинии.
(Л. 233) Род Митрофана Уготина, [глава] 531

Иоанна, инока Мисаила, инока Кирилла.
Род Ивана Рязанца Ушатого, [глава] 532

Антония, Марии, княгини иноки Феодоры.
Род Крестников, [глава] 533

Василия, инока Корнилия.
Род Якова Далматова, [глава] 532

Далмата, инока Иова, Парасковии, иноки Василисы, инока Макариа,
Марфы младенца 2�жды, Гликерии, Стефана младенца, Никифора младенца,
Марфы младенца, Иоанна, Михаила, Никиты, Анны, Анисии, Иоанна младен�
ца, (Л. 233 об.) Патрикия, инока Дамьяна, Парфениа, Поликарпа, Порфирия,

724 Дорофей, старец Чудова монастыря, казначей в 1556/57–1557/58 гг.
725 См. также поминание Полубогатыревых в синодике Чудова монастыря: Алексеев А. И. Си�

нодик Чудова монастыря... С. 106.
726 Иван Иванович Хабаров († 1582 г.), боярин с 1547 г.
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Иосифа, игумена Иосифа, инока Варлаама, иноки Марины, Сусанны, Татиа�
ны, Фотинии.

Род Ворыпаев, [глава] 533
Романа.

Святая гора, Хиландарь монастырь727,
[глава] 534

Монаха Артемия, монаха Висариона.
Род Феодора Беляева, [глава] 535

Петра, Наталии, Карпа, Андреа, Елены.
(Л. 234) Род Галахов,

[глава] 536
Инока Иоакима, священноинока Варлаама, инока Тихона, инока Иова,

инока Феодорита, инока Симеона, инока Нифонта, инока Феодосия, схим�
ника Даниила.

Род Хрисанфов, [глава] 537
Инока Хрисанфа, инока Димитриа, схимника Васиана.

Род старца Павла Кубасова,
[глава] 538

Священноархимандрита Петра, Марии, Гликерии, Парасковии, Иоанна,
Матфеа, Михаила, Полинарии, Иоанна, Антипы, Владимира, Елисеа, Вар�
вары, иноки Мавры, инока Павла, (Л. 234 об.) инока Ионы, Иоанна, инока
Павла, инока Саввы, схимника Илариона.

Род Ивана Михайлова сына Чюркина728,
[глава] 539

Андреа, Димитриа, инока Иова, инока Ионы, Захария, Иерофеа, инока
Мисаила, Георгия, инока Вассиана, инока Симона, Феодора, Димитриа мла�
денца, Василия, инока Дементиа, иноки Марии, иноки Ефросинии, Евдокии,
Мамельфы, Ксении младенца, Никиты, Татианы, Василиа младенца, иноки
Феодоры, инока Ионы, Дарии, Агафии, инока Мастридия, Ирины, Вассы,
иноки Аникии, Мавры младенца, Софии, Иоанна младенца, Симеона, (Л. 235)
схимника Ионы, схимника Мисаила, Пелагии, Никиты младенца, инока Бо�
голепа, Евдокии, Анастасии, Григория, Домники, Вассы, Симеона, Матроны,
Георгия, Иоанна, Алексия, Георгия младенца, Анны младенца, Романа мла�
денца, Ирины младенца, Анастасии младенца, Димитрия младенца, Никиты
младенца, Константина, Саввы, Гавриила, Стефана, инока Георьгия, Анаста�
сии, Евдокии 2�жды, Афанасиа, священноинока Макариа, инока Иова, Марфы
младенца, Наталии младенца, Георгия, инока Васияна, Василия, Елены.

(Л. 235 об.) Род Симеона Долгомерова,
[глава] 540

Алексиа, Соломонии, Стефана, Марии 2�жды, Василия, Иоанна, Си�
меона, Никиты, схимницы Пелагии, Андреа, Феодора, Макариа, схимницы

727 Связи Хиландарского монастыря на Афоне с Россией стали интенсивными с середины XVI в.
С 1571 г. подворье Хиландарского монастыря располагалось напротив Богоявленского мо�
настыря.

728 Иван Михайлович Чуркин, московский гость, участник Собора 1598 г.
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Анисии, Марии, Антониа, Евдокии, Агрипины, Пелагии, инока Нифонта,
инока Гуриа, инока Андреана, инока Силуана, Феодора.

Род подьячего Алексия Стропика,
[глава] 541

Инока Гуриа, инока Феоктиста, инока Никифора, Гавриила, Иоанна мла�
денца, Марии, Феодосии девицы, Василиа, Евстафиа, инока Ионы, священ�
ноинока Дионисиа 2�жды, иереа (Л. 236) Андреа, Василиа.

Род Марка Антониева сына Фрязина729,
[глава] 542

Марка, Алексиа, иноки Парасковии, иноки Евфросинии, Евдокии, инока
Сергиа, Петра, иноки Антониды, Иоанна, Феодора, Елены.

Род Алексия Маркова730, [глава] 543
Марка, Алексиа, иноки Парасковии, иноки Евфросинии, Евдокии, инока

Сергиа, Петра, иноки Антониды, Иоанна 2�жды, инока Илинарха, Ксении,
Парасковии.

Род Епифановых, [глава] 544
Иродиона, инока Филофеа.

(Л. 236 об.) Род чюдовскаго диака,
[глава] 545

Инока Иова, Акилины, Феодосии, Гавриила, Василисы.
Род Деменьтиев, [глава] 546

Иоанна, Пелагии, инока Александра.
Род Бажкиных, [глава] 547

Инока Александра.
Род Ершов, [глава] 548

Схимника Иллариона, Анны, инока Саввы.
Род Богдана Юрипина, [глава] 549

Инока Авраамиа, Пелагии, Феодора, Марка, Евдокии 2�жды, Агафии,
Савелиа, Евдокии.

(Л. 237) Род Ивана Тучкова,
[глава] 550

Иоанна 2�жды731, Исаиа, Евдокии, Татианы, Елены, Мелании, Иродиона,
Ирины.

Род Феодора Кречетова, [глава] 551
Схимника Васиана, Иоанна 2�жды, Матроны, Автонома, Анны, Гуриа,

Марии младенца, Филиппа, Феодора, Фаддея, Димитриа, Феодора, Агафии,
Никиты, Иллариона.

729 Марк Антоний Фрязин, Петрок Малой Фрязин, итальянский архитектор, работавший в Рос�
сии в 1528–1539 гг. Известно, что он принял православие (Опарина Т. А. Изменение чи�
нов принятия западных христиан в русской церковной традиции (до конца XVII в.) //
Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая книга: от рукописной традиции к пер�
вому печатному иданию. М., 2017. С. 334).

730 Алексей Марков, подьячий в 1623/24–1659 и 1659–1664 гг.
731 Иван Семенович Тучков († 1536/37 г.), окольничий; его сын Иван Иванович Тучков

(† 1544/45 г.).
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Род слуги Игнатия, [глава] 552
Власиа, Марии, Ксении, Тимофеа.

Род дворцового диака Ивана Никифорова 732,
[глава] 553

Инока Никандра, (Л. 237 об.) схимницы Екатерины, иереа Иова, Анас�
тасии, диакона Прокопиа, инока Варфоломея.

Род княж Андреева человека Дмитриевича Палицкого733,
[глава] 554

Михаила, Анны, Евдокии 2�жды, Иоанна, Александра, Лаврентия, Нео�
нилы младенца, Евфимии 2�жды, Мавры, Устины, Феодоры, Евфимии, Мар�
ка, Евдокии, Татианы, Стефана, Соломонии, Ирины, Иродиона.

Род Ушака Федорова Псковитина 734,
[глава] 555

Исаакия, Анны, Ва (Л. 238) силия, Анны, Феодосиа, Гликерии, Февро�
нии младенца, Фомы, Феодора, Иоанна, Стефана, Мафодиа, Петра, Феодо�
ра, Анастасии.

Род богоявленского старца Филимона735,
[глава] 556

Инока Нифонта, схимницы Анны, Симеона.
Род старца Логина Толмача,

[глава] 557
Инока Логина, Екатерины, Евдокии, Стефана, Ульянии.

Род богдановского крестьянина Истомы Левонова,
[глава] 558

(Л. 238 об.) Евдокии, Лукиана, Акилины, Афанасиа, Епифаниа, Леонтия,
Ксении.

Род торговчиков Оникиевых 736, [глава] 559
Саввы, Стефана, Иоанна.

Род Зубаревых, [глава] 560
Михаила, Климонта, Андреа.

Род Семена Мезинов, [глава] 561
Схимника Серапиона, священнодиакона Пафнотиа.

Род Михаила Муромца, [глава] 562
Григориа, схимника Митрофана, схимницы Марины, Агафии, Феодора,

Екатерины, (Л. 239) Иакова, иноки Марины.

732 Иван Одинец Никифоров Дубенской, дьяк в 1540–1564 гг., в 1556/57–1558/59 — дворцо�
вый дьяк.

733 Андрей Дмитриевич Палецкий († 1579 г.), князь, воевода.
734 В древнейшем синодике монастыря записано, что Ушак Федоров передал в монастырь в каче�

стве вклада 45 рублей, с обязательством ставить по нему корм на Вознесение (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика... С. 24).

735 Филимон, старец Богоявленского монастыря, казначей в 1570/71 г.
736 Иван Максимович Строганов († 1644 г.), купец и промышленник. Был дважды женат: в пер�

вый раз на дочери мангазейского воеводы Саввы Сергеевича Пушкина, второй раз — на Анне
Стефановне. В поминании указаны оба его тестя.
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Род Хирин, [глава] 563
Феодора737, Илии.

Род старца Варсонофия Бутова, [глава] 564
Димеона, Феодора 2�жды, Григориа, Феодора, инока Досифеа, инока Ар�

сения, Анастасии, Иоанна, Евдокии, Василиа, схимницы Марфы, Анастасии,
Анофреа, Иродиона, игумена Селивестра, инока Варсонофиа, инока Нифон�
та, схимника Киприана, Петра, Симеона.

Род Антония Федорова сына Жукова738,
[глава] 565

Трофима, Ирины, Иакова, Домникии, Феодора, (Л. 239 об.) Феодосии,
Стефана, Константина, Феодора младенца, Евфросинии, Парасковии мла�
денца, Марии, Домники, Екатерины, Афанасия, Акилины младенца, Евдокии
младенца, Ксении, Мелании младенца, Исаака младенца, Никиты младенца,
Василия младенца, Ксении младенца, иноки Таисии, инока Давыда, инока
Киприана, иноки Евфросинии, Анастасии, Парасковии, Иосифа, Мавры, Вла�
димира, Татианы, Иакова, инока Антония.

Род Ивана Внукова 739, [глава] 566
Иоанна уб[иеннаго], схимницы Соломонии, схимника Иоасафа, Евдокии,

Татианы, Иоанна, Иоанна младенца, Григориа младенца, Тимофеа, (Л. 240) Аг�
рипины, Иоанна, Даниила, иноки Евникии, иноки Евпраксии, инока Феодосиа,
Василиа, Евфимии, инока Арсениа, княгини Марии, княгини Марфы, Никиты,
Афанасиа, Иоанна, инока Ионы, Таталии, Вассы, Гавриила младенца, Власиа,
Бориса, Анисии, Василиа, Ксении, Феодоры, Тимофеа, Мартина, Иоанна.

Род Ивана Трушина, [глава] 567
Лукиана, Пелагии, Иродиона утопшаго, Павла, Димитриа.

(Л. 240 об.) В лето 7092 генваря в 19 день,
[глава] 568

Дал государь царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси по
опальных в дом к чюдному Богоявлению четыреста рублев денег, а в тех день�
гах недочету 23 рубли. Да по них же дано в первом году 30 рублев на вечную
память их поминати, понахида пети и обедни служити, стол ставити братья
кормити на память преподобного отца нашего Макария Египтянина.

Опальныя Казарин Дубровский с товарыщи740.
Помяни, господи, души рабов своих 741

Иоанна, Игнатия, князя Василия, Василия, князя Михаила (Л. 241)
инока Никиты, Федора, князя Даниила, Ивана 2�жды, князя  Владимира,

737 Федор Андреевич Хирин, жилец в 1633–1634/35 гг.
738 Антоний Федорович Жуков, старец, казначей Богоявленского монастыря в 1576–1581 гг.
739 Иван Семенович Внуков († 1581 г.), был погребен в Богоявленском монастыре. В качестве

заупокойного вклада его дочь старица Прасковья дала по нему 21 образ и 9 рублей (Алек�
сеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 25).

740 Поминовение опальных в Богоявленском монастыре совершалось в полном соответствии
с традициями празднования памяти блаженных и усопших праведников (cм.: Булычев А. А.
Указ. соч. С. 38).

741 Краткий перечень опальных опубликован: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 545.
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Владимира, Андрея, Алексея, Григория, Ивана, Василия, Федора, князя Фе�
дора, князя Иосифа, князя Григория, князя Александра, Иоанна, Михаила
2�жды, князя Андрея 2�жды, Григория 2�жды, Василия, князя Андрея, Васи�
лия 2�жды, князя Петра, Мясоеда, Никиты, Иоанна, князя Михаила 2�жды,
князя Георгия, князя Ивана, князя Андрея, князя Александра, князя Петра
2�жды, Петра, Ивана, Димитриа, князя Даниила, Протасия, князя Василия,
Федора 2�жды, Никиты, Михаила, Василия, Алексея, Симеона, Григория,
Александра, князя Петра, (Л. 241 об.) князя Никиты, князя Андрея, Заха�
рия, Ивана, Тимофея, Венедикта, Никиты, Льва.

(Л. 241 об.) Род старца Филарета,
[глава] 569

Анании, Пелагии 2�жды, Исаакия, Илариона, игумена Иоасафа, Симео�
на, Вассы, Феодоры, Мавры, Петра, Гавриила, Ульянеи, Симеона, Лукиана,
Евдокии, Марии младенца, Илии младенца, Петра, Дарии младенца, Евдо�
кии младенца, Феодота младенца, Антипы, Евдокии, Леоньтия, Агрипены,
Фотинии, Иоанна, Евфимии, Афанасия, схимницы Александры, схимника
Александра, Гавриила, Марии, Савелия.

(Л. 242) Род Ивана Петрова, [глава] 570
Петра, Варвары, схимника Герасима, Марии, Матроны, Марфы, Андреа

младенца, Парасковии.
Род Кучецкого 742, [глава] 571

Инока Мисаила 2�жды, Феодора, иноки Гликерии, Иоанна 2�жды, Гри�
гориа, Домники, инока Парфениа, Давыда, Никиты, Ирины, Василисы, Си�
меона, Игнатиа, Григория, инока Васиана, Ирины, Варвары, инока Иосифа,
инока Иоасафа, инока Иоанна, Илии, Иакова, Феодосия, Феодора, Тимофеа,
Анны, инока Андреа, Матфеа, Емелиана.

(Л. 242 об.) Род Ивановых людей Петровича,
[глава] 572

Инока Серапиона, инока Мисаила.
Род Ивана Кошуры, [глава] 573

Инока Мисаила, иноки Евпраксии, инока Серапиона, Евдокии 2�жды,
Григориа, иноки Анисии, инока Дионисия, Стефана.

Род протодиакона Ивана Устюжанина,
[глава] 574

Протодиакона Иоанна, схимницы Полинарии, схимника Александра,
схимницы Варсонофии, Харитона, Софии, священноинока Варлаама, инока
Игнатия, священноинока Евфимия, иноки Варсонофии, Улиты, иноки Ули�
ты, Анастасии, Матро (Л. 243) ны, Елены, Димитрия, Иоанна, Варфоломея
младенца, Прокопия младенца, Дарии младенца, Улиании младенца.

742 Известны Кучецкие: Авдей Куракин, жилец в 1635/36–1645 гг.; Александр Андреевич, стряп�
чий в 1692 г.; Алексей Никитин, жилец в 1634–1638/39 гг.; Андрей Куракин, стряпчий
в 1658–1676 гг.; Василий Иванов, стряпчий в 1692 г.; Иван Авдеев, стряпчий в 1692 г.; Иван
Андреев, дьяк в 1676–1697/98 гг.; Курака Иванов, московский дворянин в 1634–1645 гг.;
Яков Андреев, стряпчий в 1677–1692 гг.
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Род Диомида новгородца,
[глава] 575

Схимника Дионисия, Моисея, Марии, Терентия, Ирины, Бориса уб[иен�
наго], Никифора, Логина младенца, Екатерины младенца, Акилины младен�
ца, Агриппины младенца, Феодора младенца, Дарии младенца, Михаила мла�
денца, Прокопия младенца, Макария младенца, Иоанна, Евфимии, Сергия,
Димитрия, Константина, Евдокии, Иакова, Сергия, Феодора, Бориса, Симе�
она, Домники, схимника Боголепа, схимника Пахомия, Анофреа, иерея Анд�
реа, Парасковии, Агафии, схимника Дионисия, Конона младенца, Симеона,
Анисии, Анастасии, (Л. 243 об.) Игнатия, Козмы, инока Матфеа, схимницы
Варвары, Исидора, Анофреа, Илии, Алексия, Андреа, схимницы Ираиды,
Марфы, Матроны.

Род Мансуровых, [глава] 576
Симеона, иноки Евпраксии.

Род Чередова, [глава] 577
Иоанна, Каптелины, Павла, схимника Пафнотия.

Род Сергия Желтина,
[глава] 578

Инока Гавриила, Екатерины, Варвары, Сергия, Улиании, Марии 2�жды,
Анны, (Л. 244) Полиекта, Марины, Карпа.

Род пономаря Кирилла,
[глава] 579

Климонта, Екатерины, Евгении, Евгения, Киприана, Киприана, Алексан�
дра, Андреа, Агафии, Савелия младенца, Парасковии младенца, Евстратия
уб[иеннаго], Михаила, Трофима, Феодора младенца, Акилины младенца,
иноки Фотинии, Прокопиа, Логина уб[иеннаго], Евстафиа, Георгия.

Род Ивана Григорьева садовника [глава] 580
Григория, Григория уб[иеннаго], Евдокии.

(Л. 244 об.) Род Григория Серпуховитина,
[глава] 581

Иоанна, Павла, Григория уб[иеннаго], Матроны, Ксении, Агафонника,
Стефана.

Род богоявленского пономаря Иосифа,
[глава] 582

Гавриила, Антониды, Симеона, Ксении, Анисима, Екатерины, Диомида,
Феодосии, Агрипины, Акилины младенца, Иоанна младенца, Козмы младен�
ца, Христины, Григориа, Сампсона младенца, Филимона, Зиновия, Улиты,
Авксентия, Симеона, Симеона, Никифора младенца.

(Л. 245) Род государева дворцового села
крестьянина Василия Голышника, [глава] 583

Василия, Луки.
Род крестьянки Софии,

[глава] 584
Гавриила, Киприяна, Иоанна младенца, Василия, Павла, Стефана мла�

денца.
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Род стрельца Михайлова приказу Рчинова743

[глава] 585
Схимника Парфения, Феодота, Матроны.

Род Богоявленского монастыря
старца Серапиона, [глава] 586

Михаила 2�жды, Анны, Стефана, Елиазара, Романа, Бориса, Никиты,
Улиании, Тимофея, Дарии, Улиты, Полинарии, (Л. 245 об.) Анны, Фотинии,
Феодора, Матфеа, Ирины, Иакова, диакона Тарасиа, Илии младенца, Стефа�
ниды младенца, Феодоры младенца, Татианы младенца, Анны младенца, Ма�
рины.

Род гостя Михаила Ерофеева744 ,
[глава] 587

Иерофея, схимника Гермогена, Марии, схимницы Марфы, Лазаря, Ки�
ликии, Ирины, Ульянии, Парасковии, Григориа 2�жды, Иоанна 2�жды, Парь�
фения 2�жды, Анны, Елены, Феодота, Февронии, схимницы Варсонофии,
схимника Герасима, схимника Авраамия, схимника Васиана, схимницы Со�
ломонии, священноинока Ионы схимника, Марии, Улиании девицы.

(Л. 246) Род Алексия Смольянина Турениных,
[глава] 588

Симеона, инока Герасима, Ирины, Алексия, Дарии, Феодора, Иакова,
Иоанна 3�жды.

Архимандрита Феодосия.
Архимандрита Гурия.
Архимандрита Фомы.

Род старца Балахонца, [глава] 589
Григория, Евфросинии, Симона, Иоакима, схимника Макариа.

(Л. 246 об.) Род Родионовской вдовы Агрипины,
[глава] 590

Иакова, Елевферия, Бориса, Фотинии, Неонилы, схимника Иосифа,
Никиты, Григория.

Род князя Иоанна Федоровича Хворостинина745

человека его Юрья Блимбетова, [глава] 591
Георгия.

Род покровского протопопа Гавриила,
[глава] 592

Священноинока Герасима, священнопротопопа Феодора, священнопро�
топопа Никиты, Марии.

Род Андрея Грязново,
[глава] 593

Алексия, Василия, Домники, Ксении, Па (Л. 247) расковии 2�жды, Ага�
фии, Андрея, Кондрата, Иоанна, Игнатия, Марии.

743 Михаил Федорович Рчинов, московский дворянин и стрелецкий голова в 1626–1631/32 гг.
744 Михаил Ерофеев, гость, в 1652 г. таможенный голова в Архангельске.
745 Иван Федорович Хворостинин, князь, стольник в 1658 г.
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Род Филиппа Зуева, [глава] 594
Филиппа, Христины, Гавриила, Агрипины, Феодора, Марии, Захарии,

Агрипины уб[иенной], Иоанна младенца уб[иеннаго], Марка уб[иеннаго],
Феклы уб[иенной].

Род Федора Чеботова 746, [глава] 595
Схимника Феодосия, Стефана, Пелагии, схимника Сергия, схимника

Боголепа, схимника Нифонта, схимника Мисаила, схимницы Иулии 2�жды,
схимника Ионы, схимника Кирилла, схимницы Евникии, Алексиа, Ульянии,
Василия, Иоанна младенца 3�жды, Евдокии, Улиании.

(Л. 247 об.) Род диака Феодора Кунакова 747,
[глава] 596

Василия, Ульянии уб[иенной], Феодора, Стефана уб[иеннаго], Параско�
вии уб[иенной], Дементиа уб[иеннаго], Акилины, Наума, Марфы младенца,
Анны, Григориа.

Род Никицкого монастыря попа Сергия,
[глава] 597

Инока Пафнотия, иноки Христины, инока Иоакима, Наталии, иерея Сер�
гиа, Евдокии.

Род Богоявленского монастыря
слуги Василия Лошкина, [глава] 598

Илариона, Никиты, схимницы Анастасии, схимницы Евфимии, Иоанна,
(Л. 248) Терентия, Евфимии младенца, Иелисея, Анны, схимника Варлаама,
Анны, Иоанна, Пелагии, схимника Ионы, Григориа уб[иеннаго], Февронии,
Домники, инока Варлаама, Феодора. Устины.

Род Гавриила Андреева сына Иванова 748,
[глава] 599

Бориса, Иоанна, Марфы, Иоанна, Марфы, схимника Авраамия, схимника
Игнатиа, схимницы Маремьяны, схимницы Марии, Марфы, схимника Дио�
нисиа, схимницы Маремьяны, схимника Александра, схимницы Маремьяны,
Василия, Андреа, Полинарии, Стефана, Елены, инока Иова, Сергия уб[иен�
наго], Агафонника, княгини Ирины, княгини Варвары, Симеона, Исаакия,
Василия младенца, Андреа младенца, Лукиана младенца, (Л. 248 об.) Симеона
младенца, Марфы младенца, Екатерины младенца, Иоанна младенца, Ми�
хаила младенца, Ксении младенца, Марии младенца, Леонтия младенца,
Иоанна младенца, Вассы, Ульянии младенца, Вассы, князя Георгия младен�
ца, князя Тимофея младенца, княжны Дарии младенца, князя Петра младенца,
князя Максима младенца, Иоанна младенца, княжны Феодоры младенца,
княжны Марии, Никиты, схимника Геннадия уб[иеннаго], Василиа уб[иен�
наго], Петра уб[иеннаго], Бориса уб[иеннаго], Севастиана уб[иеннаго], Иоан�
на, Ксении, Прокопиа уб[иеннаго], Лавра уб[иеннаго], Василиа уб[иеннаго],

746 В древнейшем синодике записан род Ивана Федоровича Чеботова и отмечен вклад по нему
в 20 рублей (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика... С. 17).

747 Федор Васильевич Кунаков († 29 января 1639 г.), дьяк с 1630 г.
748 Гаврила Андреевич Иванов, московский дворянин в 1625–1658 гг.
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Никиты уб[иеннаго], Трофима, Даниила, Симеона, схимницы Улиты, Диони�
сиа, Евфимии младенца, Лазаря, Андрея уб[иеннаго], Евдокии, Ирины, Вар�
вары, Матроны. Гавриила, Мавры, (Л. 249) Параскеви, Феодосиа схимника,
Мавры.

Род богоявленского келаря старца Варсонофия,
[глава] 600

Стефана, Симеона, Иоанна уб[иеннаго], Иова, схимника Рафаила, схим�
ницы Улиты, Игнатия, Петра, Тимофея, Елены, Стефана, Андреа, Евпраксии
младенца, Домники младенца, Фоки, схимника Арсения, Сергия, Феодосия,
Михаила, схимника Варсонофия, схимника Феодора.

Род Дорофея Пустынникова, [глава] 601
Кирилла, Симеона, Петра, Марии, Иосифа, схимницы Маремьяны,

(Л. 249 об.) Анны младенца, Иоанна утопшаго.
Род Матфеа Злобина, [глава] 602

Иоанна, Тарасия, Феодора, Григория, Самуила, Прокопиа, Феодора, Си�
меона749, Агрипины, инока Нафанаила, схимника Пафнотиа, схимницы Мар�
фы, инока Иосифа, иноки Евпраксии, схимника Селивестра, Ирины.

Род Дмитрея Бахтеярова750,
[глава] 603

Схимника Дионисия, Леонтия, Мавры, схимницы Домники.
(Л. 250) Род Феодора Пестина 751,

[глава] 604
Инока Протасия, схимницы Улиты, схимницы Александры, схимника

Ионы, Елены, Марии, Феодора младенца, Евдокии младенца, Василиа мла�
денца, Мавры младенца, Анны младенца, Марии младенца, Домникии мла�
денца, иереа Феодора, Дорофеа, Марии, схимника Стефана, схимницы Ев�
никеи, схимницы Маремьяны, Сисоя, Иродиона, Татианы, Стефаниды 2�жды,
Феодора.

Род Богоявленского монастыря казначея
старца Ионы Немирова, [глава] 605

Иова, Ермолая, Наталии, Игнатия, Матроны, Домники, Евфимии, Са�
велия младенца, Евдокии 2�жды, (Л. 250 об.) Феодора младенца, Стефана
младенца, Сергия младенца, Парасковии младенца, Никиты, Митрофана,
Иоанна, Февронии, Устины, Пелагии, Анны 2�жды, схимника Нафанаила, Со�
фрониа уб[иеннаго], схимника Тихона, Анастасии, Созонта, Матроны мла�
денца, Софии, Анкидина, Феодора, Анастасии, Матроны младенца, схимницы
Феодоры, схимника Лукиана, схимника Ионы.

Род Дружины Артемьева, [глава] 606
Артемия, Евфросинии, Ксении, Илариона, Гавриила, Пелагии, Евпла,

Иоанна, Козмы.

749 Предположительно, Семен Злобин, подьячий Поместного приказа в 1658/59–1674/75 гг.
750 Известен Дементий Иванович Бахтеяров, жилец в 1628–1638/39 гг.
751 Возможно, Федор Богданович Пестов, выборный дворянин по Ярославлю в 1602–1604

и 1613 гг.
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(Л. 251) Род Иакова Манатейщика 752,
[глава] 607

Иакова, Иоанна.
Род Бориса Афонасьевича Зубова753,

[глава] 608
Схимника Авраамия, Евдокии, Феодосии, Ксении, Марфы, Феклы

младенца, Марии младенца, Илии, Димитриа, Игнатиа, Иоанна, схимника
Макариа, Даниила, Димитриа уб[иеннаго], Иоанна младенца, Сергиа младен�
ца, Петра младенца, Парасковии младенца, Матфеа младенца, Романа уб[и�
еннаго], Климонта уб[иеннаго], Парасковии младенца, Ирины, Улиании,
Ксении младенца, Домники, Ирины, Андреа, Стефаниды, Василиа, Дарии,
митрополита Серапиона схимника, (Л. 251 об.) Андреа, Марии, Симеона, Спи�
ридона, Иоанна, Дарии младенца, Стефаниды, Парасковии, Ульянии мла�
денца, Марии младенца, Иосифа младенца, Иоанна младенца, Михаила мла�
денца, Иова младенца, схимницы Веры, Иоанна, Илии, Григориа, схимника
Мисаила, Никифа, Иоанна 2�жды, Иоаникия, Иоанна младенца, иереа Васи�
лиа, Илии младенца, Лаврентиа младенца, Екатерины младенца, Матроны,
Екатерины, Наталии, Марфы, Феклы, Агрипины, Анисии, Парасковии, Ма�
рии девицы, Феодосии младенца, Ульянии младенца, Елены младенца, Ана�
стасии младенца, Афанасия, Леонтия младенца, Иоанна младенца, Григо�
риа младенца, Иоанна, Парасковии младенца, схимницы Анисии, Тимофеа,
(Л. 252) Петра, Агафии, Василиа, Ариста, Бориса, Симеона, Петра уб[иен�
наго], Матфеа, Сергиа младенца, Внифантиа, Василиа, Иоанна, Евфросинии.

Род Иродиона Буки, [глава] 609
Игнатия, Евдокии, Иоанна, иноки Варсонофии, священноинока Демен�

тиа, Гаврила младенца, Евфимии младенца, Ксении младенца, Антониа, Ло�
гина, Феодора, Иоанна, Марии, Варвары.

Род рождественского попа Кондрата,
[глава] 610

Феодосиа, Григориа, Иоанна, Григориа, иереа Прокопиа, Про (Л. 252 об.)
хора, Патрикия, Мавры.

Род черного богоявленского попа Макариа,
[глава] 611

Иерея Макариа, схимника Иакова 2�жды, Порфириа, Конона, Пелагии,
Варвары, Варвары, Петра младенца, Иоанна, Александры, Феодосия мла�
денца, Иоакима, Февронии, Фоки младенца, Тимофеа младенца, Савелия,
Елены, Андреа, Марии.

Род Симеона Михиева, [глава] 612
Священноинока Нифонта схимника, инока Иоанна, иереа Михея, Анны,

Симеона, Иоанна младенца, Анастасии младенца, (Л. 253) схимницы Сунду�
лии, схимницы Маремьяны, схимницы Анны.

752 Вероятно, прозвище указывает на профессиональную деятельность — пошив мантий.
753 Борис Афонасьевич Зубов, стольник в 1642–1651/52 гг.
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Род старца Дионисия Новокрещеново754,
[глава] 613

Инока Александра, иноки Марии, Протасия, Марии, Никиты 2�жды,
Матроны, Марии младенца, Стефана уб[иеннаго], Петра, иереа Иоанна, Фо�
тинии, схимника Михаила, Авраамиа, Мавры 2�жды, Иоанна, Наталии, Аг�
рипины девицы, Марфы девицы уб[иенной], Парасковии, схимницы Марии,
Исаия, Гликерии, Анны, Алексия младенца, Феофилакта младенца, Андреа
младенца, Ксении младенца, Феодосии младенца, Иоанна игумена, схимника
Митрофана, Ермолая, Михаила, Илариона, Варвары, Иоанна, (Л. 253 об.)
иереа Симеона, иереа Василия.

Род Николая Новокрещеново 755,
[глава] 614

Димитриа, Никиты, Акилины, Марии младенца.
Род Чюдина Данилова сына Красносельца,

[глава] 615
Даниила, иноки Каптелины, Тимофеа, Никифора, Мартина, Пелагии,

Соломонии, Марии младенца, Тита младенца, Евдокии младенца, Феодора
младенца, Гавриила, Зазариа, Матроны, Иоакинфа, схимника Мисаила, Та�
тианы, Деменьтиа, Ирины, Евфима, Ксении, Трофима, Стефаниды, Афана�
сиа, (Л. 254) Димитриа, Евфимии уб[иенной], Феодоры уб[иенной], Васи�
лиа, Марии, Марины, Павла утопшаго, Тихона, Улиании.

Род князей Шуйских,
[глава] 616

Князя Петра, князя инока Васиана756, князя Андреа757, князя инока Иоси�
фа758, князя Гуриа759, князя Никиты760, княгини иноки Софии, князя Димитриа,
княгини Марии, княгини Евдокии, во иноцех Евпраксии, князя Доментиана,
князя Елиазара761, князя Андреа уб[иеннаго]762, князя Петра уб[иеннаго]763,
князя Михаила764, князя инока Андреана, княгини Марфы, князя инока Ионы
схимника765.

754 Николай�Дмитрий Никитич Новокщенов (Новокрещенов), в иночестве Дионисий († 1637 г.),
думный дьяк в 1617–1619/20 гг., московский дворянин в 1624–1633 гг., принял монашес�
кий постриг в 1633 г.

755 Николай Никитич Новокрещенов, московский дворянин в 1624/25–1633 гг.
756 Вероятно, ошибка и следует читать: князя инока Варлаама. Василий Васильевич Шуйский

(† 1538 г.), князь, боярин.
757 Андрей Михайлович Шуйский Честокол († 1543 г.), князь, боярин.
758 Иван Васильевич Шуйский, в иночестве Иосиф († 1542 г.), князь, боярин с 1531 г.
759 Петр (Гурий) Иванович Шуйский († 1564 г.), князь, воевода, боярин с 1550 г.
760 Никита Петрович Шуйский († 1571 г.), князь, воевода.
761 Андрей (Елиазар) Иванович Шуйский († 1601 г.), князь, боярин с 1601 г.
762 Андрей Иванович Шуйский († 1589 г.), князь, боярин с 1684 г.
763 Возможно, под именем Петра записан тот же Петр (Гурий) Иванович Шуйский († 1564 г.).
764 Михаил Васильевич Скопин�Шуйский († 1610 г.), князь, воевода.
765 Иван Иванович Шуйский Пуговка, в иночестве Иона († 1637 г.), князь, боярин с 1596 г.
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(Л. 254 об.) Род Щелкаловых,
[глава] 617

Иакова766, схимницы Анастасии, Ксении, схимницы Дорофеи, Агрипины,
Евдокии, инока Феодосия, Дарии девицы, схимницы Анисии, Ульянии деви�
цы, Евгении, Марии.

Род Пожарских, [глава] 618
Князя Романа767, князя Феодора768, княгини Евдокии769, князя Тимофеа770,

князя инока Порьфириа, княгини Марии, князя Георьгия, княгини Параско�
вии771, княгини Марии, княгини Ирины, князя Петра уб[иеннаго], Ирины,
князя Льва младенца, Андреа младенца, Марфы младенца, княгини Анны,
князя Феодора, князя Михаила, князя Никиты, князя Василиа772, князя Иоан�
на младенца, князя (Л. 255) Георгия младенца, княжны Фотинии, князя Бо�
риса, князя Феодора, княгини иноки Каптелины, князя инока Васиана, Ана�
стасии, Иоанна, Иоанна уб[иеннаго] 2�жды, Вассы, Леоньтия уб[иеннаго],
Иоанна сожженаго, Григориа уб[иеннаго], Евлампии схимницы, диакона
Феодора.

Род дворцового Любима Стефанов,
[глава] 619

Григория773, Никиты774, игумена схимника Сергия, Бориса775, Гликерии,
иереа Козмы, Анны, Петра младенца, Димитриа младенца, Захариа, Макси�
ма, Никиты, схимницы Анисии, Анастасии схимницы, Парасковии девицы,
Наталии младенца, Анны младенца, Иоакима, Андрея, (Л. 255 об.) Иеремия
уб[иеннаго], Карпа уб[иеннаго], Вассы 2�жды, Марии, Агрипины, Павла мла�
денца, Захариа, Ксении, Онисима, Мавры девицы, князя Феодора, Евдокии
младенца, Григориа, Герасима, схимника Александра, Марфы, Анны, Алексиа,
Дарии, схимницы Маремьяны, схимника Саватия, Парасковии младенца,
Тита, схимницы Маремьяны, Кирилла, Марии, Марка, Феклы, Георгиа, Ил�
лариона, Дарии, схимницы Улии, Евдокии, Захариа уб[иеннаго], Евфимиа,
Агрипины.

766 Яков Семенович Щелкалов († 1572 г.), дьяк в 1550 г., отец дьяков Андрея и Василия. По нему
и его супруге Анастасии были даны вкладом 395 рублей в Кирило�Белозерский монастырь.

767 Роман Петрович Пожарский († декабрь 1643 г.), московский дворянин в 1611–1643 гг.
768 Федор Дмитриевич Пожарский († 1632 г.), сын князя Д. М. Пожарского, стольник в 1624/25–

1632 гг.
769 Евдокия Васильевна Пожарская, супруга князя С. Р. Пожарского.
770 Тимофей Федорович Пожарский, в иночестве Тихон († после 1566/67 г.), князь, тысячник

третьей статьи.
771 Прасковья Варфоломеевна Пожарская († 1635 г.), княгиня, первая супруга князя Д. М. По�

жарского.
772 Василий Михайлович Пожарский, князь, брат Д. М. Пожарского.
773 Предположительно, Григорий Степанов, подьячий в 1597 г.
774 Предположительно, Никита Степанов, подьячий в 1638–1651 гг.
775 Предположительно, Бажен (Борис) Степанов, подьячий с 1603 г., дьяк в 1625–1638 гг.
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Род Юрьевич, [глава] 620
Василиа, Анастасии, Феодора, Иоанна.

(Л. 256) Род Семена Языкова776, [глава] 621
Инока Сергия.

Род диака Андрея Борисова 777,
[глава] 622

Бориса уб[иеннаго], Иоанна, Марфы, Андреа, Агрипины, схимника Дио�
нисиа, схимницы Маремьяны, схимника Авраамиа, схимницы Маремьяны,
Симеона, Исаакия, Василиа, Вассы, Марфы младенца, Евдокии младенца,
Иоанна.

Род Ивана Игнатьева Зубова 778,
[глава] 623

Фотинии, Стефана младенца, Гликерии девицы, Иоанна, Евдокии, Улья�
нии, Фотинии, Илии, Василиа.

(Л. 256 об.) Род Трофима Недовескова,
[глава] 624

Илии, князя Симеона, схимника Кирилла, Марии, Трофима, Павла, Ани�
сии, Соломонии, Алексиа, Иоанна, Григориа, Улиании, Агрипины, Феодора,
Иоанна 2�жды, Василиа, иноки Феодосии, схимника Андреана, Иакова, Ири�
ны, Ксении, схимницы Маремьяны, Трофима, Татианы, Леонтиа младенца,
Георгия младенца, Алексиа младенца, Иоанна младенца, Иакова младенца,
Иоанна младенца 2�жды, Парасковии младенца, Феодора младенца, Наталии
младенца, иноки Пелагии, Фомы, Полиекта.

(Л. 257) Род старца Тихона Лихачева,
[глава] 625

Инока Тихона, инока Серапиона, инока Герасима.
Род Василия Деменьтиева сына Огалина,

[глава] 626
Схимника Власия, схимницы Маремианы, схимника Памфилия, Марфы,

инока Досифеа, схимницы Ульянии, Василиа, Матфея, Июды, Матроны мла�
денца, Мавры младенца, Евдокии, инока Александра, Павла779, Дарии.

Род вознесенского диакона Симеона,
[глава] 627

Иерея Гавриила, инока Герасима, Евдокии, диакона Прокопиа, (Л. 257 об.)
инока Протасия, Дарии, Марии младенца 2�жды, Анастасии, Матфеа мла�
денца, Константина младенца, Иоанна младенца, Михаила младенца, Андреа
младенца, Агафии младенца, Дарии младенца.

776 Семен Иванов Языков, в иночестве Сергий, выборный дворянин по Белой в 1590�х гг.
777 Вероятно, Андрей Борисович Иванов, дьяк Новгородской чети в 1607–1610 и в 1612–1616 гг.

Поминание его рода помещено на листах 210 об.–211.
778 Иван Игнатьевич Зубов, выборный дворянин по Смоленску в 1621/22 г.
779 Павел Васильевич Огалин († 1604 г.), жилец в 1602–1604 гг.
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Род Ивана Михайлова сына Чюркина780,
[глава] 628

Инока Иова, инока Мисаила, Агафии, инока Боголепа, инока Елевферия,
Симеона, священноиерея Макариа, Пелагии, Устины, инока Серапиона, Петра
младенца, инока Мастридия, Вассы, Марфы.

(Л. 258) Род Июды Уродиваго, [глава] 629
Гавриила, Иродиона, Дарии 2�жды, Димитрия 2�жды, Варвары 2�жды,

Ирины, Анны, Софрония, Иоанна, Климонта, Дарии, Феодора, Евдокии
2�жды, Димитриа, Иоанна 2�жды.

Род келаря Зиновия Корташевых,
[глава] 630

Андрея, Улиты, Ульянии, Иоанна, Василия, Тимофея, Зиновии, Варвары,
Димитрия, Георгия, Улиты, Леоньтия, Матроны, Григория, Феодоры, Иоан�
на, Симеона, Афанасиа, Андрея, схимника Иова, инока Мисаила, Тимофеа,
Ирины, Марии, Петра, (Л. 258 об.) Феодора, инока Зиновия.

Род попа Игнатия козмодемьянского,
[глава] 631

Священноинока Тихона, Варвары 2�жды, Евфимии, инока Гурия, Соло�
монии, Матроны, иереа Прокопиа, Ульянии младенца, диакона Иродиона,
Иоаникия, Евдокии, Никиты младенца, Ирины, Алексия, Иоанна младен�
ца, Иулиании младенца 2�жды, Феодора младенца, Евдокии младенца, иереа
Иоанна уб[иеннаго], Агафии, Иродиона младенца, Елевферия уб[иеннаго],
Анастасии младенца, Александры.

(Л. 259) Род Ивана Ильина сына Васильева 781,
[глава] 632

Василия 2�жды, схимника Ионы, схимника Иова, Анны, Матроны, иерея
Герасима, Улиании, Парасковии, священнопротопопа Феодосия, Матфеа
младенца, Иоанна младенца 2�жды, Андреа, Улиании, Ксении младенца, Ме�
лании младенца, инока Тимофеа, Терентиа, Иоанна 2�жды, схимника Гера�
сима, Ульянии, схимницы Ксении, иноки Наталии.

Род Медоварцов, [глава] 633
Инока Серапиона, иноки Ираиды, инока Андреана, Симеона уб[иенна�

го], Иоанна уб[иеннаго], Феодора уб[иеннаго], Симеона, Бориса, Павла, Пе�
лагии, Димитриа, (Л. 259 об.) Никиты, Варвары, Спиридона782.

Род Василия Темново, [глава] 634
Игнатиа, Никифора, Космы, Евдокии, Флора, Григориа, Фотинии.

Род Грека Вавилы, [глава] 635
Киприана, инока Ермолая.

780 Краткий вариант поминальной главы 539.
781 Вероятно, Иван Васильев, дьяк в 1605–1626 гг.
782 Спиридон Семенович Медоварцев, погребен в Богоявленском монастыре, надгробие сохра�

нилось (Беляев Л. А. Московский Богоявленский монастырь. Археологические раскопки
1986–1987 гг. // Православная энциклопедия. Т. 47. С. 366).
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Род Ивана Софронова Смольянина,
[глава] 636

Софрониа, схимника Ионы, Викулы, Антония, Луки 2�жды, Ульянии,
Наталии, Иакова, схимника Андреана, Марии, схимницы Маремьяны, Мар�
фы, Иоанна, Корнилиа младенца, Михаила, Исидора младенца, Димитриа
младенца, Антониды, схимника (Л. 260) Герасима, Ирины, Ульянии, Ксении,
Авксентия, Устины, Сосипатра.

Выписаны из Вседневнаго синодика,
[глава] 637

Князя инока Иосифа, Иоанна, игумена Дионисиа, игумена Ионы, Евдо�
кии, Агапии, княгини Марии, княгини иноки Евпраксии, Феодора, князя
Иоанна, инока Иоакима, князя Андреа, Феодора младенца, Алексиа, инока
Антониа, Афанасиа, иноки Елены, Евфросинии, иноки Маремьяны, иноки
Фотинии, Фотинии, Ирины, иноки Евпраксии, иноки Евфросинии, Тимофеа,
Андреа, князя Александра, князя Андреа, Василиа 2�жды, Иакова, Андреа,
Захариа, Бориса, инока Васиана, (Л. 260 об.) иноки Евфросинии, Меркурия,
Иоанна 2�жды, Афанасиа, Татианы 2�жды, Домники, Савелиа, Евфимии, Ва�
силиа, Агрипины, Ирины, Фотинии, Симеона, Алексия, Василия, Елены,
Соломонии, Дорофея, Феодота, Анны, Иоанна, Феодора, Романа, Фирса, Гри�
гория, Агафии, Симеона, Марии, Феодора, иноки Анастасии, Андреа, Гри�
гориа, Ирины, инока Симеона, Ульянии, инока Никифора, Анны, Феодора,
Евпраксии, Алексиа, Феодора, Улиании, Андреа, Анны, Димитриа, Дании�
ла, Марии, священноинока Илариона, Феодора, Андреа, Феодосии, Василиа,
Евдокии, Симеона, Анны, Евстафиа, Любве, Александра, Феодора, Романа,
Василиа, Евстафиа, (Л. 261) Ксении, Феодора, Феодосии, Бориса, Иоан�
на, Марии 3�жды, Агрипины, Евстафия, Ермолая, Иоанна, Марии, Иосии,
Акилины, Константина, Евфимии, Евдокии, Андреа, Устины, Георгия, Алек�
сия, Иоанна, Веры, Акилины, Михаила, Ульянии, инока Гурия, князя Андреа
2�жды, Андреа, княгини Улиании, инока Ионы, княгини Марии, инока Фео�
досия, инока Досифеа 2�жды, Неонилы, князя Михаила.

(Л. 261 об.) Род Мизинова, [глава] 638
Евдокии, Иоанна783, Василиа, инока Серапиона, Михаила, инока Давы�

да, Дарии, Стефана, инока Закхеа, Екатерины, инока Александра, Ксении,
Никифора. Ва784

Род Плещиев, [глава] 639
Феодора, Марии, инока Никандра, игумении Иулии схимницы, иноки

Евпраксии. Никифора, Лва, Анны. Даниила785, Димитриа, Василия, Веру.
Род Димитрия Григорьевича Сабуровых 786,

[глава] 640
Никона, Тимофеа, Мины уб[иеннаго], Иакова, Матфеа, Константина,

Ульянии, иноки Маремьяны, Евдокии девицы, инока Сергия, иноки Ма�
783 Иван Круговой Мизинов Дмитриев, дьяк в 1613–1633 гг.
784 Имя обрывается на первом слоге.
785 Даниил Никифорович Плещеев, стольник в 1687–1692 гг.
786 Дмитрий Григорьевич Сабуров, московский дворянин в 1641–1645 гг.
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ремьяны, Григориа, Ермила уб[иеннаго], (Л. 262) Евфросинии, Лаврентия,
Анны схимницы, Парасковии, Анастасии младенца, Иакова младенца, Димит�
риа 2�жды, схимницы Дорофеи, Евфимии девицы, схимника Ионы, схимницы
Клеопатры, Парасковии, схимницы Пелагии, Ксении девицы, Михаила, Иоанна
младенца, Андреа младенца, Иелисеа младенца, схимника Иосифа, схимницы
Марфы, схимницы Дорофеи 2�жды, схимника Ионы, Анастасии младенца,
Дарии, Матфея, Василия, Гликерии, Марии, Василия, Марии.

Род князя Феодора Хотетовского787

Княгини Анны, князя Лукияна, князя Феодора, княгини Вассы.
Род Кирея Горина 788 да Василия Оголина789,

[глава] 641
Схимника Феодорита, схимницы Александры, схимника Дионисиа,

схимника Василиа, Сергия, схимника Варсонофиа, Парасковии, схимника
Дионисиа, инока Мисаила, (Л. 262 об.) инока Андреана, Афанасиа, иноки
Соломонии, княгини Дарии, схимника Серапиона, Георгиа, Феодора, Улиа�
нии, Иоанна младенца, Андреа, Кириака, схимницы Маремианы.

Род Карпа Станочника, [глава] 642
Схимника Ионы, схимника Нифонта, Иоанна, Соломонии, Тимофеа,

Алексиа, Наталии, Василиа, Ксении, Евфимии, Лукиана, Даниила, Леонтиа,
Иоанна младенца, Василия младенца.

Род Иакова Бухвалова 790, [глава] 643
Иякова, Вассы, Максима, Елены, (Л. 263) схимника Никона, Соломонии.

Род Анастасии Игнатьевские
жены Борисовича Блудова791, [глава] 644

Бориса, Марии, князя Симеона, княгини Александры, Внифатиа уб[и�
еннаго], Иоанна младенца, Елевферия младенца, Василиа младенца, Лукиана
младенца, Григориа младенца, Агрипины младенца, Макрины младенца, Ус�
тины младенца, княгини Марии, княгини Матроны, иноки Анисии, Евдокии,
Филимона.

Род Бориса Евфимьева, [глава] 645
Инока Боголепа, княгини Марфы, схимника (Л. 263 об.) Боголепа, Анны,

Евдокии девицы, иноки Маремьяны.
Бывший архиепископ Новгородцкий,

[глава] 646
Схимника Леванида792.

Род богоявленского попа Варсонофия,
[глава] 647

Анофрея, Акилины, инока Тимофеа.

787 Известны два князя Федора Хотетовские: Федор Федорович, стольник в 1668/89 г.; Федор
Федорович, стольник в 1682–1692 гг.

788 Кирей Горин, дьяк в 1572–1577 гг.
789 Василий Дементьевич Огалин, отец П. В. Огалина.
790 Яков Бухвалов, ключник Нижнего Новгорода в 1575 г.
791 Игнатий Борисович Блудов († 1580 г.), воевода в 1563–1580 гг.
792 Леонид, архиепископ Новгородский в 1571–1575 гг.
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Род Михайла Тимофеевича Петрова 793,
[глава] 648

Петра, Василисы, Козмы, Ксении, Иоанна, Леонтиа, Феодора, Софии,
Павла, схимницы Маремьяны, Матфеа.

Род Полевых, [глава] 649
Алексия794, Петра младенца, иноки Петрониды, Иоанна уб[иеннаго],

(Л. 264) Ксении, Илариона младенца, схимницы Анисии, Евдокии, Иоанна
младенца.

Род игумена Старого, [глава] 650
Священноинока схимника Иоасафа, схимника Макариа.

Род Созоновых детей Споборицкого, [глава] 651
Схимника Сергия, схимника Мартирия, схимницы Фотинии, иноки Ев�

фимии, Иоанна уб[иеннаго], Савелиа.
Род Трофима Уродиваго, [глава] 652

Гавриила, Димитрия 2�жды, Иродиона 2�жды, Флора, Терентиа, Феофи�
лакта, Климонта, Даниила, Марии, Дарии 2�жды, Евдокии 2�жды, Ирины,
(Л. 264 об.) Варвары, Анны, Дарии, Феодора, Июды, инока Варлаама, инока
Игнатия, священноинока Евфимиа, иноки Варсонофии, Улиты, Анастасии,
Димитриа, Иоанна, Матроны, Елены, инока Боголепа, Евдокии.

Род Василия Яковлевича Пыжова Отяев 795,
[глава] 653

Ариста уб[иеннаго], Иосифа уб[иеннаго], Иоанна младенца уб[иеннаго],
схимника Ионы, Василисы, Иакова, схимницы Феодулии, Ирины, Тимофея,
Домники девицы, Алексиа, Иакова, игумении Марии схимницы, схимницы
Ираиды, священноинока Ионы, схимника Кондрата, схимника Ионы, Иоанна
уб[иеннаго] 2�жды, Григориа уб[иеннаго], Наталии, схимника Варлаама,
(Л. 265) Никифора, инока Иова, иноки Марфы, Матфеа уб[иеннаго], Татианы,
инока Сергия, Максима, схимницы Улиты, схимницы Каптелины.

Род священника Марка, [глава] 654
Иереа Марка, Никифора младенца, Марии, инока Макариа.

Род Михаила Фуникова, [глава] 655
Никиты796, иноки Марины, Марии, Михаила.

Род Мануила Грека, [глава] 656
Иоанна, Феодосии, Константина797.

Род Вериги Федоровича Сабурова 798,
[глава] 657

Феодосиа, иноки Маремьяны, Улиании, (Л. 265 об.) Анисии, Михаила,
Евдокии, Никифора младенца, Екатерины младенца, Григориа, Стефана,

793 Михаил Тимофеевич Петров Солового, московский дворянин в 1624–1645 гг.
794 Алексей Иванович Полев, московский дворянин в 1631/32–1645 гг.
795 Василий Яковлевич Пыжов Хвостов Отяев, тысячник второй статьи из Бежецкой пятины

Новгорода, упоминается в 1550–1570 гг.
796 Никита Афанасьевич Курцев Фуников, дьяк в 1545–1570 гг., казнен в 1570 г.
797 Константин Юрьевич Грек, помещик Московского уезда в 1570 г.
798 Верига Федорович Сабуров, воевода, упоминается в 1559–1598 гг.
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Иоанна, Тимофеа, Анны уб[иенной], Леонтия, Никиты младенца, Андреа мла�
денца, Анны, Евдокии, Ксении, схимника Дионисия, иноки Евдокии, Иакова
2�жды, Михаила, Евдокии, Матфеа, Константина, Варвары, Никифора, Марии,
Евдокии девицы, Иоанна, инока Сергия, иноки Маремьяны, Никона, Моси�
сеа, Ермила, Платона, Димитрия.

Род дьяка Богдана Силина Золотой палаты799

Схимонаха Савватия, Анны 2�жды, Андрея, Анстасии, Евдокии, Захария.
(Л. 266) Род Дементия Ветошника,

[глава] 658
Трофима, Ульянии, Феодосия, Аверкия, Дионисия, Иоанна, Соломонии

девицы, Марии девицы, Анны девицы, Дарии девицы, Устинии младенца,
Парасковии младенца, Ирины младенца, Алексия, Афанасия, Иоанна младен�
ца, Анисии девицы, Агафии девицы, Дарии девицы, Матроны младенца, Та�
тианы, Акилины.

Род старца Авраамия села Ловец800,
[глава] 659

Схимника Матфеа, Ульянии, Феодора, Иоанна, Домники, Ксении, Они�
сима, схимнцы Анисии, Кирилла младенца, Григориа младенца, Парасковии
младенца, схимницы Евпраксии.

(Л. 266 об.) Род богоявленского старца
Иосифа подкеларника, [глава] 660

Григориа, Ксении, Евдокии, Иоанна, Анисии, Улиты, Севастияна, инока
Иосифа.

Род Байбаковых 801, [глава] 661
Схимника Пафнотия, схимницы Евдокии, схимницы Каптелины, Фео�

фана, Евгении, княгини Екатерины, князя Михаила, князя Никиты, княжны
Елены, княжны Анны, Елены.

Род диака Ивана Протопопова802,
[глава] 662

Иоанна, Татианы, Мавры, Андреа, Гликерии младенца, Иоанна младенца.
(Л. 267) Род Симеона Плещиева 803, [глава] 663

Симеона, Акилины, Марии, Домники.
Род зубчанина Захарии Хохлова, [глава] 664

Симеона, Евдокии 2�жды, Димитриа, Стефаниды, Татианы, Марии, Кон�
стина, Михаила, Петра, иереа Иоанна 2�жды, Захариа.

Род старца Дионисия Стретенского, [глава] 665
Артемиа, Феодоры, Никиты, Мирона, Парасковии, Евфимии, Иосифа,

Дарии младенца, Мавры младенца.

799 Захарий (Богдан) Силин, дьяк Золотой и Серебряной палаты в 1667/68–1680/81 гг.
800 Деревня Ловец (Мартиновая) на речке Дойбице тянуло к селу Новое Завидово Шейской

волости Клинского уезда.
801 Известен Иван Байбаков, дьяк в 1648–1659 гг.
802 Известны двое дьяков Иванов Протопоповых: Иван, дьяк Поместного приказа в 1672–1681 гг.;

Иван Ипполитов, дьяк в 1679 г.
803 Семен Степанович Плещеев, стольник патриарха Филарета в 1627–1631/32 гг.
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(Л. 267 об.) Род старицы Таисии, [глава] 666
Схимницы Таисии.

Род Богоявленского монастыря
старца Феофила Порошина, [глава] 667

Преосвященного митрополита Ефрема804, Преосвященного епископа
Феодорита805, протопопа Кондрата, Иоанна, Анны, Дементия, иерея Елевфе�
рия, иерея Стефана, иерея Зиновия, схимницы Евфимии, диакона Иоанна,
схимницы Анисии, схимника Ефрема, архимандрита Левкия, игумена Ионы,
Анны, Сергия, Феодора младенца, Акилины младенца, Иоанна младенца,
Никиты младенца, Евфимии младенца, Анны младенца, Пелагии девицы,
Матроны, (Л. 268) Евдокии младенца, Иакова младенца, Бориса младенца,
Феодоры младенца, священноинока Гермона, схимника Феодосия, схимницы
Александры, протодиакона инока Иеремия, протодиакона Андреа, протодиа�
кона Авраамия, диакона Иоакима, Акилины 2�жды, схимницы Ираиды, иереа
Симона, Петра младенца, инока Серапиона, иереа Алексия, диакона инока
Сергия, диакона Гавриила, иереа Михаила.

(Л. 268 об.) Род стольника
князя Михаила Никитича Одоевского 806

человека Гавриила Мижуева, [глава] 668
Гавриила.

Род черного попа Тихона Смольянина,
[глава] 669

Прокопия, Елены, Анны 2�жды, иереа Авксентия, Иоанна, Февронии,
Ирины, Марии девицы, Стефана, Дарии, Иродиона, Парасковии, Иоанна,
Ирины, Василия, иереа Григориа, иереа Герасима.

Род Иова Семенова сына Мальцовых,
[глава] 670

Симеона, Иоакима, Григория, Андреа, Никиты, Парасковии, Ксении, Ев�
фросинии.

(Л. 269) Род Богдана Ильича Плещиева 807,
[глава] 671

Схимника Кирилла, Илии, Варвары, схимницы Софии, Агафии, Пара�
сковии девицы, схимника Сергия, схимницы Ксении, Константина, схимника
Матфеа, Иоанна 2�жды, Илариона, княгини Неонилы, Григориа, Иоанна, Бо�
риса, Григориа, Григориа младенца, Димитриа младенца, Анны младенца,
Петра младенца, Анны младенца, Доментиана младенца, Никиты младенца,
Марфы младенца, Василиа младенца, Бориса уб[иеннаго], Симеона уб[иен�
наго], Антипы уб[иеннаго].

Стефана, Никифора, Анну, Данила.808

804 Вероятно, Ефрем, митрополит Казанский в 1606–1613 гг.
805 Вероятно, Феодорит, епископ Рязанский в 1605–1617 гг.
806 Михаил Никитич Одоевский, князь, стольник в 1640–1682 гг.
807 Богдан Ильич Плещеев, московский дворянин в 1627–1640 гг.
808 Четыре последних имени записаны отдельно и, возможно, не относятся к поминанию Пле�

щеева.
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Род слободчика Михаила Евдокимова, [глава] 671
Евдокимя, Трифилия, Мярфы, Ирины, Мярвы, Якова, Нестора, Василия,

Евдокеи младенца, Силуяна, Мярии, Тятианы, Пяряскеви.
(Л. 269 об.) Поминать за упокой убиенных, которые в нынешнем во

167 году в 28 числе побиты на Государеве Цареве и великого князя Алексея
Михайловича всея Великия и Малыя России самодержца службе в приходе
Крымского царя и изменника Ивашка Выговского под Конотопом809, [глава] 672

Кострома
Бориса Матфеов сын Полозов, Иоанна Алексеев сын Аристов, Игна�

тиа Макарьев сын Кумлозин, Савина Иванов сын Федоров, Иоанна Иса)
ков сын Чичягов, Михаила Петров сын Третьяков, Иосифа Гаврилов сын
Зворык, Василия Аминов сын Ратков, (Л. 270) Феодора Андреев сын Лит)
винов, Петра Андреев сын Стригин, Петра Андреев сын Кетлин, Сергия
Смирнов сын Бескорюнов, Иоанна Козмин сын Ратков, Афанасия Стефа)
нов сын Безстужев, Михаила Васильев сын Полозов, Иоанна Володимеров
сын Шехлов, Петра Борисов сын Лаптев, Симеона Яковлев сын Плешнин,
Герасима Мокиев сын Ратков, Стефана Григорьев сын Скрыпин, Григориа
Елизарьев сын Акинфеев, Иоанна Ильин сын Исаков, Никиты Абросимов
сын Векпинской, Тимофея Семенов сын Есипов, Иоанна Федоров сын
Радилов, Симеона Нагаев сын Чичягов, Афанасия Иванов сын Шахов,
(Л. 270 об.) Алексия Иванов сын Голчин, Феодора Иванов сын Янин, Иоанна
Семенов сын Аристов, Иосифа, Григория, Герасима, Василия, Феодора, Пет�
ра, Симеона.

(Л. 270 об.) Род Фаддеа Новгородова, [глава] 673
Иереа Онисима сожженного, иерея Акакия, Иакова, Вассы.

(Л. 271) Род Муранов, [глава] 674
Иоанна, Стефана, Димитриа, Козмы, Иоанна, Феодора младенца.

Род богоявленского старца Иоасафа 810,
[глава] 675

Карпа уб[иеннаго], Матроны, Иустины, Гликерии девицы, схимника
Иоасафа, Афанасиа младенца, Максима младенца, Ирины младенца 2�жды,
Марфы младенца.

809 Битва под Конотопом произошла 28 июля 1659 г. По�видимому, после этого поражения по
русским монастырям были разосланы списки с именами погибших дворян, служивших
в составе той или иной дворянской корпорации (Бычкова М. Е. Состав класса феодалов Рос�
сии в XVI в.: Историко�генеалогическое исследование. М., 1986. С. 188 (Синодик по убиен�
ных во брани); Синодик церкви Гребневской Божией Матери: Помянник убиенных под Ко�
нотопом / Публ. архим. Леонида (Кавелина) // ЧОИДР. 1876. Кн. 1. Отд. 5. С. 220–221;
ОР РНБ, Кирилло�Белозерское собр., № 760/1017 (Синодик Кирилло�Белозерского мо�
настыря), л. 110–110 об.; ОР РНБ, F.IV.192 (Синодики московского Чудова монастыря),
л. 317–317 об.; Синодики Свияжского Успенского Богородицкого монастыря / Сост.
Э. И. Амерханова. Казань, 2016. С. 169). По оценке Н. С. Смирнова костромская служилая
дворянская корпорация понесла наиболее тяжелые потери — 324 дворянина и сына бояр�
ских (Смирнов Н. С. «Как под Конотопом упадок учинился…» (Мифы и реальность). Труды
по русской истории. Сборник статей в память о 60�летии И. В. Дубова. М., 2007. С. 353).

810 Иоасаф, старец Богоявленского монастыря в 1570/71 г.
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Род старца Увара Козина, [глава] 676
Схимника Уара, Андрея.

Род Рождественского монастыря старицы Ираиды,
[глава] 677

Никифора, Матфеа, Кондрата, Михаила, (Л. 271 об.) Парасковии, Ксе�
нии, Марфы, Евдокии, Иоанна, Петра, Елены 2�жды.

Улиании, Евстолии, Евфимии, Вассы, Варвары, Марфы 2�жды, Артемия,
Таисии, Стефана, Евдокии811.

Род старца Леонида, [глава] 678
Игнатия, Феодора, Марии, Симеона, Устины, Артемиа, Симеона 2�жды,

Екатерины, Улиании, Димитрия, Назариа, Илариона, Иосифа, Никиты, Ияко�
ва, схимника Тимофеа, Татианы, Григория, Марии.

Род богоявленского игумена Дионисия812,
[глава] 679

Инока Дионисия, Марии, Василиа, Мосиея, Агрипины, Мелании, Кли�
монта, Ксении, Трофима младенца, Меркуриа младенца, (Л. 272) Анастасии,
Стефаниды, Назариа, инока Афанасия.

Род Феодора Прошанова, [глава] 680
Инока Антония, Полиекта уб[иеннаго], Афанасия уб[иеннаго], Елены.

Род Алексея Даниловича Басманова 813,
[глава] 681

Феодора, Марии, Михаила, Андреа, Даниила, иноки Ираиды, Феодора,
Димитриа, Ирины, Февронии, Иродиона, Пелагии, Екатерины, Киликии,
Даниила, Мартина, Василиа, Алексиа, Феодора.

(Л. 272 об.) Род князь Иванова человека Кубенского814,
[глава] 682

Петра, иереа Стефана, Алексиа, инока Игнатиа, Фотия, иноки Евфроси�
нии, Никифора.

Род архиепископа архангельского Арсения 815,
[глава] 683

Иерея Феодора816, иереа Пахомиа817, архиепископа Иоасафа818, архи�
епископа Марка819, митрополита Иерофея, иноки Феодулии820, митрополита

811 Ряд имен, начиная с имени Ульянии, записаны отдельно и, возможно, не относятся к преды�
дущему поминанию.

812 Игумен Дионисий в справочнике П. М. Строева отсутствует.
813 Алексей Данилович Басманов († 1570 г.), воевода, окольничий в 1552–1556, боярин в 1556–

1570 гг.
814 Иван Иванович Кубенский († 1546 г.), князь, боярин.
815 Арсений Еласонский († 29 апреля 1630 г.), архиепископ при московском Архангельском со�

боре в 1607–1613 гг., в 1613–1615 гг. архиепископ Тверской, с 1616 г.— Суздальский. Неко�
торое время проживал в Богоявленском монастыре.

816 Феодор, священник села Калориана близ города Трикала, отец архиепископа Арсения.
817 Пахомий, иеромонах. старший брат Арсения Елассонского.
818 Иоасаф, архиепископ Стагонский, старший брат Арсения Елассонского.
819 Марк, архиепископ Димитриады, старший брат Арсения Елассонского.
820 Вероятно, Хрисанфа, в иночестве Христодула, мать Арсения Елассонского.
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Неофита821, иереа Павла, Христофора, Афанасиа822, Александры, Димитриа,
Софии.

(Л. 273) Род боярина
князя Никиты Ивановича Одоевского 823,

[глава] 684
Схимника Феодосия, Евфросинии, схимницы Александры, князя Ми�

хаила824, князя Алексиа825, княгини Парасковии826.
Монаха Самоила, Иоанна, Федосью, Анисью.827

Род князь Юрьевы княгини, [глава] 685
Княгини иноки Александры.

Род Васильчиков, [глава] 686
Анны.

Род князя Симеона Даниловича Пронскаго828,
[глава] 687

Князя инока Дионисия, князя Петра, княгини (Л. 273 об.) иноки Фео�
доры, княгини Татианы, княгини Стефаниды, князя Симеона.

Род князя Петра Ивановича Ростовского Буйносова 829,
[глава] 688

Князя Петра уб[иеннаго], княжны Анны, князя Иоанна младенца, Ев�
фросинии, Анастасии младенца, схимницы Маремьяны, князя Иоанна,
князя Авраамия, князя Елевферия, князя Иоанна во иноцех схимника Ионы,
княгини Евфросинии, князя Георгия.

(Л. 274) Род Ионы Протопопа [глава] 689
Священноинока Вассиана, иноки Марии, инока Ионы, Каптелины, свя�

щенноиереа Гавриила.
(Л. 274) Род Булгаковых, [глава] 690

Князя Патрикия, князя Георгия, князя Василия, князя Иоанна830, князя
Михаила831, князя Андреа832, княгини Ирины, князя Харлампиа, князя Пет�
ра, княгини Анастасии, князя Феодора, князя Петра, князя Феодора, князя
Василиа, Давыда Уродивого, Иоанна, Евдокии, инока Нектариа, иноки Ана�
стасии, Анны, князя Василиа, княжны Татианы, княжны Евфимии, Ксении.

821 Неофит, митрополит Ларисский, дядя Арсения Елассонского.
822 Афанасий, иеромонах, старший брат Арсения Елассонского, в 1591 г. посещал Москву в со�

ставе посольства от Константинопольского патриарха.
823 Никита Иванович Одоевский († 12 февраля 1689 г.), князь, боярин в 1640–1689 гг.
824 Михаил Никитич Одоевский († 1652 г.), князь, стольник в 1640–1652 гг.
825 Алексей Никитич Одоевский († 1655 г.), князь, стольник в 1649–1655 гг.
826 Прасковья Никитична Одоевская († 1656 г.), супруга князя Сунчалея Черкасского († 1572 г.).
827 Ряд имен, выделенных курсивом, записаны отдельно и, возможно, не относятся к предыду�

щему поминанию.
828 Семен Данилович Пронский († 1584 г.), князь, боярин в 1572–1584 гг.
829 Петр Иванович Буйносов�Ростовский, князь, боярин в 1601–1606 гг.
830 Иван Васильевич Булгаков († 1498 г.), князь, боярин, родоначальник князей Булгаковых.
831 Михаил Иванович Булгаков Голица († 1554 г.), родоначальник князей Голицыных.
832 Андрей Иванович Булгаков Курака, упоминается в 1495–1521 гг., родоначальник князей Ку�

ракиных.
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(Л. 274 об.) Род Василия Воронцова833,
[глава] 691

Иоанна 2�жды, Симеона, Агрипины младенца, Анастасии, Иоанна, Ме�
лании, Георгиа младенца, князя Гордия, инока Иова, князя Андреа, князя
Александра, князя Феодора младенца, Ксении.

(Л. 275) Род Луговских 834,
[глава] 692

Илию, Алексея, схимника Феларета, Иоанна, Марии, Василия, Агрипе�
ны, Иоанна, Алексея, Ерофея, Агафию, Феодора уб[иеннаго], Григория, Анну,
схимницу Варвару, Григория, Мавру, схимника Макария, Ирину, Петра, Иоан�
на, Григория, Феодора 2�жды, Климанта, Моисея уб[иеннаго], Симеона, Еф�
рема, Капетолину, Игнатия, Евфимию девицу, Татьяну.

Род Петра Алексеевича Шетнева 835,
[глава] 693

Фомы, иноки схимницы Анны, Елисея, Агрипины, Петра, Анны, Васи�
лия, Марии, Анны, (Л. 275 об.) Иоанна, инока схимника Варсонофия, Ва�
силия уб[иеннаго], Иоанна младенца, Иосифа уб[иеннаго], Агрипену, Лва,
Никиту.

Род чернаго диякона Пафнотиа Лукяновца,
[глава] 694

Аввакума, Гавриила, Анны, Екатерины, Филиппа, схимницы Зинаиды,
Иоанна, Леонтия, Марфы, Ульянии.

(Л. 276) Род Димитрия Михайловича Овцына836,
[глава] 695

Димитрия, Иустины, Василья837, Иоанна, Василия838, Михаила839, иноки
схимницы Венедихты, княгини Вассы, Евдокии.

Род Богоявленского монастыря
постриженика старца Антониа Кушникова,

[глава] 696
Инока Евфимия схимника, Ефрема, Григория, Александры.

(Л. 276 об.) Род Посольсково приказа
переводчика Иоанна Завацкова,

[глава] 697
Матфеа, Агрипины, Иоанна.

833 Василий Иванович Воронцов, выборный дворянин по Смоленску в 1626–1629/30 гг. См.
также листы 198–198 об.

834 Луговские: Алексей Иванов, стряпчий в 1645–1651 гг.; Григорий Иванов, стряпчий в 1627–
1629 гг.; Иван Томилов († 1643/44 г.), стольник в 1624/25–1643/44 гг.; Томило Юдин, дум�
ный дворянин в 1635–1638 гг.

835 Петр Алексеевич Шетнев, стольник в 1678–1686 гг.
836 Дмитрий Михайлович Овцын († 1660/61 г.), московский дворянин.
837 Василий Афанасьевич Овцын, московский дворянин в 1611 г.
838 Василий Дмитриевич Овцын, московский дворянин в 1633–1645 гг.
839 Михаил Афанасьевич Овцын, выборный дворянин по Костроме в 1588/89–1602/03 гг.
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Род князя Петра Димитриевича Пожарсково840,
[глава] 698

Князя Михаила841, княгини Марии, князя Димитриа842 , княгини Параске�
ви843, княгини Феодоры844, князя Петра, княгини Марфы, князя Феодора845,
князя Иоанна846, княгини Пелагии 847, княгини Елены, Иоанна, Анны, Иоан�
на, Симеона, монахини Феодосии, Марии.

(Л. 277) Род Михаила Петровича Колупаева848:
прапращур и пращур, и прадед, и дед, и отец, и дядя,

и братья, и дети, [глава] 699
Иоанна уб[иеннаго]849, Михаила уб[иеннаго]850, Лупа уб[иеннаго]851,

Никиты уб[иеннаго]852, Мариамии схимницы, Мавры, Дарии, Иустины, Ма�
рии в полон заведенной, Петра853, Евфросинии схимницы, Максима младен�
ца утопшаго, Автонома младенца, Агрипины младенца, Симеона уб[иен�
наго]854, Дарии, Прокопиа младенца, Анны младенца, Феодора855, Пелагии,
Феодота младенца, Пимена младенца, Иакова младенца, Иустина младенца,
Василиа уб[иеннаго]856, Анны, Стефаниды младенца, Кирилла младенца. Пет�
ра, Елисеа, схимонахини Марфы.

(Л. 277 об.) Род Евсегниа Никитина сына Неелова857,
[глава] 700

Никиты858, Параскеви схимницы, Евсегниа, Кирилла, Дарии, Бориса,
Феодора, Анны, Пелагии младенца, Леонтиа младенца, Дарии, Ионы схим�
ника 2�жды, Капетолины схимницы, Климента, Неонилы, Дионисиа, Димит�
риа, Параскеви, Анны, Феодосии девицы.

840 Петр Дмитриевич Пожарский († 1646/47 г.), князь, стольник в 1617/18–1643/44 гг.
841 Михаил Федорович Пожарский Третьяков, князь, отец князя Д. М. Пожарского.
842 Дмитрий Михайлович Пожарский († 20 апреля 1642 г.), князь.
843 Прасковья Варфоломеевна Пожарская († 1635 г.), первая супруга князя Д. М. Пожарского.
844 Феодора Андреевна Пожарская (Голицына), вторая супруга князя Д. М. Пожарского.
845 Федор Дмитриевич Пожарский, князь, стольник в 1624/25–1635/36 гг.
846 Иван Дмитриевич Пожарский, князь, стольник в 1640/41–1651/52 гг.
847 Пелагея Дмитриевна Пожарская, дочь боярина князя Д. М. Пожарского.
848 Михаил Петрович Колупаев, стряпчий в 1655/56 г., московский дворянин в 1667/68–

1676/77 гг., окольничий в 1690–1692 гг., в 1684/85–1689/90 гг. руководил Царицыной мас�
терской палатой, в 1691 г. возглавлял Владимирский судный приказ.

849 Иван Колупаев († около 1530�х гг.), прапращур М. П. Колупаева.
850 Михаил Иванович Колупаев († после 1556 г.), тульский засечный голова, пращур М. П. Ко�

лупаева.
851 Луп Михайлович Колупаев († 1570�е гг.), прадед М. П. Колупаева.
852 Никита Лупович Колупаев († 1607 г.), дед М. П. Колупаева.
853 Петр Никитич Колупаев, выборный дворянин по Одоеву в 1630/31 г., отец М. П. Колупаева.
854 Семен Никитич Колупаев († 1659 г.), выборный дворянин по Одоеву, дядя М. П. Колупаева.
855 Федор Никитич Колупаев († 1659 г.), выборный дворянин по Одоеву, дядя М. П. Колупаева.
856 Василий Петрович Колупаев († 1656 г.), выборный дворянин по Одоеву, брат М. П. Колу�

паева.
857 Евсигний Никитич Неелов, московский дворянин в 1671/72–1677/78 гг.
858 Никита Вешняков Неелов, выборный дворянин по Ржеве в 1630/31 г.
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Род Романа Федоровича Боборыкина859,
[глава] 701

В 185 году дано вкладу 100 рублев. Василиа уб[иеннаго]860, схимницы
Феодоры, Феодора861, Анны схимницы, Марии девицы, Тихона схимника,
Марфу, Симеона, Петра862, болярина Иоанна863, болярина князя Агапия во
иноцех Аврамиа864, болярина князя Михаила во иноцех Мисаила865, (Л. 278)
окольничего Романа.

Помяни, Господи, душу усопшия рабы своея,
[глава] 702

Ксении.
Род Мокея Бегунова, [глава] 703

Мокея.
Род Петра Мироевского, [глава] 704

Петра, Анны, Василиа.
Помяни, господи,

душу усопшаго раба своего 705
Федора Грека, Алексиа.

(Л. 278 об.) Род патриаршего
казначея Тихона Обанина 866,

[глава] 706
Монаха Тихона, инока схимника Леонтия, Анны 3�жды, Сергия, Дарии,

Евдокима, Марфы, Феодосии девицы, инока схимника Ионы, священнопро�
топопа Кондрата, Феодора, иноки схимницы Екатерины, инока схимника
Тихона, инока схимника Феодосия, Бориса, Иоанна 2�жды, иноку схимницу
Каптелину, Евфимия, Марию, Таисию схимницу, Григория, Наталии 2�жды
младенца, священноиерея Саввы, Феодора младенца, Матрены младенца,
Евфимия младенца, Михаила младенца, Анны младенца, Михаила.

(Л. 279) Род Данила Ермолина,
[глава] 707

Даниила, Корнилиа схимника, Варвары, Феодосии схимницы, Макариа
схимника.

Род Бориса Тележника.
Помяни, Господи, душу раба твоего,

[глава] 708
Иоанна, Агафии, Мины уб[иеннаго], Феклы.

859 Роман Федорович Боборыкин († 1682 г.), московский дворянин, с 1682 г.— окольничий. Вклад
по своему роду Р. Ф. Боборыкин сделал в 1677 г.

860 Василий Семенович Боборыкин († 1638/39 г.), стольник в 1629/30–1638/39 гг.
861 Федор Федорович Боборыкин († 1662/63 г.), московский дворянин.
862 Петр Иванович Боборыкин, стольник в 1657/58 г.
863 Вероятно, Иван Никитич Романов († 1640 г.), боярин с 1605 г.
864 Алексей (Агапий) Михайлович Львов, в иночестве Авраамий († 1653 г.), князь, боярин

с 1634 г.
865 Михаил Петрович Пронский, в иночестве Мисаил († 1654 г.), князь, боярин с 1647 г.
866 Тихон Обанин, старец, глава Патриаршего Казенного приказа в 1655/56–1674/75 гг.
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(Л. 279 об.) Род гостиные сотни Космы Борин 867, 709
Схимника Евфимиа, схимницу Марфу, Симеона, Агафию, Гликерию,

Евфимию младенца.
Род Григория Вонакова, [глава] 710

Григориа, Алексия, Анисии.
Род Кондратия Ивановича Лунина, [глава] 711

Кондрата, Феодоры, Иоанна 2�жды868, Анны, Ульянии, Евдокии девицы,
схимонахи Маремямии, Марфы.

(Л. 280) Род подьячего Новгородского стола
Ивана Кондратьева сына Минина 869, [глава] 712

Иоанна, Мины, Пахкратиа уб[иеннаго], Вассы, Анастасии, Иоанна уб[и�
еннаго], Григориа, Иоанна, Матфеа, Анастасии, Евдокии, Алексиа, Иларио�
на, Пимена, иноки схимницы Евдокии, Тимофеа 2�жды, Евфимии, Евдокии,
Ксении, Феодора, Агафии, Филарета, схимника Иоанна, Евдокии, Феодора,
Евфимии, Марии, Тимофеа, Ирины, Евдокии, священноиереа Гавриила, свя�
щенноиереа Антипы, священноиереа инока Авраамиа, инока схимника Дио�
мида, священноиереа Петра.

Л. 280 об. Род старицы Моисеевского монастыря
иноки схимницы Сапфиры, [глава] 712

Иереа Михаила, иереа Гавриила, Анны, Феодоры, Матфиа, Петра уб[и�
еннаго], игуменьи Елены, Никифора, Феодора, Захариа, Григориа, Самсониа,
Марии, Евфросинии, монаха Никона, монахини Параскевии, Иоанна утоп�
шаго, Петра, Стефана, Бориса, Михаила, Феодора, Григориа, Дарии, Анаста�
сии, Каптелины, Дорофеа, Марии, Ксении, Екатерины, Марины, Иосифа мла�
денца. Трофима, Феодоры.

(Л. 281) Род князя Ильи Романовича Грузинца 870

Князя Илии.
Род верхового протопопа Гавриила, что у Воскресения

Священнопротопопа Гавриила, иеромонаха Иону, иерея Василия, Капе�
талину, Пелагию, Анну, Евфимия, Константина.

(Л. 281 об.) Род иконописца Федора Елизарьева871

Елизария, Стефана, Андреа, Максима, Матроны, иноки Маремьяны, На�
талии, Акилины, Варвары, Марии, Космы. Феодора, Мариамны, Иустины,
Михаила.

Род Михаила Зажарского
Князя Алексея, Никиты872, Терентия, Исаия, Харлампиа, Ирины, Евдо�

кии, Марии 2�жды, Иоанна, Василия, Феодора, Михаила, Сергия, Димитрия,

867 Кузьма Семенович Борин († около 1703 г.), член гостиной сотни, с 1678 г. дьяк Казенного
приказа, с 1700 г. руководил Приказом рудокопных дел (Голикова Н. Б. Привилегированные
купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998).

868 Иван Иванович Лунин, дворянин московский в 1660/61 г.
869 Иван Минин, подьячий Приказа Большого дворца в 1682 г.
870 Известен Иван Федорович Грузинец, московский дворянин в 1673–1677 гг.
871 Федор Елизарьев, патриарший иконописец первой статьи, упоминается в 1657–1718 гг.
872 Никита Зажарский, дьяк в 1676–1684 гг.
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священноиерея Лазаря, Феодора, Александра, Пелагии младенца, Матроны,
Петра, Тимофея, Параскевии, Стефана.

(Л. 282) Род Иякова Вировскаго 873

Козмы, Елены, Сергия, Василия, Феодора, Филиппа.
Иерея Иякова, Стефаниды.
Певцев: Иоанна, Григория.
Мирских: Амоса, Феодоры, Павла, Улиянеи, Конона, Евдокеи 3�жды,

Агрипины, Ксении, Мелании, Параскевы, Татианы, Филиппа, Феклы 2�жды.
(Л. 282 об.) Род стряпчего Ивана Калинина

сына Ионина874

Димитриа, Калинника, Иоанна 2�жды, Антониа, Иоанна, Евдокии, Фо�
тинии, Екатерины, Анны, схимницы Мариями, Дарии, Марии.

Род Александров
Феопемпта, Карпа, Февронии, Иоанна, Марии, Акилины, Луки.

Род вдовы
попадьи покровской, просвирни Татьяны

Даниловой дочери
Иереа Даниила, иереа Евфимиа, Домники, Иоанна, Евдокии, Никиты,

Мелании.
Схимника Васиана, иереа Лаврентиа, Ирины, Марии.
Киприана, Неонилы, схимницы Анфисы, схимницы Ирины875.

(Л. 283) Род Трубецких
Болярина князя Алексия во иноцех Афанасия876, болярина князя Его�

рия877, княгини Ирины, Марии, княгини Анастасии, княгини Марии, княгини
Параскевии. Царевича Симеона878.

879Митрофана, Логгина, Феодота, Анны879.
(Л. 283 об.) Род боярыни

княгини Евдокии Петровны Долгоруковой880

Иоанна, болярина Василия, болярини Параскевии881.

873 Известен Никифор Вировский, служилый иноземец, московский дворянин в 1623/24–
1632/33 гг.

874 Предположительно, Иван Калинин, стряпчий в 1697 г.
875 Последние два ряда имен записаны отдельно и, вероятно, не относятся к предшествую�

щему поминанию.
876 Алексей Никитич Трубецкой, в иночестве Афанасий, боярин в 1646–1658 гг.
877 Юрий Петрович Трубецкой († 1679 г.), князь, боярин с 1672/73 г.
878 Семен Васильевич, Касимовский царевич († 1691/92 г.), был женат на дочери князя

Ю. П. Трубецкого Марии Юрьевне.
879 879 Имена записаны отдельно и, вероятно, не относятся к предшествующему поминанию.
880 Евдокия Петровна Долгорукова (Пожарская) († 16 мая 1671 г.), княгиня, вторая супруга

князя Юрия Алексеевича Долгорукова, первый брак с И. П. Шереметевым. Погребена
в Богоявленском монастыре.

881 Прасковья Юрьевна Долгорукова (1692–1730 гг.), княгиня, супруга Алексея Григорьевича
Долгорукова.
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(Л. 284) Род Пожарских
Болярина князя Димитрия882, князя Петра883, княгини Марфы884, боля�

рина князя Иоанна885, болярини княгини Параскевии 886, князя Егория, боля�
рина Иоанна, болярини Анны887.

(Л. 284 об.) Род Семеновского полку
солдата Михаила Пехтурова

Иоанна, Татианы, Пелагии, Прокопия уб[иеннаго], Тихона уб[иеннаго],
Василия.

(Л. 285) Помяни, Господи 888

Иоанна Матвеев, Симеона з женою Козовицын, Алексея, Федора, Гри�
гория Волынского, Алексея з женою Нейлодова, Иоанна з женою Жаден9
сково, Петра з женою Запорова, Иоанна з женою Карпов, Романа з женою
с сестрою и тещей Амосов, Давыда, Петра Оключюевы, Никиту, Тимофея
Котовы, Петра, Андрея Котовы, Терентия Ивонин, Петра Блеклово, Иоанна
з женою с сыном и з дочерью Костромитин, Никона Ощерин, Матвея Фе9
дотов, Иоанна Костятин, Илью Плещеев, Федора Жеденской, Иоанна
Исакова, Андрея Шишкина, Евстафия Мухин, Федора з женою Павлов,
Кирилла з женою Голочолов, Исаака з женою Басенской.

А имена их ты сам веси, Господи. Димитрия Слозин, Иоанна Мельниц9
кой, Пелагею Курдюкову, инока Александра Протопопов, Якова Старой,
Григория Бестужево, Семена, Никиту, Федора Палицыны, Василия Весе9
лой з женой, Родиона Серебряник, Дмитрея Ямской, Федора Маслов з же�
ной дети их, Дмитрия, Ирину, Иоанна Лукин з женой дети их, Стефана, Ануф�
рия, Екатерину, Кирилла Андреянов з женою дети их, Василия (Л. 285 об.)
Марфу, Харитона Игнатьев з женою дочерью, Стефаниду, Петра Резанцов
з женою, Карпа, Петра Шахов, Пелагею, Глеба Ершов з Ноною дочь, Кыма
Климов, Иоанна Палицын з женою з двемя сыны, князя Андрея Ростовского
с матерью, и з женою с сыном и з дочерью, а имена их ты сам веси, Господи.
Никиту Никитин, Гаврила Охотник.

Помяни, Господи, душа
Шестака Окунев, Пятого Семенов, Неклюда Палицын, Яцкого Дедя9

ев, Ярого Тихонов, Немира Опалев, Меньшика Шалимов, Нечая Матвеев,
Богдана Игнатьев, Замятню Шепяков, Ушака Хвостов, Богдана, Неудачу,
Постника Хвостовы, Вешняка с сыном Дубровского, Третьяка Свиязев,
Постника Спячево, Ишуту Коротнев, Третьяка Кореленин, два человеки

882 Дмитрий Михайлович Пожарский († 20 апреля 1642 г.), князь, боярин в 1613–1642 гг.
883 Петр Дмитриевич Пожарский († 1646/47 г.), князь, стольник в 1617/18–1643/44 гг.
884 Марфа Семеновна Пожарская, княгиня, супруга князя П. Д. Пожарского.
885 Иван Дмитриевич Пожарский († 15 февраля 1668 г.), князь, окольничий с 1658 г.
886 Прасковья Михайловна Пожарская (Козловская), супруга князя И. Д. Пожарского.
887 Анна Ивановна Пожарская, дочь князя И. Д. Пожарского.
888 Поминание опальных Ивана Грозного см.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 536–544; 541–542;

536 (с разночтениями).
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псковичи, Гуляя Кореленин, Смагу Ефимьев, Тучка Юренев, Меньшика,
княж Иванова Бельского человека, Сапуна Дубровской з женою и з детьми
з двема сыны да з дочерию, Добрыню Сытник, Булгака Безнохов, а имена
их ты сам веси, Господи.

Помяни, Господи, душа
Игнатиа, Иакова Шалимов, Вахромея Корелянин, Никиту староста,

Алексиа Полоченин, Алексия портной мастер, Никулу ездок, Иоанна Опа9
лев, Леонтия Бутурлим, Даниила староста, Евфросинию княгиня Рос9
товсково, Василия Крюкова, (Л. 286) Иоанна Кутузов, Афанасия Бабкин,
Тимофея Палицын, Иоанна подьячей, Семена Шалимов, Данила староста,
Никиту Шаблыкин, Антоний кожевник, Григория Мотякин, Михаила По9
лочанин, Иоанна Милославской, Карпа, Иоанна Окунев, Михаила Хвостов,
Георгия, Федора, Василия, Матвея Милославские, Алексея Хвостов, Васи�
лия Бутурлин, Георгия Левин, Данила слуга Басманов, Алексия с сыном
Дубровской, Игнатия, Даниила Хвостовы, игумена Корнилия Печерской,
Бориса Хвостов, инока Васьяна Муромцов, Елену Неудачину, инока Доро�
фея Курцов, Петра Оплечеев, Тимофея Колонтяев, Захария Спячево, Афа�
насия, Стефана Мартьяновы, Василия, Матвея Коротнев, Андрея Образ9
цов, Тимофея Оплечюев, Василия Спячей, Афанасия подьячей, Алексия,
Иоанна Снопин, Иоанна Пувиков, Михаила Сумороков, Иоанна Немчина,
Алексия Бовыкин, Марка ис тюрми, Феодора Литвин, Иакова Чюренев,
Георгия Молвяников, Иоанна Веселой, Максима Зеленин, Иоанна Бели9
ков, Иоанна Аникиев, Никиту Линев, Игнатия Куничников, Федора Свия9
зев, Елевферия Выповской, Никиту Яхонтов, Гавриила Чеботова, Иоанна
Вяземсково, Павла Олеников, Исидора Уваров, Аксентия Путилов, Федора
Чазугин, Иоанна Желтухин, Авксентиа Олферьев, Никиту Путимлец,
Петра, Иоанна Паненковы, Михаила Шелепин, Иоанна псарь, инока Афо�
насия Ежева, (Л. 286 об.) Тимофея сытник, князя Василия Гагарин, Алек�
сиа стрелец, Ануфриа подьячей, Иоанна псарь, Лаврентия Паюсов, Пан�
телеа Гнильев, Прокопия Цвиленев, Афонасья Дубровской, Симеона
подьячей, инока Митрофана архимандрит Печерской, Елизария Мальцов,
князя Петра Серебряной, князя Александра Ерослав.

Помяни, Господи, душа раб своих
Шестака Выповской, Некраса Поповкин, Истому Горин, Молчана Горин,

Третьяка, Четвертого, Борзово псарей, Сурю Щекотов, Ушатого Поповкин,
Молчана Большик, Всячину Скулин, Грязного Вяземского, Казарина на9
рятчик, Шемета Пищик, Нелюба псарь, Василиеву Прохнова жену с сы�
ном и з дочерию, архимандрита Солотчинской, Романа Палицын, Третьяка
Висковатой з женою, Третьяка Елиневского, Оваса Небытов, Третьяка Кор9
нилов, Алексееву Дубровского жену с сыном и з дочерью, Вешнякову жену
з двемя дочерьми, а имена их ты сам веси, Господи. Плохого Цвиленин, Мя�
соеда диак, Леваша подьячей, Вешняка подьячей, Одинца Желнинской,
Бакаку Оникеев, Андреевы дети Басманова, Жукову жену Бухарина с не�
весткою, Мещерина Караулов, Рудака Шишмарев, Посника Федоров,
Четвертого Бортенев, Чюдина Иванов, Истому тиун, Богдана Матвеев,
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Ждана Путянин, Богдана Дубровин, (Л. 287) Пятого Щекин, Суморока
Сулешов, Ездока Мостинин, Воина подьячей, Первого Иванов, Шестака
Амирев, Несмеяна Матфеев, Салтана конюх, Нечая конюх, Томила конюх,
Меньшика Сысоев, Смолу Вяземского, а имена их ты сам веси, Господи.

Помяни, Господи
Романа Поляников, Петра Шепяков, Иоанна сытник, Семена Опле9

чюева, Иоанна Боборыкин, Андрея Котош, Василия подьячей, Василия Ко9
шурин, Иоанна староста, Андрея Щепетов, Иоанна сынъ ево, Симеона
охотник, Григория Пьямов, Иоанна сытник, Игнатия Юренев, Михаила
Василиева, Федора Сырцов, Михаила, Акулину Нащокин, Анну дочь ея,
Гликерию Жданкова, Андреа сын ея, Елену Остафьеву, Фому, Игнатия,
Стефаниду дети ея, Агрипену Мостинину, Варвару, Ирину Спячего, Дарью,
Владимера Кречетниково, княгиню Анну Шехонского, Анну дети ея, Иоан�
на, Гавриила, Анну, Акулину, Марью тещу Неудачи Цыплятева, Тита, Ан�
дрея, Григорья дети, инока Дионисия Турпеев, Петра сотник, Алексея Бас9
манник, Петра сын его, Захария Плещеев, Полуекта Михайлов, Михаила
Дмитриев, Иоанна Раевской, Семена подьячей, Василия подьячей, Васи�
лия, Иоанна Яковлев, князя Михаила Темрюковича, князя Михаила Реп9
нин, князя Георгия Корины, князя Иоанна Коряк, князя Андрея Нохтев,
князя Александра Горбатой, князя Петра сын Горбатого, (Л. 287 об.) Иоанна
Бутурлин с сыном и с дочерию, Никиту Борисова, Димитрия Бутурлин,
князя Петра Куракин, Василия Борисов, князя Данила Друцкой, Иосифа
Протопопов, Семена Васильев, Никиту сын его, князя Данила Сицкой,
Протасия Михайлов, Василия Шанина, Володимера Желниньской, князя
Василия Темкин, князя Иоанна сын его, Феодора, Никиту Салтыковы,
Никифора Пушкина, Никифора Ульянов, Феодора Ульянов, Калинника, Пар�
фения, Стефана, Симеона Собакины, Василия Щербинин, Никиту, Иоанна
Кобылины, Ирину Сурвотцкая, князя Бориса Тулупов, князя Володимера,
князя Андрея, князя Никиту Тулуповы, Михаила Плещеев, Василия Умной,
Алексиа Старой, Феодора Старой, Ирину Мансурова, Феодора, Семена
Сунбуловы, Якова Мансуров, Григория Колтовской, Александра Колтов9
ской, Андрея Молчанов, Тимофея, Венедикта Колычевы, князя Петра Го9
реской, князя Никиту Черныя, Василия, князя Андрея Оболенский, Леон�
тия Тимофеев, Феодора, Иоанна Селезнев, Петра Тиненев, Никиту казначей,
Иоанна печатник, Василиа дияк, з женою и два сына, Иоанна дияк з женою
и з дочерию, Григория дияк з женою и два сына, Козму Румянцов, князя Ан�
дрея Тулупов, князя Василия Шаханьской, Савву Абернибов, Данила По9
лушкин, Григория Милославской, Федора Перешевни, (Л. 288) Гаврила
Сидоров, Семена Потяков, Семена Корюков, Матвея Палицын, Иоанна
Артемов, Семена Дурасов, Иоанна Басенков, Иоанна Жаденков, Констан�
тина Буженинов, Федора Кроткой, Дмитрия Вахнев, Иоанна Резанцов,
Григория Елизаров, Якима Михайлов, Симеона Шатерников, Иева Ждан,
Иоанна Остафьев, Никиту Цыплятев, Василия Перхушков, Василия Мат9
веев, Григория подьячей, Бориса Мартьянов, Максима Назимов, Стефана
Палицын, Семена Клечатников, Моисея конюх, Марию, Андрея человек
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Басманов, Михаила владычен чашник, Симеона Чертовской, Григория
Оникеев, Михаила Загрязской, Петра Софроновской.

Помяни, Господи
Нехорошего человек Басманов, Шарапа Волыцкой, Вешняка Паюсов,

Томила подьячей, Дружину подьячей, Небогатого Мелентьев, Внука чело9
век Басманов, Богдана Ростовцев, Енагалула Ждан Немчин, Вежана зе9
лейник, Резана Денисов, Посника подьячей, Ермака Вяземского, Болшого
Люшин, Митяя Лычов, Посника Скулин, Алексиева человека Басманов,
Бурка скоморох, Третьяка человек Вяземского, Беляя Нахабова с племян�
ником, Орлянина, Первушу Григорьев, Немятого Пивов, Неустроя Маслов,
Богдана Дирин, Азлана подключник, Гама Люшин.

Помяни, Господи, душа раб твоих
Стефана подьячей, Бориса Новгород, Иоанна пушкарь, Григория Па9

лицын, Никиту Тетенев, Стефана Певцов, Михаила Палицын, Никиту Сур9
мин, Алексиа повар, Филиппа Немчин, Алексиа Шалимов, Григория
Голвожской, Петра Выпов, Никиту Мелницкой, (Л. 288 об.) Владимира
Нарбеков, Пимина Курцов, Василия Курцов, инока Тихона, Алексия повар,
Василия толмач, Стефана Курцов, Григория Трусов, Никиту Булгаков, Ва�
силия истопник, Савву ездок, Иоанна, Иоанна куличник, Илию, Никифора
Семенова, Семена Нечаева, княгиню Евфимию Тулупова дочь, инока Иону,
князя Дмитрия.

Помяни, Господи
Улана, пскович з женами и з детми 30 человек, Невера Новосильцов,

Ждана Нелединской, Третьякову жену Мелентьева Рюму, Кипчяна Лобо9
динской, два князя Куракины княж Дмитриевы дети, Дружину Володими9
ров, три человека подьячих, пять человек крестьян, Докучая Пушкин, Бог�
дана Кобылин, Булата Арцыбашев, княжну в Новегороде, 15 жен волхвы,
а имена их ты сам веси, Господи.

(Л. 288 об.) Род Заломовых
Алексиа889.

(Л. 289) Род Феодора Ивановича Выповского 890

Домники, Иоанна, Иулиании иноки, Иулиании, Стефана, Соломонии,
Иоанна уб[иеннаго], Анны во иноцех Анисии, Иоанна убиеннаго, Феодора.

Род старца Серапиона колокольного подъемщика
Диомида, Гавриила, Логгина, Ксении, Елены, Екатерины, Феодоры, Дом�

ники, Иоанна, Феклы.
(Л. 289 об.) Род Стефана Суханова

Кондрата, Анны, Акилины младенца, Иоанна, Лукияна, Антониды, Ан�
дрея 2�жды, Марию девицу, Артемиа, Прохора, Герасима, Симеона, иноки
схимницы Домники, Нестора, Ксении, Марфы младенца, Матрены младенца,
Андреа младенца, Марии младенца, Феодосиа.

889 Алексей Иванович Заломов, московский дворянин в 1692 г.
890 Известны Выповские: Федор Иванович, московский дворянин в 1672/73–1677/78 гг.; Фе�

дор Иванович, стольник в 1656–1684 гг.
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Род Афанасия Гаврилова сына Морева
Афонасия, Марии, Ульянии, Марфы, Кирилла.

(Л. 290) Род пирожника Никифора Осипова
Григориа, схимницы Досифеи, Фомы, Ксении, Иосифа, Елены, Никиты,

Димитриа.
Иоанна, Агрипины.
891Еремея, Акилину, Даниила891.

Род иеромонаха Кирилла Тафханова
Схимника Пафнутиа, иеромонаха Кирилла, Ануфриа, Мавры, Евдокии,

Наталии. Иоанна, Неонилы.
Род Михаила Еринчина

Димитриа, Емилиана, Марфы, Алексиа, Татианы, Иякова.

Иоакима, Михаила, Тимофеа, Евстратиа, Евфимиа, Акилины, Марии,
Елены, Иулиании 892.

(Л. 290 об.) Род Матвея Артемьева пирожника
Михаила, Марфу.

Род старца Дионисия Богоявленского монастыря
Назария, Спиридона, Тимофея, Анну, Иоанна, Марию, иерея Димитрея,

Екатерину.
Род диакона Василия церкви Казанской Богородицы,

что в Сущове893

Иеросхимонаха Ионы, архимандрита Сергиа, иеросхимонаха Филарета,
Иулиании, Анны, Феодора, Иоанна, иереа Матфеа, Мариамны, Ирины.

Род Верделевских
Аникиты, Иулиании894.

891 891 Имена записаны отдельно и, вероятно, не относятся к предшествующему поминанию.
892 Анонимное поминание.
893 Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сущове не сохранилась, современный адрес:

Москва, ул. Сущевская, д. 32.
894 Далее записи: «Февраля 5 1758 году», «двести девяносто (290) листов», «в этой рукописи

двести девяносто (290) листов», «библиотекарь И. Бычков». Иван Афанасьевич Бычков
(1858—1944 гг.), российский и советский археограф и библиограф, член�корреспондент
Императорской Санкт�Петербургской Академии наук и Академии наук СССР.
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Указатель родовых рубрик

Авраамий, игумен Богоявленского монастыря — Л. 5, 6 об., 112–112 об.,
146–146 об.

Авраамий, старец Богоявленского монастыря — Л. 6, 140 об.— 141
Авраамий, старец села Ловец — Л. 19, 266
Агрипина, вдова Родиона — Л. 17, 246 об.
Адашевы — Л. 3 об., 97
Азарьин Симон, келарь Троице�Сергиева монастыря — Л. 5 об., 135
Аксаковы — Л. 1 об., 53–53 об., 53 об.–54 об.
Александр, старец — Л. 10 об., 187–187 об.
Александров — Л. 282 об.
Алексий, свт., митрополит всея Руси — Л. 1, 50
Амвросий, архимандрит Богоявленского монастыря — Л. 134 об.
Аминевы — Л. 3 об., 98
Амировы — Л. 12, 207 об.
Андреев Андрей — Л. 12 об., 211
Андрей, человек Даниила Романова — Л. 3 об., 96
Анонимные поминания — Л. 1 об., 60 об.— 61 об. 208, 278, 282
Антоний, игумен Богоявленского монастыря — Л. 14 об., 227
Арсений, архиепископ при Архангельском соборе — Л. 19 об., 272 об.
Артемьев Дружина — Л. 17 об., 250 об.
Артемьев Матвей, пирожник — Л. 290 об.
Архиепископы — Л. 1, 39 об.
Асманов Любим, подьячий — Л. 6, 140
Афанасий, дьяк Ямского приказа — Л. 14 об., 228
Афанасий, старец — Л. 9, 169

Бажкины — Л. 16, 236 об.
Байбаковы — Л. 19, 266 об.
Балахонец, старец — Л. 17, 246
Баран Иван, пятисотник — Л. 10 об., 188 об.
Барыковы — Л. 7, 147 об.— 148
Басенковы — Л. 7 об., 157
Басманов Алексей Данилович, боярин — Л. 19 об., 272
Бахтеяров Дмитрий — Л. 17 об., 249 об.
Баяшев Григорий Федорович — Л. 2, 64–65
Бегунов Мокей — Л. 278
Беззубцевы — Л. 3, 87
Белешкин Богдан Угорницын — Л. 9, 165 об.— 166
Белопесоцкого Троицкого монастыря игумены — Л. 5 об., 114–114 об.
Белочник Леонтий — Л. 8 об., 165
Белый Иосиф, старец — Л. 8 об., 162 об.— 163
Бельские, князья — Л. 1, 3 об., 4, 51, 97
Бельские — Л. 102 об.
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Беляев Федор — Л. 15 об., 233 об.
Бернов Иван — Л. 7 об., 156 об.
Благоверные

удельные
княгини — Л. 1, 48.
князья — Л. 1, 48 об.

княгини — Л. 1, 49.
Благочестивые

великие княгини — Л. 1, 45 об.
цари и великие князья — Л. 1, 44 об.— 45 об.
царицы и великие княгини — Л. 1, 46–47.

Блимбетов Юрий, слуга князя И. Ф. Хворостинина — Л. 17, 246 об.
Блудовы

Анастасия — Л. 18 об., 263
Игнатий Борисович — Л. 18 об., 263

Боборыкин Роман Федорович — Л. 20, 277 об.— 278
Бобров Иван — Л. 14 об., 226
Богдановы — Л. 133
Боголеп, игумен Богоявленского монастыря — Л. 10 об., 184–184 об.
Богомолов Алексей Васильев — Л. 174
Богоявленского монастыря

архимандриты– Л. 119
братия — Л. 120–126 об.
вкладчики — Л. 130–132 об.
диаконы — Л. 119 об.
игумены — Л. 119
священники — Л. 119 об.
слуги — Л. 173–173 об.

Боев Тит — Л. 14, 219 об.
Болтины — Л. 1 об., 59 об.
Большой Колпак Гавриил — Л. 12, 201 об.
Борин Кузьма, гостиной сотни — Л. 279 об.
Борисов Андрей Иванович, дьяк — Л. 12 об., 18, 210 об.— 211, 256
Борода Феодосий, иеромонах Богоявленского монастыря — Л. 6 об., 143
Борятинские, князья

Иаким Романович — Л. 109, 216 об.
Трофим — Л. 216 об.

Бояшев Григорий Федорович — Л. 2, 64–65
Брехов Кондрат — Л. 10, 184
Брюхов Иван — Л. 8, 162
Бузулин Иван — Л. 6 об., 146
Бука Иродион — Л. 17 об., 252
Булгаковы — Л. 3, 96

князья — Л. 19 об., 274
Григорий Андреевич — Л. 4 об., 106 об.
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Бурлаков Максим, слуга князя Ю. П. Буйносова — Л. 12, 201 об.
Буруновы�Третьяковы — Л. 9, 169
Бутов Варсонофий, старец — Л. 11 об., 16 об., 197, 239
Бутурлины

Иван Михайлович — Л. 4 об., 107 об.
Семен — Л. 3 об., 96

Бухвалов Яков — Л. 18 об., 262 об.— 263
Быков Андрей — Л. 15 об., 232 об.

Валтырев Семен — Л. 14 об., 228 об.
Варлаам, игумен Богоявленского монастыря — Л. 5 об., 113 об.— 114, 119
Варлаам, старец — Л. 8, 161
Варсонофий, келарь Богоявленского монастыря — Л. 17, 249
Варсонофий, священник — Л. 18 об., 263 об.
Варсонофий, старец — Л. 13, 212
Василий, протопоп, духовник великого князя Василия III — Л. 1 об.,

56 об.— 58 об., 59
Василий, диакон церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в Су�

щове — Л. 290 об.
Василий, певчий дьяк — Л. 7 об., 157
Васильев Иван Ильин, дьяк — Л. 18, 259
Васильчиковы — Л. 8, 19 об., 159 об.

Анна, царица — Л. 159 об., 273
Великие князья и цари — Л. 1, 42–44
Вельяминовы — Л. 1 об., 53–53 об., 171 об.
Вельяминов�Зернов Иван Данилович — Л. 94 об.
Вердеревские — Л. 290 об.
Верещагин Леонтий — Л. 7 об., 157 об.— 158
Ветошник Дементий — Л. 19, 266
Викентиевы — Л. 6 об., 144
Вировский Яков — Л. 282
Витовтовы

Алексей Григорьев — Л. 136 об.— 137
Григорий Дементьев — Л. 136 об.— 137

Внуков Иван — Л. 16 об., 239 об.— 240
Воинов Михаил Алексеевич, дьяк — Л. 175 об.
Волконские, князья — Л. 4 об.

Евдокия — Л. 2 об., 107 об.
Федор Федорович, боярин — Л. 14 об., 226 об.

Вологжанин Симеон, диакон Богоявленского монастыря — Л. 13 об., 217
Волынские, князья — Л. 3 об., 98

Феодосия Ивановна — Л. 4 об., 106–106 об.
Вонаков Григорий — Л. 279 об.
Вонифатьев Стефан, царский духовник — Л. 6, 139
Воронцовы — Л. 1 об., 19 об., 52 об.— 53, 274 об.
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Василий — Л. 198–198 об., 274 об.
Воротынский Иван Алексеевич, боярин — Л. 2, 64
Ворыпаев — Л. 233 об.
Вощечник Василий — Л. 7 об., 158–158 об.
Всполохов Григорий Федоров, подьячий — Л. 6 об., 143–143 об.
Второй Елисей — Л. 5 об., 136
Вылузгин Елизарий, дьяк — Л. 9 об., 179
Выписаны из Вседенного синодика — Л. 9, 18, 170–171, 260–261
Выповский Федор Иванович — Л. 289

Гавриил, протопоп Воскресенского собора — Л. 281
Гавриил, протопоп Покровского собора — Л. 17, 246 об.
Гаврилов Трофим, дьячок Богоявленского монастыря — Л. 6, 142
Галактион, архиепископ Суздальский — Л. 182
Галахов — Л. 15 об., 234
Галичинин Павел, старец — Л. 10 об., 185 об.— 186
Геласий (Галасий), священник — Л. 6, 13, 137 об., 212 об.
Геласий, священник — Л. 139 об.
Герасим, сибирский старец, казначей — Л. 12, 13 об., 204, 216 об.
Герасимов Иван, торговый человек — Л. 10 об., 188 об.
Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси — Л. 9 об., 178 об.
Геронтий, духовник новгородского митрополита — Л. 8, 161 об.
Гладилов Иван — Л. 1, 52
Глинские, князья — Л. 3, 84 об.— 85
Годуновы

Григорий Васильевич, боярин — Л. 11, 193
Петр Васильевич — Л. 1 об., 62
Стефан Васильевич, боярин — Л. 1 об., 61 об., 70–70 об.

Голенины — Л. 1 об., 56 об.
Голицыны, князья

Алексей Андреевич — Л. 2, 72 об.— 73 об.
Василий Алексеевич — Л. 2 об., 77 об.
Иван Андреевич — Л. 213 об.
Иван Иванович — Л. 5, 108–109
Иван Васильевич — Л. 5, 109

Голищев (Голенищев) Афанасий Филиппов — Л. 11, 196–196 об.
Головин Арсений, старец — Л. 10 об., 186–186 об.
Головин Григорий — Л. 7 об., 156 об.
Голосов Лукьян Тимофеевич, дьяк — Л. 2, 67–67 об.
Голохвастовы

Богдан — Л. 10, 183 об.
Михаил — Л.11 об., 198 об.

Голышники
Василий, крестьянин дворцового села — Л. 17, 245
Третьяк — Л. 14, 221
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Горбатый Иван Борисович, князь — Л. 7, 153 об.
Горбов Федор Иванов — Л. 6, 13, 139 об., 212
Горины

Дионисий — Л. 7, 147 об.— 148
Кирей — Л. 18 об., 262–262 об.

Горихвостов Григорий — Л. 10 об., 188
Греки

Вавила — Л. 18, 259 об.
Мануил — Л. 18 об., 265

Греченины
Захарий Дмитриев — Л. 10, 179 об.— 180
Иван — Л. 10, 182 об.
Матвей Константинов — Л. 11, 194 об.

Грешников — Л. 7 об., 157 об.
Григорий, протопоп Архангельского собора — Л. 12, 14, 206, 223 об.— 224
Григорий, священник Симеоновской церкви — Л. 9 об., 172 об.
Григорьевы

Иван — Л. 14, 222 об.
Иван, садовник — Л. 16 об., 244

Гробовой старец Успенского собора — Л. 89 об.
Грузинец Илья Романович, князь — Л. 281
Грязной Андрей — Л. 17, 246 об.— 247
Гундоров Федор Андреевич, князь — Л. 4, 100 об.— 101
Гурий, протопоп — Л. 14 об., 225 об.
Гурий, старец Вознесенского монастыря — Л. 9 об., 172 об.
Гурьев Филипп сын Серебренника — Л. 5 об., 136 об.

Давыдов Панов — Л. 12 об., 211 об.
Данилова Татьяна, попадья, вдова — Л. 282 об.
Данилов Михаил Феофилатьев, думный дьяк — Л. 1 об., 60–60 об.
Деев Яков, подьячий — Л. 10 об., 187 об.
Дементьев — Л. 16, 236 об.
Дементьев Гаврила — Л. 8, 158 об.
Демидов Истома — Л. 11 об., 198
Диомид, новгородец — Л. 16 об., 243–243 об.
Дионисий, игумен Богоявленского монастыря — Л. 19 об., 271 об.— 272
Дионисий, ключарь Архангельского собора — Л. 12, 206–206 об.
Дионисий, старец Богоявленского монастыря — Л. 290 об.
Дионисий Стретенский, старец — Л. 19, 267
Дмитриев Иван, священник Архангельского собора — Л. 11, 190 об.
Дмитрия Солунского церкви священники — Л. 10, 180 об.
Добрятин Андронник, монах — Л. 5 об., 128 об.— 129
Долгомеров Семен — Л. 15 об., 235 об.
Долгорукие, князья

Владимир Дмитриевич — Л. 95 об.
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Дмитрий Алексеевич — Л. 3, 95 об.
Иван Михайлович — Л. 14 об., 226 об.
Павел, инок — Л. 3
Прохор Григорьевич — Л. 3, 91–91 об.
Федор Алексеевич — Л. 92–92 об.
Федор Федорович — Л. 3, 87 об.
Юрий Алексеевич — Л. 3, 88–88 об.
Яков Федорович — Л. 92

Долматов Яков — Л. 15 об., 233–233 об.
Донцов Василий — Л. 15, 229 об.
Дорофей, старец, казначей Чудова монастыря — Л. 12, 15, 202, 231–

231 об.
Дуров Александр Степанович, дьяк — Л. 11, 190 об.
Дятлов Борис — Л. 8, 162

Евдокимов Афанасий, дьяк — Л. 6, 13, 137 об., 212 об.
Евдокимовы

Григорий — Л. 12, 201
Михаил, слободчик — Л. 269
Трофим, крестьянин патриарха — Л. 14, 224

Евсевьев Нил, старец — Л. 8 об., 163–163 об.
Евфимий, архимандрит Богоявленского монастыря — Л. 134
Евфимий, старец Печерского монастыря — Л. 14, 221–221 об.
Евфимьев Борис — Л. 18 об., 263–263 об.
Елевферьев Федор, ключарь Богородицкой церкви — Л. 12, 206 об.
Елизаровы

Прокопий Кузьмич — Л. 2, 66 об.— 67
Федор Кузьмич — Л. 2, 66 об.— 67

Елизарьев Федор, иконописец — Л. 281 об.
Елчанинов Афанасий — Л. 9, 168 об.
Епископы — Л. 1, 39 об., 41 об.
Епифановы — Л. 16, 236
Еринчин Михаил — Л. 290
Ермолин Данила — Л. 279
Еропкин Иван Михайлович — Л. 173 об.
Ерофеев Михаил, гость — Л. 17, 245 об.
Ершов — Л. 16, 236 об.
Ефросинья, старица — Л. 12 об., 211 об.

Жегулин Иван — Л. 9, 169 об.
Железников Иван Алексеев — Л. 6 об., 145–145 об.
Желтин Сергей — Л. 16 об., 243 об.— 244
Жуков — Л. 14 об., 226
Жуков Антоний Федорович, казначей Богоявленского монастыря —

Л. 16 об., 239–239 об.
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Забелин Степан Федорович — Л. 10 об., 184 об.
Завадский Иван, переводчик Посольского приказа — Л. 20, 276 об.
Загоскины

Антоний — Л. 9 об., 178
Юлиан — Л. 10, 182

Загряжские (Загрязские)
Герасим, старец — Л. 6 об., 143
Кирилл Александрович — Л. 4 об., 6 об., 105 об., 143 об.— 144
Федор — Л. 3 об., 96 об.

Зажарский Михаил — Л. 281 об.
Зайцев Григорий Андреев — Л. 11 об., 198
Заломов — Л. 288 об.
Замятнин Еремей, человек князя Юрия Андреевича Сицкого — Л. 13 об.,

218–218 об.
Зарецкий Варсонофий, келарь Богоявленского монастыря — Л. 12,

202 об.— 203
Засекины, князья — Л. 4 об., 107 об.
Застольский Леонтий — Л. 11, 194 об.
Захарьины

Григорий Юрьевич, боярин — Л. 14 об., 228
Михаил Юрьевич, боярин — Л. 8 об., 14 об., 164, 227 об.
Роман Юрьевич — Л. 8 об., 163 об.— 164

Захарьин�Юрьев Василий Михайлович — Л. 8 об., 164 об.— 165
Зенгирев�Кутарин — Л. 9, 171
Зиновий, священник села Куркина — Л. 10 об., 188 об.
Злобин Матвей — Л. 17 об., 249 об.
Зубаревы — Л. 16, 238 об.
Зубовы

Афанасий Иванович — Л. 2 об., 82 об.— 83 об.
Борис Афанасьевич — Л. 17 об., 251–252
Иван Игнатьевич — Л. 9 об., 18, 172, 256

Зуев Филипп — Л. 17, 247
Зыков Семен — Л. 6, 137 об.

Иван, казначей — Л. 5 об., 136 об.
Ивановы — Л. 9, 171 об.

Гавриил Андреев — Л. 17, 248 об.— 249
Никифор, слуга Богоявленского монастыря — Л. 12 об., 209
Филипп, крестьянин деревни Беззубово — Л. 11 об., 200

Игнатий, священник церкви во имя святых Козьмы и Дамиана — Л. 18,
258 об.

Игнатий, слуга — Л. 16, 237
Игумен Старый — Л. 18 об., 264
Иерусалимец — Л. 8, 159
Иларион, владыка Рязанский — Л. 8, 159 об.



193

А. И. АЛЕКСЕЕВ. СИНОДИК МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 1670–1730�Х ГГ.

Илия, игумен Богоявленского монастыря — Л. 10 об., 184 об.— 185
Иоасаф II, Патриарх Московский и всея Руси — Л. 2, 41, 66–66 об.
Иоасаф, старец Богоявленского монастыря — Л. 19, 271
Иоасаф, старец — Л. 14, 223
Иов, игумен Богоявленского монастыря — Л. 5 об., 114 об.— 115
Иов, старец — Л. 10 об., 187–187 об.
Иона, архимандрит Чудова монастыря — Л. 7 об., 157 об.
Иона, архимандрит Новоспасского монастыря в Москве — Л. 10 об.,

185 об.
Иона, митрополит — Л. 11 об., 138
Иона, священник Чудова монастыря — Л. 8, 161 об.
Ионин Иван Калинин, стряпчий — Л. 282 об.
Иосиф, игумен Богоявленского монастыря — Л. 5, 112 об.— 113, 119
Иосиф, подкеларник Богоявленского монастыря — Л. 19, 266
Иосиф, пономарь Богоявленского монастыря — Л. 17, 244 об.
Иосифов Константин, священник — Л. 11, 191 об.
Ираида, старица Рождественского монастыря в Москве — Л. 19 об., 271–

271 об.
Иринарх, иеродиакон — Л. 6, 140 об.— 141
Исаев Борис — Л. 13, 215 об.
Исайя, священник монастыря Николы Старого — Л. 9 об., 177 об.
Иуда, подьячий — Л. 14 об., 227

Кавадеев Артемий Дмитриев — Л. 6, 140
Каптелина, вдова — Л. 10, 182 об.— 183
Карамышевы — Л. 4 об., 107
Карауловы — Л. 7 об., 156
Каргашин Семен Яковлев — Л. 117 об.
Карташев Зиновий, келарь — Л. 12, 18, 203, 258–258 об.
Кашкаров Неустрой — Л. 12, 200 об.— 201
Киприан, игумен Богоявленского монастыря — Л. 9, 166–168 об.
Киприан, старец Богоявленский — Л. 6, 141 об.
Киприанов Роман — Л. 14, 222
Кирилл, пономарь — Л. 16 об., 244
Клепиковы — Л. 6 об., 146 об.
Клешнин Андрей Петрович, окольничий — Л.11 об., 198 об.
Клобуковы — Л. 7 об., 157
Ключарев Василий Григорьев, подьячий — Л. 10 об., 186 об.
Ключарев из Нижнего Новгорода — Л. 9, 166
Кнутов Никита — Л. 10 об., 188 об.
Князь Киевы княгини — Л. 159 об.
Князь Юрьевы княгини — Л. 19 об., 273
Кобяковы — Л. 13 об., 217 об.
Кожухов Афанасий — Л. 6 об., 145 об.
Козины
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Иван — Л. 6, 140
Уар, старец — Л. 19, 271

Козлитин Иван — Л. 15, 229
Козлов Василий Андреевич — Л. 8 об., 164 об.
Коломна, казачий атаман — Л. 12 об., 207 об.
Колотвин Федор, диакон из Зарайска — Л. 6 об., 146
Колтовские

Яков Васильевич — Л. 2, 68–68 об.
Яков Петрович — Л. 4, 106–106 об.

Колупаев Михаил Петрович — Л. 20, 277
Колычевы — Л. 3, 85 об.
Кондрат, священник Рождественской церкви — Л. 17 об., 252–252 об.
Константин Деревянных денег — Л. 1 об., 59–59 об.
Конюхов Стефан — Л. 10, 179 об.
Коптевы — Л. 11 об., 199 об.
Корачевцов — Л. 12, 201
Корц Никита Иванов — Л. 13 об., 216–216 об.
Корнилий, игумен Богоявленского монастыря — Л. 6, 138 об.— 139
Корсунский Саватий, келарь Богоявленского монастыря — Л. 12, 13, 202–

202 об., 214–214 об.
Котельник Корнилий — Л. 9 об., 172
Котков Иван — Л. 8 об., 165–165 об.
Кошанов Алексей, слуга князя И. А. Голицына — Л. 13, 213 об.
Кошура Иван — Л. 16 об., 242 об.
Красильников Клим, устюжанин — Л. 133
Красноселец Чудин Данилов — Л. 17 об., 253 об.— 254
Крестников — Л. 15 об., 233
Кречетов Федор — Л. 16, 237
Кривоборские, князья — Л. 2, 69
Крылов — Л. 12 об., 207 об.
Крылошенин Симеон — Л. 9, 169 об.— 170
Ксении — Л. 278
Кубасов Павел, старец — Л. 15 об., 233 об.— 234
Кубенские, князья — Л. 5, 110
Кудрявцев Василий, слуга Богоявленского монастыря — Л. 13 об.,

218 об.
Кузововы — Л. 7, 153 об.
Кунаков Федор, дьяк — Л. 17, 247 об.
Куракины, князья — Л. 2 об., 82–82 об.

Василий Семенович — Л. 3 об., 98–98 об.
Иван Андреевич — Л. 4, 101 об.— 102

Курбатов Иван, торговец Свечного ряда — Л. 13, 213
Кучецкие — Л. 16 об., 242
Кушников Антоний, старец Богоявленского монастыря — Л. 20, 276–

276 об.
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Лаврентий, монах Саввино�Сторожевского монастыря — Л. 117 об.
Лаврентьев Андрей — Л. 9, 171
Лазарев Борис, торговый человек — Л. 118
Ларев (Ралев) Андрей — Л. 5 об., 136 об.
Левкий, священник Богоявленского монастыря — Л. 5 об., 135 об.— 136
Левонов Истома, крестьянин — Л. 16, 238–238 об.
Леонид, новгородский архиепископ — Л. 18 об., 263 об.
Леонид, старец — Л. 19 об., 271 об.
Леонтий, духовник митрополита — Л. 9 об., 177 об.
Леонтьев Третьяк Глебович, дьяк — Л. 7, 152 об.
Лихачевы — Л. 133 об.

Тихон, старец — Л. 18, 257
Ложкин Василий, слуга Богоявленского монастыря — Л. 17, 247 об.— 248
Лопатин — Л. 15, 229 об.
Луговские — Л. 19 об., 275
Лукьянов Фаддей — Л. 13, 215
Лукьяновец Пафнутий, иеродиакон — Л. 20, 275 об.— 276
Лунев Постник, казачий атаман — Л. 11 об., 200
Лученин Андрей — Л. 13 об., 216
Лыков Борис Михайлович, князь — Л. 2 об., 77
Львов Семен Петрович, князь — Л. 2 об., 78
Любоченинов Разгилдей Григорьев — Л. 9 об., 178

Макарий, архимандрит Спасо�Андронникова монастыря — Л. 5, 113 об.
Макарий, игумен Златоустова монастыря в Москве — Л. 5, 113–113 об.
Макарий, иеромонах Богоявленского монастыря — Л. 17 об., 252
Максимов Борис, казанский певчий — Л. 13, 215
Мальцов Иов Семенов — Л. 19, 268 об.
Манатейщик Яков — Л. 17 об., 251
Мансуровы

Евпраксия — Л. 16 об., 243 об.
Иван Яковлевич — Л. 8 об., 164
Мария — Л. 8 об., 164
Семен — Л. 16 об., 243 об.

Марк, священник Архангельского собора — Л. 11, 190
Марк, священник — Л. 18 об., 265
Марков Алексей, подьячий — Л. 15 об., 236
Марфа, вдова, новгородка — Л. 13 об., 216
Матвей, священник Архангельского собора — Л. 13 об., 217 об.
Матеров Никифор Иванов — Л. 10, 182 об.
Матюшкины

Иван Павлович — Л. 1, 115 об.
Мария — Л. 207 об.

Медоварцевы — Л. 18, 259
Медынцев Ануфрий — Л. 6 об., 144 об.— 145



196

ПУБЛИКАЦИИ

Мезецкие, князья
Иван — Л. 1 об., 59.
Ирина — Л. 3 об., 97 об.
Мезиновы — Л. 18, 261 об.
Семен — Л. 16, 238 об.

Меньшой Чоботов — Л. 6, 137 об.— 138
Мещерские, князья — Л. 4

Стефанида — Л. 101
Мижуев Гавриил, слуга князя М. Н. Одоевского — Л. 19, 268 об.
Микулинские, князья — Л. 1 об., 2, 53, 65 об., 101

Василий Андреевич — Л. 4, 101
Мисаил, игумен Данилова монастыря — Л. 6, 138
Минин Иван Кондратьев, подьячий — Л. 280
Мироевский Петр — Л. 278
Митрополиты — Л. 39, 39 об., 40
Митрофан, игумен Сретенского монастыря — Л. 9 об., 171 об.— 172
Митрофанов Семен Путило Михайлов, дьяк — Л. 7, 15, 148 об.—

152 об., 230
Михаил, священник церкви во имя Трех святителей — Л.11 об., 197 об.
Михайловы

Анна, вдова — Л. 14, 224
Борис Михайлович, дьяк — Л. 8, 160–160 об.
Никита Путилов — Л. 14, 221 об.— 222
Молчан — Л. 14, 224 об.
Ширяй — Л. 14, 224 об.

Михеев Симеон — Л. 17 об., 252 об.— 253
Мишурин Дурак Михайлов, дьяк — Л. 169–169 об.
Морев Афанасий Гаврилов — Л. 289 об.
Морозовы — Л. 2, 3 об., 77, 97 об.
Мстиславские, князья — Л. 1, 52
Мурановы — Л. 271
Муромец Михаил — Л. 16, 238 об.— 239
Мячкова села род — Л. 6, 140 об.

Нагой Богдан Михайлович — Л. 1 об., 61 об.— 62
Нафанаил, иеромонах Чудова монастыря — Л. 13, 213 об.— 214
Недовесков Трофим — Л. 18, 256 об.
Неелов Евсегний Никитин — Л. 20, 277 об.
Неклюдов Михаил — Л. 10, 179–179 об.
Некрасовы

Исайя — Л. 13 об., 216
Пятой — Л. 13 об., 215 об.— 216

Немиров Иона, казначей Богоявленского монастыря — Л. 12, 17 об., 203–
203 об., 250–250 об.

Несвицкие, князья — Л. 13 об., 215 об.
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Нефнев Иван, дьяк — Л. 7, 154
Никифоровы

Дарья, торговка — Л. 12, 200 об.
Иван, дьяк — Л. 16, 237–237 об.
Кирилл, крестьянин Новодевичьего монастыря — Л. 13, 215
Панкратий из Лужников — Л. 11 об., 199

Никон, старец Богоявленского монастыря — Л. 11, 191
Новгородов Фаддей — Л. 19, 270 об.
Новокрещеновы

Дионисий, старец — Л. 17 об., 253–253 об.
Николай — Л. 17 об., 253 об.

Новомешанной — Л. 133
Новоторжец Арсений, старец Богоявленского монастыря — Л. 10 об.,

186 об.— 187

Обанин Тихон, казначей патриарха — Л. 278 об.
Облезов Макарий, старец Богоявленского монастыря — Л. 10, 180–180 об.
Оболенские, князья

Лопатин Василий Федорович — Л. 2 об., 81 об.
Кашины — Л. 3, 86

Юрий Иванович — Л. 7 об., 156
Немовы Телепневы — Л. 3, 85 об.
Нагайские (Нагаевы) — Л. 3 об.

Василий — Л. 98
Иван — Л. 97

Серебряные — Л. 8, 159 об.
Щетинины — Л. 5, 111

Овцын Дмитрий Михайлович — Л. 20, 276
Оглобля Моисей, иеромонах — Л. 6 об., 142 об.— 143
Огневщик Матвей — Л. 7, 153 об.
Одоевские, князья

Мария — Л. 4, 102 об.–103
Михаил Никитич — Л. 268 об.
Никита Иванович — Л. 19 об., 273

Огалины
Василий Дементьев — Л. 18, 257
Василий — Л. 18 об., 262–262 об.

Огибаловы — Л. 133
Озолин Герман, слуга князей Воротынских — Л. 13 об., 218
Опальные царя Ивана IV Васильевича — Л. 16 об., 240 об.— 241 об., 285–

288 об.
Опачинины — Л. 7, 154 об.
Осиповы

Данила, купец гостиной сотни — Л. 12 об., 210
Никифор, пирожник — Л. 290
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Ощерины — Л. 9, 13, 169, 213

Павел, иеромонах — Л. 13, 214 об.
Павел, старец Богоявленского монастыря — Л. 6 об., 144–144 об.
Павлов Герасим — Л. 12, 199 об.
Павлов Иван — Л. 13, 211 об.
Палецкие, князья — Л. 1 об., 3 об., 55–56, 96 об.

Борис Иванович — Л. 4 об., 103–103 об.
Палицыны — Л. 8 об., 164 об.— 165

Григорий — Л. 12 об., 206 об.— 207
Пасибрюхов Федор — Л. 7 об., 156 об.
Патриархи Московские и всея Руси — Л. 1, 41
Патрушин Алексей Константинов, гость — Л. 10, 183–183 об.
Пафнутий, игумен Богоявленского монастыря — Л. 6, 138–138 об.
Пафнутий, старец Богоявленского монастыря — Л. 11, 192
Пекин Георгий, думный дьяк — Л. 4
Пелагея, старица — Л. 13 об., 216 об.
Пенковы, князья — Л. 2 об., 84–84 об.
Пенские, князья — Л. 3 об., 97 об.
Перемышлев Афанасий — Л. 10, 182
Переславец Нифонт — Л. 15 об., 232–232 об.
Пестин Федор — Л. 17 об., 250
Петровы

Иван — Л. 16 об., 242
Михаил Тимофеевич — Л. 18 об., 263 об.

Пехтуров Михаил, солдат Семеновского полка — Л. 284 об.
Пилюгин — Л. 11 об., 199 об.
Плещеевы — Л. 18 об., 261 об.

Богдан Ильич — Л. 19, 269
Иван Михайлович — Л. 69 об.
Леонтий Стефанович — Л. 2, 13, 63 об., 213
Михаил Львович — Л. 50 об.
Наум Михайлович — Л. 69 об.
Никифор Кузьмич — Л. 155 об.
Семен — Л. 19, 267

Подгорский Ефрем, старец — Л. 14, 219 об.— 220
Подошевников Исайя Иосифов, стрелец — Л. 12, 201 об.
Пожарские, князья — Л. 17 об., 254 об.— 255, 284

Дмитрий Михайлович — Л. 4 об., 105
Евдокия Васильевна — Л. 5 об., 116–117
Петр Дмитриевич — Л. 20, 276 об.
Роман Петрович — Л. 3 об., 98 об.— 99 об.
Семен Романович — Л. 5 об., 116–117

Покровщик Калистрат, старец — Л. 12 об., 207
Полевы — Л. 18 об., 263 об.— 264
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Полетуев — Л. 15, 229
Полтев Яков Федорович — Л. 133 об.
Полубогатырев — Л. 15, 232
Порошин Феофил, старец Богоявленского монастыря — Л. 19, 267 об.—

268
Постников — Л. 12 об., 211 об.
Почанин Иона, игумен — Л. 8, 158 об.— 159
Прозоровские, князья — Л. 4, 99 об.— 100
Пронские, князья — Л. 3

Иван Петрович — Л. 111
Семен Данилович — Л. 19 об., 87, 273–273 об.
Шемякин Юрий Иванович — Л. 7 об., 156

Протасьевы — Л. 7 об., 157 об.
Протопоповы

Иван, дьяк — Л. 19, 266 об.
Иона — Л. 56 об.— 59, 274
Пятый Ильин — Л. 8 об., 165 об.

Прошанов Федор — Л. 272
Пустынников Дорофей — Д. 17 об., 249–249 об.
Пушкин Матвей Степанович — Л. 4 об., 105–105 об.
Пыжов Отяев Василий Яковлевич — Л. 18 об., 264 об.— 265

Раков Третьяк, дьяк — Л. 9, 169
Ралев (Ларев) Андрей — Л. 5 об., 136 об.
Резанец Иван Тимофеев, священник — Л. 6 об., 145 об.
Репнина Ксения, княгиня — Л. 2, 63 об.
Реутов Мелентий — Л. 7, 147
Родивилов Иоасаф, монах — Л. 127
Рождественской церкви священники

Бажен — Л. 9 об., 177
Иоанн — Л. 9 об., 177

Ромодановские, князья — Л. 4, 100.
Анастасия Ивановна, боярыня — Л. 82
Василий Васильевич — Л. 1 об., 2 об., 79 об.— 80
Григорий Григорьевич, боярин — Л. 82
Иван Васильевич Теляшев — Л. 1 об., 110–110 об.
Никита Иванович — Л. 1 об., 62 об.
Юрий Васильевич — Л. 2 об., 80–80 об.

Ростовец Петр Григорьев, патриарший истопник — Л. 10, 181
Ростовские, князья

Петр — Л. 86 об.
Бахтеяровы — Л. 5, 109

Василий Федорович — Л. 107 об.— 108
Иван Федорович — Л. 109
Петр Владимирович — Л. 1 об., 63
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Буйносовы
Алексей Иванович — Л. 2, 74–76 об.
Петр Иванович — Л. 3, 19 об., 86 об., 273 об.

Катыревы — Л. 2, 69
Иван Михайлович — Л. 69

Темкины — Л. 4, 100 об.
Юрий Иванович — Л. 4, 103

Ростопчин — Л. 7, 147
Руготин (Уготин) Митрофан — Л. 15 об., 233
Рыжков — Л. 15, 228 об.
Рязанов Ипполит, кадашевец — Л. 11, 191 об.
Рязанские великие князья — Л. 1, 48
Ряполовские, князья — Л. 2 об., 78

Сабуровы
Верига Федорович — Л. 18 об., 265–265 об.
Дмитрий Григорьевич — Л. 18 об., 261 об.— 262

Савватий, старец — Л. 13, 215
Савватий, старец, справщик Печатного двора — Л. 13 об., 218 об.— 219
Салтыковы

Анна Яковлевна — Л. 90
Михаил Михайлович, боярин — Л. 11 об., 193–193 об.
Петр Михайлович, боярин — Л. 11 об., 193–193 об.

Самарин Василий — Л. 9 об., 178 об.
Самойлов Дмитрий — Л. 15, 230
Сапфира, старица Моисеевского монастыря — Л. 280 об.
Светешников Смирной Савин, купец гостиной сотни — Л. 11, 195–

195 об.
Свистунов Иван — Л. 14 об., 227 об.
Селивестр, священник Богоявленского монастыря — Л. 5 об., 135–135 об.
Селивестр, старец — Л. 10, 181–182
Семеновы

Иван — Л. 5 об., 115
Федор, дьяк — Л. 14 об., 227

Серапион, архимандрит Богоявленского монастыря — Л. 11, 189–189 об.
Серапион, старец Богоявленского монастыря — Л. 17, 245–245 об.
Серебренник Василий — Л. 12, 209
Сергий, священник Никитского монастыря — Л. 17, 247 об.
Серпуховитины

Григорий — Л. 16 об., 244 об.
Иван Григорьев — Л. 13 об., 217 об.

Сидоров Юрий, дьяк — Л. 7, 154
Сийский Паисий, казначей патриарха — Л. 11, 192 об.
Силин Богдан, дьяк — Л. 265 об.
Симеон Бекбулатович, царь — Л. 2, 69 об.— 70
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Симеон, диакон Вознесенской церкви — Л. 18, 257–257 об.
Симоновы — Л. 8, 159
Синий Тихон, наборщик — Л. 6, 137
Сицкие, князья

Андрей — Л. 4 об., 106 об.
Иван Федорович — Л. 4, 99 об.

Скопины — Л. 3 об., 96 об.
Скрябины — Л. 3 об., 97 об.
Слуги

княгини Булгаковы — Л. 229
князей

Буйносова Ю. П.— Л. 201
Воротынских — Л. 13 об., 218
Голицына В.— Л. 229
Голицына И. А.— Л. 13, 213 об.
Кубенского И.– Л. 19 об., 272 об.
Палецкого А. Д.— Л. 16, 237 об.
Сицкого Ю. А.— Л. 13 об., 218–218 об.
Хворостинина И. Ф.— Л. 17, 246 об.
Черкасского Д. М.— Л. 194

Ивана Петровича — Л. 16 об., 242 об.
Романова — Л. 15 об., 232

Смольянин Иван Софронов — Л. 18, 259 об.— 260
Смольянин Тихон, иеромонах — Л. 19, 268 об.
Солодовник Юрий — Л. 198 об.
Соловьев Молчан — Л. 8, 158 об.
Солохов Иов, старец — Л. 11, 194
Сораин Богдан — Л. 7 об., 158 об.
Софья, крестьянка — Л. 17, 245
Споборицкие Сазоновы — Л. 18 об., 264
Станочник Карп — Л. 18 об., 262 об.
Стародубов — Л. 9, 171
Степанов Василий — Л. 8 об., 15, 165, 230 об.–231
Стефанов Любим — Л. 17 об., 255–255 об.
Стрелец приказа М. В. Рчинова — Л. 17, 245
Строгановы — Л. 16, 238 об.

Анна — Л. 13 об., 217
Ианикий Федорович — Л. 14, 220–220 об.

Стропик Алексей, подьячий — Л. 15 об., 235 об.— 236
Судские, князья — Л. 5, 110 об.
Сукин Иван — Л. 129
Сумороков Неустрой — Л. 4 об., 104–105
Сухановы

Максим, пустозерец — Л. 15, 229 об.
Стефан — Л. 289 об.
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Сухматовы — Л. 7 об., 157
Сухобоков — Л. 14, 222 об.
Сушков Вассиан Петров — Л. 8 об., 162 об.
Сущ Вассиан, пономарь — Л. 8, 161 об.
Сырново, подьячий — Л. 15, 231 об.

Таисия, старица — Л. 19, 267 об.
Тараканов Томила Федорович, гость — Л. 10, 183 об.
Татев Федор, князь — Л. 2 об., 78 об.
Татищевы, князья — Л. 133

Иона Григорьевич — Л. 100–100 об.
Тафханов Кирилл, иеромонах — Л. 290
Тверитин — Л. 14, 222 об.— 223
Тверитин Кузьма, торговец — Л. 12 об., 209 об.— 210
Тверские великие князья — Л. 1, 48
Тележник Борис — Л. 279
Телятевские, князья — Л. 2, 4, 65 об.— 66, 102

Софья Федоровна — Л. 4, 102
Темново Василий — Л. 18, 259 об.
Тимофей, священник — Л. 9 об., 177 об.
Тимофей, ярославец — Л. 14 об., 228 об.
Тихон, пономарь — Л. 9, 166
Тишковы — Л. 9, 168 об.
Толмач Логин, старец — Л. 16, 238
Толмачевы — Л. 7, 154
Тонково Боголеп, старец — Л. 12, 206 об.
Топорниковы

Елфим — Л. 14 об., 224 об.— 225
Яков — Л. 14 об., 224 об.— 225

Третьяковы
Иван — Л. 6 об., 146
Петр Алексеевич — Л. 14, 219

Троепортовы — Л. 7 об., 157 об.
Трубецкие, князья — Л. 5, 110, 283
Трушин Иван Лукьянов — Л. 11 об., 16 об., 199 об., 240
Тургеневы — Л. 14 об., 225
Туренин Алексей Смольянин — Л. 17, 246
Тучковы — Л. 7 об., 157

Иван Иванович — Л. 16, 237
Тушины — Л. 9 об., 178 об.
Тютрюмов Гавриил — Л. 15, 231

Убитые — Л. 1 об., 60 об.— 61 об.
под Конотопом — Л. 19, 269 об.— 270 об.

Углечанин Дмитрий — Л. 15, 230–230 об.
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Умной Давыд Ермилов, торговец — Л. 6, 140–140 об.
Уполоцкий Василий — Л. 8 об., 163 об.
Устюгов — Л. 7, 154 об.
Устюжане

переведенец Исайя — Л. 8 об., 163 об.
Иван, протодиакон — Л. 16 об., 242 об.— 243

Ушатый Иван, рязанец — Л. 15 об., 233

Федоровы
Ушак, псковитин — Л. 16, 237 об.— 238
Федот, волоцкий казак — Л. 11, 197

Феодосий, архимандрит Симонова монастыря — Л. 6 об., 146 об.
Феодосий, игумен Богоявленского монастыря — Л. 5, 112, 119
Феодосий, иеромонах Богоявленского монастыря — Л. 9 об., 176–176 об.
Феодосий, пономарь Богоявленского монастыря — Л. 12 об., 209 об.
Феофанов Истома — Л. 14 об., 225 об.— 226
Филарет, патриарх всея Руси — Л. 49 об.
Филарет, старец Богоявленского монастыря — Л. 11, 192
Филарет, старец — Л. 14, 223–223 об.
Филарет, старец — Л. 16 об., 241 об.
Филимон, старец Богоявленского монастыря — Л. 16, 238
Фомины Семеновы — Л. 8 об., 163 об.
Фомин — Л. 15, 229 об.
Фрязин Марк Антоний — Л. 15 об., 236
Фуников Михаил — Л. 18 об., 265

Хабаров Иван Иванович, боярин — Л. 15 об., 232 об.
Халезев Стефан — Л. 10 об., 185
Ханыков Нифонт, старец — Л. 11, 194
Хворостинины, князья — Л. 4 об.

Дмитрий Иванович — Л. 2, 5, 109 об.
Иван Андреевич — Л. 3, 86
Иван Дмитриевич — Л. 207
Иван Федорович — Л. 246 об.
Иона, инок — Л. 105 об.
Федор Иванович — Л. 3, 86
Юрий Дмитриевич — Л. 71–72

Хиландарского монастыря на Афоне — Л. 15 об., 233 об.
Хилковы, князья

Борис Андреевич — Л. 2 об., 78 об.
Петр Андреевич — Л. 2 об., 9 об., 84, 174

Хирины — Л. 16 об., 239
Ховралев Неудача, патриарший дьяк — Л. 10, 180 об.— 181
Холмский Петр Андреевич, князь — Л. 12, 205–205 об.
Хотетовский Федор, князь — Л. 18 об., 262



204

ПУБЛИКАЦИИ

Хохлов Захар — Л. 19, 267
Хрипунов Тит, князь — Л. 2 об., 78 об.
Хрисанфов — Л. 15 об., 233 об.

Царегородцев Илия, дьяк — Л. 7, 153
Цыплятев Елизар — Л. 14 об., 225–225 об.

Чаплин Борис — Л. 8 об., 163 об.
Чашник Марк — Л. 14, 223
Чашников — Л. 15, 230
Чеботов Федор — Л. 17, 247
Челяднины — Л. 8, 158 об.
Чепчугов Никифор Павлович — Л. 11 об., 197 об.
Чередовы — Л. 16 об., 243 об.

Семен — Л. 10, 183 об.
Черкасские, князья — Л. 4, 101

Борис Канбулатович — Л. 3, 87
Иван Михайлович — Л. 93
Моисей, монах — Л. 93

Чертковы — Л. 89
Чмутова Ираида, старица — Л. 145
Чудова монастыря

дьяк — Л. 16, 236 об.
старцы — Л. 7, 153 об.

Чуркины
Иван Михайлов — Л. 15 об., 18, 234 об.— 235, 257 об.
Михаил Иванов — Л. 15, 232

Шастуновы (Шустовы), князья — Л. 7, 152 об.— 153
Шестаков Симон, священник Богоявленского монастыря — Л. 12,

204 об.— 205
Шереметевы — Л. 2 об., 80 об.— 81 об.
Шетнев Петр Алексеевич — Л. 20, 275–275 об.
Ширфединов Иван Иванов, садовник — Л. 10 об., 187 об.
Ширяев Даниил Андреев, дьячок Богоявленского монастыря — Л. 10 об.,

187
Шихин Матвей — Л. 14 об., 228
Шокин Дионисий, старец — Л. 13 об., 217
Шуйские, князья — Л. 1, 4, 17 об., 51 об.— 52, 102 об., 254

Щапилов Григорий Евфимьев, степенной ключник — Л. 14, 219 об.
Щелкаловы (Щелкановы) — Л. 8, 17 об., 159 об., 254

Семен Иванович — Л. 11 об., 199
Щенок Гаврила, дьяк — Л. 7, 154–154 об.
Щенятевы, князья — Л. 4 об., 107
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Щербатовы, князья — Л. 4 об., 107 об.
Щетинины, князья — Л. 5, 110 об.

Юматовы — Л. 7 об., 157
Юрипин Богдан — Л. 16, 236 об.
Юродивые

Иуда — Л. 18, 258
Трофим — Л. 18 об., 264

Юрьевич — Л. 13, 18, 213 об., 255 об.

Языков Семен — Л. 13, 18, 212 об., 256
Яков, протопоп церкви Николы Гостунского — Л. 8, 161
Яков, истопник патриарха — Л. 13 об., 217
Яковлев Иван — Л. 13, 214 об.
Якушкин Яков Иванович — Л. 210–210 об.
Ясенский — Л. 7, 147
Яхонтов Иван Игнатьевич — Л. 4 об., 103 об.— 104
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Аннотация. Публикация вводит в научный оборот полный текст синодика�по�
мянника московского Богоявленского монастыря. Синодик был заведен в 1676 г.
и регулярно пополнялся записями до 1730�х гг. Он содержит более тысячи поминаль�
ных рубрик, под которыми записаны представители царского рода, титулованной
и нетитулованной аристократии, приказной бюрократии, купечества, посадских лю�
дей и крестьян за XVI–XVII вв. Это ценнейший материал для изучения родственных
связей, генеалогии и биографий представителей светской и духовной элиты, а также
незаменимый источник для исследователей поминальной практики в Московском го�
сударстве в период позднего Средневековья. Наконец, помянник дает богатейший ма�
териал для исследователей русской ономастики. Ключевые слова: источниковедение,
мемориальная практика Московской Руси, синодик�помянник, московский Бого�
явленский монастырь.

Summary. The publication introduces the full text of the commemoration book of
the Moscow Epiphany Monastery into scientific circulation. The synodik was established
in 1676 and was regularly updated with records until the 1730s. It contains more than 1000
memorial headings, under which are recorded representatives of the royal family, titled and
untitled aristocracy, order bureaucracy, merchants, townspeople and peasants in the 16th–
17th centuries. This is a valuable material for studying family ties, genealogy and biographies
of representatives of the secular and spiritual elite, as well as an irreplaceable source for
researchers of the memorial practice in the Moscow state during the late Middle Ages.
Finally, the memoir provides the richest of material for researchers of Russian onomastics.
Keywords: Source studies, memorial practice of Moscow Russia, memorial synodikon,
Moscow Epiphany monastery.
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Н. Е. Завойская

Вятская десятина
в Патриаршем

Казенном приказе. Ч. 3
Из приходной книги 1648 г.

о сборе с вятских церквей их оброчных денег1

[Город Хлынов]

(Л. 816) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня да Богоявле�
ния Господня в городе Хлынове соборная церковь. Дани 5 рублев, десятиль�
ничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил
с Хлынова города никольской протопоп Иларион.

Церковь Николы, чюдотворца Великорецкого, внутри городе. Дани
2 рубли 2 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Воскресения Христово внутри городе. Дани 8 рублев 10 денег,
десятильничих и заезда рубль. И марта в 12 день те деньги взято. Платил про�
топоп Иларион.

(Л. 816 об.) Церковь Рожества Христова внутри городе Хлынове. Дани
2 рубли 32 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Живоначальные Троицы внутри городе Хлынове у больших во�
рот. Дани 3 рубли 7 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 день�
ги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Стре[те]ние Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в
Хлынове на посаде у слюдных ворот на кладбище. Дани рубль 24 алтына,

© Завойская Н. Е., 2021
Продолжение. Начало см.: Вестник церковной истории. 2020. № 3/4(59/60). С. 5–64; 2021.
№ 1/2(61/62). С. 5–37.

1 РГАДА, ф. 235, оп. 2, д. 26.
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десятильничих и заезда 13 (Л. 817) алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги
взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Вознесения Христова в Хлынове на посаде. Дани 26 алтын
4 деньги, десятильничих и заезда полтина. И марта в 12 день те деньги взято.
Платил протопоп Иларион.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские в Хлыновском уезде в Волков�
ском стану на погосте. Дани 4 рубли 2 алтына, десятильничих и заезда 26 ал�
тын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь святых мученик Бориса и Глеба в Вол (Л. 817 об.) ковском
стану на Микулицыне. Дани рубль 13 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп
Иларион.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Бобинском стану. Дани
3 рубли 8 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Михаила Архангела в Березовском стану на погосте Кстинине.
Дани 6 рублев 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда рубль. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

(Л. 818) Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде Усть
Чепцы реки. Дани 5 рублев 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 26 ал�
тын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь святого пророка Илии на погосте над рекою Чепцою. Дани
2 рубли, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги
взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Введения Пресвятые Богородицы в Подрелье над Вяткою ре�
кою. Дани рубль 17 алтын, десятильничих и заезда 16 (Л. 818 об.) алтын
4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Николы Чюдотворца в Пенцынском стану в Быстритцкой во�
лости. Дани рубль 30 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Преображения Господня в Хлыновском уезде вверх Великие ре�
ки. Дани 14 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Дмитрея Селунского в Великорецком стану на Медяне. Дани
рубль 28 (Л. 819) алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы на погосте подле Чепцу реку. Дани
рубль 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь святого мученика Георгия в Хлыновском уезде вверх Чепцы на
погосте Сезеневе. Дани 21 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 819 об.) Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Загарье. Дани
4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.
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Церковь Николы Чюдотворца в Великорецком стану на погосте. Дани
рубль 10 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Город Слободцкой
Церковь соборная Преображения Господня в Слободцком городе. Дани

2 рубли, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги взято.
Платил протопоп Ларион.

(Л. 820) Церковь Николы Чюдотворца внутри городе в Слободцком.
Дани рубль 3 алтына, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Офонасия, архиепископа Александрейского, в Слободцком го�
роде на посаде на кладбище. Дани 3 рубли 6 алтын 4 деньги, десятильничих и
заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа внут�
ри городе в Слободцком. Дани 4 рубли 16 алтын, десятильничих 26 алтын
4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в Слободцком уезде в Сырьянском стану
над рекою над Вяткою. Дани 4 рубли, десятильничих и заезда 20 алтын.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь святого пророка Илии в Ховлунитцком стану. Дани 6 рублев
8 денег, десятильничих рубль. И марта в 12 день те деньги взято. Платил про�
топоп Ларион.

Церковь Прокопия, Устюжского чюдотворца, в Сырьянском стану. Дани
2 рубли 14 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 821) Церковь Пр[е]ображения Господня в Слободцком уезде в Чис�
тенском стану. Дани 4 рубли, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Рожества Христова в Слободцком уезде в Чистенском стану
подле реки Вятки на погосте. Дани 3 рубли 13 алтын 2 деньги, десятильни�
чих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп
Ларион.

Церковь Алексея, человека Божия, в Верховском стану в Совье раменье.
Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 821 об.) Церковь святаго мученика Георгия в Слободцком уезде
в Чистенском стану подле Чепцы реки. Дани 10 алтын, десятильничих и за�
езда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп
Ларион.

Церковь Богоявления Господня Слобоцкаго города монастырь у посаду.
Дани рубль 4 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки подле Холуницу. Дани 20 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда
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13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ла�
рион.

Город Шестаков
(Л. 822) Церковь архистратига Михаила внутри городе. Дани 2 рубли,

десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги взято. Платил
протопоп Ларион.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Шестакове на посаде.
Дани 3 рубли 6 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь святого мученика Георгия в Залесье. Дани рубль 6 алтын 4 день�
ги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги
взято. Платил протопоп Ларион.

Орлов
Церковь соборная архистратига Михаила в Орлове. Дани 3 рубли 23 ал�

тына 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги
взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в Орлове на посаде. Дани 3 рубли 23 ал�
тына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Дмитрея Селунского в верхнем посаде. Дани 2 рубли 29 ал�
тын, деся (Л. 823) тильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь святого пророка Илии в Орловском уезде в Ыстобенской воло�
сти. Дани 5 рублев 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил про�
топоп Ларион.

Город Котельнич
Церковь соборная Живоначальные Троицы внутри городе. Дани 2 рубли

8 денег, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 12 день те деньги взято.
Платил протопоп Ларион.

Церковь Прокофия святого в Котельницком уезде в Густевной волости.
Дани рубль 16 (Л. 823 об.) алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь святого пророка Илии в Юрьевской волости. Дани рубль 17 ал�
тын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Покрова Святые Богородицы в Котельницком уезде в Кудриц�
кой волости. Дани рубль 19 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 ал�
тын. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Рожества Иванна Предтечи в Котельниче (Л. 824) городе за по�
садом монастырь. Дани 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.
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Церковь Преображения Господня в Котельницком уезде над Моломою
рекою на Спаском. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде на Бах�
те. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 824 об.) Церковь Дмитрея Селунского в Слобоцком уезде в Холу�
ницком стану на Полтыле. Дани 12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в Хлыновском уезде в Березовском стану
на Курмыже. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде в Холуницком ста�
ну. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 825) Церковь Знамения Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде
на Посегове. Дани 16 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе. Дани 2 рубли 8 денег, де�
сятильничих 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил
протопоп Ларион.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы да в пределе Всех святых
в Слободцком уезде в Сырьянском стану, что над рекою над Вяткою. Дани
2 рубли, десятильничих 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги взя�
то. Платил протопоп Ларион.

(Л. 825 об.) Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие
десятины. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

Церковь Георгия Страстотерпца, что на речке на Воче на диком лесу. Дани
3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Котельницком уезде
на Окатьеве. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 826) Церковь Покрова Святей Богородицы, что поставлена в Ыль�
инском приходе в Ыстобенской волости. Дани рубль 26 алтын2 4 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Николы, чюдотворца Корельского, в Орловском уезде в Колко�
ве. Дани 15 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Иларион.

Церковь Преображения Спасова в Орловском уезде в Ыстобенской во�
лости. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда полтина. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

2 2 В рукописи написано дважды.
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(Л. 826 об.) Церковь Пресвятые Богородицы Казанские Котельницкого
Предтеченского монастыря в вотчине на Василькове над Вяткою рекою. Дани
12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде на Филиповке.
Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Знамения Пресвятые Богородицы Успенского монастыря в вот�
чине на Лекме. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

(Л. 827) Церковь Николы Чюдотворца, что на Слутке в новой слободке
над Вяткою рекою. Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Вознесения Господня. Дани вдвое 9 алтын 2 деньги, десятильни�
чих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги взято. Платил
протопоп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохомские во�
лости. Дани 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна.

(Л. 827 об.) Церковь Дмитрея Селунского в Молотниковской волости.
Дани 16 алтын 3 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 12 день те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Вятцкие ж десятины грамотчики
(Л. 828) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Хлыновском

уезде вверх Чепцы реки на Святцких горах пустыня монастырь. Дани по гра�
моте 7 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те
деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь Преображения Господня в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки на волоку на гуменце. Дани по грамоте вдвое 16 алтын 4 деньги,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 12 день те деньги взя�
то. Платил протопоп Ларион.

(Л. 828 об.) Церковь Нерукотворенного Образа Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа в Слобоцком уезде в Вобловицкой волости. Дани вдвое
рубль 20 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 12 день
те деньги взято. Платил протопоп Ларион.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости. Дани по
грамоте вдвое 21 алтын.

Вятцкие ж десятины неокладные денежные доходы
(Л. 829) Марта в 12 день по книгам Вятцкие десятины збору соборново

никольского протопопа Илариона да старост поповских воскресенского попа
Ивана да никольского попа Тимофея неокладных денежных доходов прош�
лого 156 году з 20 отроков, со 66 двоеженцов, с 13 троеженцов 12 рублев
31 алтын 3 деньги. С 39 похоронных, с 8 новоявленных, с 5 почеревых пош�
лин 5 рублев 10 алтын. Пенных денег 12 рублев 25 алтын 3 деньги. С судных
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дел пошлин и пересуду и правого десятка 20 рублев 20 алтын 5 денег. С ызус�
ных памятей (Л. 829 об.) пошлин 5 рублев 8 алтын 5 денег. Явочных от обе�
ден 16 алтын 4 деньги. Всего прошлого 156 году неокладных денежных дохо�
дов 57 рублев 13 алтын 2 деньги. Да нынешнего 157 году сентября с 1 числа
да февраля по 1 число с 702 отроков, со 121 двоеженца, з 20 троеженцов
72 рубли 29 алтын 3 деньги. З 21 похоронных, с 11 новоявленных, с 11 поче�
ревых пошлин 4 рубли 17 алтын. Пенных денег 25 рублев 17 алтын 4 деньги.
Со судных дел пошлин и пересуду и праваго десятка 9 рублев 9 алтын 2 день�
ги. С ызусных (Л. 830) памятей пошлин рубль 13 алтын. Явочных от обеден
10 алтын. Всего нынешнего 157 году неокладных денежных доходов 113 руб�
лев 29 алтын 5 денег. Обоево прошлого 156 и нынешнего 157 году неоклад�
ных денежных доходов 171 рубль 9 алтын 5 денег взято. Платил Хлынова
города соборной никольской протопоп Иларион.

(Л. 71 об.) Вятка
Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкой десятины.

Дани на 155 да на 156 год по 3 алтына по 2 деньги, десятильничих и заезда по
2 алтына на год.

Церковь святого мученика Георгия на речке на Воче на диком лесу. Дани
на 155 да на 156 год по 3 алтына по 2 деньги, десятильничих и заезда по
2 алтына на год.

Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохомские во�
лости. Дани на 155 (Л. 72) да на 156 год по 13 алтын по 2 деньги, десятильни�
чих и заезда по гривне на год.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости, дани по
грамоте вдвое на 155 да на 156 год по 21 алтыну на год.

Из приходной книги 1649 г. о сборе
с вятских церквей их оброчных денег3

[Город Хлынов]
(Л. 793) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня да Богоявле�

ния Господня в городе Хлынове соборная церковь. Дани 5 рублев, десятильни�
чих и заезда 26 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил
с Вятки Успенского монастыря архимарит Иаким.

Церковь Николы, чюдотворца Великорецкого, внутри городе. Дани
2 рубли 2 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги
взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Воскресения Христова внутри городе. Дани 8 рублев 10 денег,
десятильничих и заезда рубль. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил ар�
химарит Иаким.

3 РГАДА, ф. 235, оп. 2, д. 27.
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(Л. 793 об.) Церковь Рожества Христова внутри городе Хлынове. Дани
2 рубли 32 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Живоначальные Троицы внутри городе Хлынове у больших во�
рот. Дани 3 рубли 7 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 день�
ги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Стретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Хлы�
нове на посаде у слюдных ворот на кладбище. Дани рубль 24 алтына, деся�
тильничих и заезда 13 (Л. 794) алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги
взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Вознесения Христова в Хлынове на посаде. Дани 26 алтын
4 деньги, десятильничих и заезда полтина. И апреля в 5 день те деньги взято.
Платил архимарит Иаким.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские в Хлыновском уезде в Вол�
ковском стану на погосте. Дани 4 рубли 2 алтына, десятильничих и заезда
26 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит
Иаким.

(Л. 794 об.) Церковь святых мученик Бориса и Глеба в Волковском
стану на Микулицыне. Дани рубль 13 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит
Иаким.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Бобинском стану. Дани
3 рубли 8 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Михаила Архангела в Березовском стану на погосте Кстинине.
Дани 6 рублев 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда рубль. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 795) Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде
Усть Чепцы реки. Дани 5 рублев 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 26 ал�
тын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь святого пророка Илии на погосте над Чепцою рекою. Дани
2 рубли, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги
взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Введения Пресвятые Богородицы в Подрелье над Вяткою ре�
кою. Дани рубль 17 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 795 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Пенцынском стану в Быст�
ритцкой волости. Дани рубль 30 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда
20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Преображения Господня в Хлыновском уезде вверх Великие
реки. Дани 14 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Дмитрея Селунского в Великоретцком стану на Медяне. Дани
рубль 28 алтын 7 денег, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архима (Л. 796) рит Иаким.
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Церковь Живоначальные Троицы на погосте подле Чепцу реку. Дани
рубль 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь святого мученика Георгия в Хлыновском уезде вверх Чепцы на
погосте Сезеневе. Дани 21 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Загарье. Дани 4 алтына, де�
сятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля (Л. 796 об.) в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца в Великорецком стану на погосте. Дани
рубль 10 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Город Слободцкой
Церковь соборная Преображения Господня в Слободцком городе. Дани

2 рубли, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято.
Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе в Слободцком. Дани рубль
3 алтына, десятильничих и заезда 16 алтын (Л. 797) 4 деньги. И апреля в
5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Афонасия, архиепискупа Александрейского, в Слободцком го�
роде на посаде на кладбище. Дани 3 рубли 6 алтын 4 деньги, десятильничих
и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит
Иаким.

Церковь Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа внутри
городе в Слободцком. Дани 4 рубли 16 алтын, десятильничих 26 алтын 4 день�
ги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 797 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Слободцком уезде в Сырь�
янском стану над рекою над Вяткою. Дани 4 рубли, десятильничих 20 алтын.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь святого пророка Ильи в Ховлуницком стану. Дани 6 рублев
8 денег, десятильничих рубль. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил ар�
химарит Иаким.

Церковь Прокофия, Устюжского чюдотворца, в Сырьянском стану. Дани
2 рубли (Л. 798) 14 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Преображения Господня в Слобоцком уезде в Чистенском стану.
Дани 4 рубли, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Рожества Христова в Слобоцком уезде в Чистенском стану подле
реки Вятки на погосте. Дани 3 рубли 13 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 798 об.) Церковь Алексея, человека Божия, в Верховском стану в Со�
вье раменье. Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.
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Церковь святаго мученика Георгия в Слободцком уезде в Чистенском
стану подле Чепцы реки. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 799) Церковь Богоявления Господня Слобоцкаго города монастырь
у посаду. Дани рубль 4 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын
4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки подле Холуницу. Дани 20 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит
Иаким.

Город Шестаков
Церковь архистратига Михаила внутри (Л. 799 об.) городе. Дани 2 руб�

ли, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято. Пла�
тил архимарит Иаким.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Шестакове на посаде.
Дани 3 рубли 6 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь святого мученика Георгия в Залесье. Дани рубль 6 алтын 4 день�
ги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги
взято. Платил архимарит Иаким.

Орлов
(Л. 800) Церковь соборная архистратига Михаила в Орлове. Дани 3 рубли

23 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца в Орлове на посаде. Дани 3 рубли 23 ал�
тына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 800 об.) Церковь Дмитрея Селунского в верхнем посаде. Дани 2 рубли
29 алтын, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь святого пророка Ильи в Орловском уезде в Ыстобенской воло�
сти. Дани 5 рублев 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архи�
марит Иаким.

Город Котельнич
Церковь соборная Живоначальные Троицы внутри городе. Дани 2 руб�

ли 8 денег, десятильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взя�
то. Платил (Л. 801) архимарит Иаким.

Церковь Прокофия святого в Котельницком уезде в Густевной волости.
Дани рубль 16 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 4 гривны. И апреля в
5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.
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Церковь святого пророка Ильи в Юрьевской волости. Дани рубль 17 ал�
тын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Покрова Святые Богородицы в Котельницком уезде в Куд�
ридцкой волости. Дани рубль (Л. 801 об.) 19 алтын 2 деньги, десятильничих
и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит
Иаким.

Церковь Дмитрея Селунского в Молотниковской волости. Дани 16 ал�
тын 3 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Рожества Иванна Предтечи в Котельниче городе за посадом
монастырь. Дани 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 802) Церковь Преображения Господня в Котельницком уезде над
Малою рекою на Спаском. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде на Бах�
те. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Дмитрея Селунского в Слободцком уезде в Холуницком стану
на Полтине. Дани 12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 802 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Хлыновском уезде в Бере�
зовском стану на Курмыже. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде в Холуницком ста�
ну. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Знамения Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде на По�
сегове. Дани 16 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И апреля (Л. 803) в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе. Дани 2 рубли 8 денег, де�
сятильничих 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил
архимарит Иаким.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы да в пределе Всех святых
в Слободцком уезде в Сырьянском стану, что над рекою над Вяткою. Дани
2 рубли, десятильничих 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взя�
то. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие десятины. Дани
3 алтына 2 (Л. 803 об.) деньги, десятильничих и заезда 2 алтына. И марта
в 9 день те деньги взято. Платил Вохомские волости крестьянин Васька Вар�
ламов.

Церковь Георгия Страстотерпца, что на речке на Воче на диком лесу. Дани
3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына. И марта в 9 день те деньги
взято. Платил Вохомские волости крестьянин Васька Варламов.
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Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Котельницком уезде
на Окатьеве. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 804) Церковь Покрова Святыя Богородицы, что поставлена в Ыль�
инском приходе в Ыстобенской волости. Дани рубль 6 алтын 4 деньги. И ап�
реля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы, чюдотворца Корельского, в Орловском уезде в Кол�
кове. Дани 15 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Преображения Спасова в Орловском уезде в Ыстобенской во�
лости. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда полтина. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 804 об.) Церковь Пресвятые Богородицы Казанские Котельницкого
Предтеченского монастыря в вотчине на Василькове над Вяткою рекою. Дани
12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те
деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде на Филиповке.
Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Знамения Пресвятые Богородицы Успенского монастыря в вот�
чине на Лекме. Дани вдвое 4 алтына, десятильничих и заезда 13 (Л. 805) ал�
тын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Николы Чюдотворца, что на Слутке в новой слободке над Вят�
кою рекою. Дани вдвое 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Вознесения Господня. Дани вдвое 9 алтын 2 деньги, десятильни�
чих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взято. Платил
архимарит Иаким.

(Л. 805 об.) Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках
Вохомские волости. Дани 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна.
И марта в 9 день те деньги взято. Платил Вохомские волости крестьянин
Васька Варламов.

По книгам Вятцкие десятины збору Успенского монастыря архимарита
Иакима да старост поповских соборново никольского попа Фомы да архан�
гельского попа Никифора прибыло в нынешнем во 158 году церковь Живо�
начальные Троицы в Хлыновском уезде в Великорецком стану в Чюдинов�
ской волости. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 10 алтын.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Вятцкие десятины грамотчики
(Л. 806) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Хлыновском

уезде вверх Чепцы реки на Святцких горах пустыня монастырь. Дани по гра�
моте вдвое 7 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля
в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.
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Церковь Преображения Спасова в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки на волоку на гуменце. Дани по грамоте вдвое 16 алтын 4 деньги,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И апреля в 5 день те деньги взя�
то. Платил архимарит Иаким.

(Л. 806 об.) Церковь Нерукотворенного Образа Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа в Слобоцком уезде в Вобловицкой волости. Дани вдвое
рубль 20 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И апреля в 5 день
те деньги взято. Платил с Вятки Успенского монастыря архимарит Иаким.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости. Дани по
грамоте вдвое 21 алтын. И марта в 9 день те деньги взято. Платил Вохомские
волости крестьянин Васька Варламов.

Вятцкие ж десятины неокладные денежные доходы
(Л. 807) Марта в 9 день. Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме

по книгам попа Елисея венешных пошлин прошлых 155 году с одного отрока
2 алтына 3 деньги, 156 году с одного ж отрока 2 алтына 3 деньги, 157 году
с одного ж отрока 2 алтына 3 деньги да нынешнего 158 году с отрока да двое�
женца 7 алтын взято. Да церкви Георгия страстотерпца на речке на Воче на
диком лесу по книгам попа Данила венешных пошлин прошлого 156 году
с одного отрока 2 алтына 3 деньги, 157 году с одного ж отрока 2 алтына 3 деньги
взято. Да церкви Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохом�
ские волости по книгам попа Ста (Л. 807 об.) хия венешных пошлин прошлых
155 году с 3 отроков 7 алтын 3 деньги, 156 году з 2 отроков 5 алтын, 157 году
с одного двоеженца 4 алтына 3 деньги да нынешнего 158 году с одного от�
рока 2 алтына 3 деньги взято. Да церкви святого мученика Георгия ста�
рые Вохомские волости по книгам попа Данила венешных пошлин прошлых
155 году с 3 отроков 7 алтын 3 деньги, 156 году с 4 отроков 10 алтын, 157 году
с 4 отроков да двоеженца 14 алтын 3 деньги да нынешнего 158 году з 2 отро�
ков 5 алтын взято. Платил Вохомские волости крестьянин Васька Варламов.

(Л. 808) Апреля в 5 день по книгам Вятцкие десятины збору Успенского
монастыря архимарита Иакима да старост поповских соборново никольского
попа Фомы4 да архангельского попа Никифора неокладных денежных доходов
прошлого 157 году февраля с 3 числа да сентября по 1 число нынешнего 158 году
венешных пошлин с 52 отроков, с 60 двоеженцов, с 17 троеженцов, с 67 похо�
ронных, с 8 новоявленных, с 15 почеревых 25 рублев 27 алтын 4 деньги. Пен�
ных денег 38 рублев 9 алтын 5 денег. С судных дел пошлин и пересуду и пра�
вого десятка 22 рубли 12 алтын 2 деньги. З духовных с ызусных памятей
пошлин 10 рублев 14 алтын 3 деньги. Явочных от обеден 3 рубли 7 алтын
2 деньги. Всего 100 рублев 5 алтын. Да нынешнего 158 году сентября с 1 числа
да февраля по 17 число з 999 отроков, с 139 двоеженцов, з 20 троеженцов,
с 41 похоронной, з 9 новоявленных, с 7 почеревых 103 рубли 14 алтын 2 день�
ги. Пенных денег 23 рубли 30 алтын с полуденьгою. С судных (Л. 808 об.)

4 Священник Фома Поликарпов сын Юферев (Вятка. Материалы для истории города XVII и
XVIII столетий. М., 1887. С. 18).



225

Н. Е. ЗАВОЙСКАЯ. ВЯТСКАЯ ДЕСЯТИНА В ПАТРИАРШЕМ КАЗЕННОМ ПРИКАЗЕ

дел пошлин и пересуду и правого десятка 7 рублев 25 алтын 5 денег. З духов�
ных пошлин 3 рубли 2 алтына 4 деньги. Явочных от обеден рубль 25 алтын.
Всего 139 рублев 31 алтын полторы деньги. Обоево прошлого 157 и нынеш�
него 158 году 240 рублев 2 алтына полшесты деньги взято. Платил архима�
рит Иаким.

Того ж дни церкви Знамения Пресвятые Богородицы Успенского мона�
стыря в вотчине на Лекме по книгам попа Тихона венешных пошлин ны�
нешнего 158 году з 2 отроков 5 алтын взято. Да церкви Нерукотворенного
Образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Слободцком уезде Воб�
ловицкой волости по книгам попа Ортемья венешных пошлин прошлого
157 году з 2 отроков, с 8 двоеженцов, з 2 троеженцов, з 2 похоронных да
с почеревой рубль 31 алтын 4 деньги. Да с той же почеревой пенных де�
нег 2 рубли 4 алтына полторы деньги. Да нынешнего 158 году с 33 отроков,
с 4 двоеженцов да с троеженца, з 2 похоронных да с почеревой 3 рубли 17 ал�
тын 4 деньги. Да с той же почеревой пенных денег 2 рубли 4 алтына полторы
деньги. Обоево 9 рублев 24 алтына 3 деньги взято. Платил архимарит Иаким.

(Л. 1) Вятка.
Взяти из доимки

(Л. 77) Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие де�
сятины. Дани на 155, да на 156, да на 157 год по 3 алтына по 2 деньги, деся�
тильничих и заезда 2 алтына на год. И марта в 9 день те деньги взято. Пла�
тил Вохомские волости крестьянин Васька Варламов.

Церковь святого мученика Георгия, что на речке на Воче на диком лесу.
Дани на 155, да на 156, да на 157 год по 3 алтына по 2 деньги, десятильничих
и заезда 2 алтына на год. И марта в 9 день те деньги взято. Платил Вохом�
ские волости крестьянин Васька Варламов.

Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских (Л. 77 об.) починках Во�
хомские волости. Дани на 155, да на 156, да на 157 год по 13 алтын по 2 день�
ги, десятильничих и заезда по гривне на год. И марта в 9 день те деньги взя�
то. Платил Вохомские волости крестьянин Васька Варламов.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости. Дани
по грамоте вдвое на 155, да на 156, да на 157 год по 21 алтыну на год. И марта
в 9 день те деньги взято. Платил Вохомские волости крестьянин Васька Вар�
ламов.

Из приходной книги 1650 г. о сборе с вятских церквей
их оброчных денег5

[Город Хлынов]
(Л. 756) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня да Богоявления

Господня в городе Хлынове соборная церковь. Дани 5 рублев, десятильничих

5 РГАДА, ф. 235, оп. 2, д. 27.
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и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил ста�
роста поповской никольской поп Фома.

Церковь Николы, чюдотворца Великорецкого, внутри городе. Дани
2 рубли 2 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 20 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Воскресения Христова внутри городе. Дани 8 рублев 10 денег,
десятильничих и заезда рубль. И марта в 28 те деньги взято. Платил староста
поп Фома.

(Л. 756 об.) Церковь Рожества Христова внутри городе Хлынове. Дани
2 рубли 32 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы внутри городе Хлынове у больших во�
рот. Дани 3 рубли 7 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Стретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Хлы�
нове на посаде у слюдных ворот на кладбище. Дани рубль 24 (Л. 757) алты�
на, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги
взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Вознесения Христова в Хлынове на посаде. Дани 26 алтын
4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские в Хлыновском уезде в Вол�
ковском стану на погосте. Дани 4 рубли 2 алтына, десятильничих и заезда 26
алтын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 757 об.) Церковь святых мученик Бориса и Глеба в Волковском стану
на Микулицыне. Дани рубль 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 ал�
тын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Бобинском стану. Дани
3 рубли 8 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Михаила Архангела в Березовском стану на погосте Кстинине.
Дани 6 рублев 3 алтына 2 деньги, (Л. 758) десятильничих и заезда рубль.
И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде Усть
Чепцы реки. Дани 5 рублев 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 26 ал�
тын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь святого пророка Илии на погосте над Чепцою рекою. Дани
2 рубли, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги
взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 758 об.) Церковь Введения Пресвятые Богородицы в Подрелье над
Вяткою рекою. Дани рубль 17 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца в Пенцынском стану в Быстритцкой во�
лости. Дани рубль 30 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын.
И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.
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Церковь Преображения Спасова в Хлыновском уезде вверх Великие
реки. Дани 14 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын (Л. 759) 2 деньги.
И апреля в 5 день те деньги взято. Платил архимарит Иаким.

Церковь Дмитрея Селунского в Великоретцком стану на Медяне. Дани
рубль 28 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы на погосте подле Чепцу реку. Дани
рубль 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 759 об.) Церковь святого мученика Георгия в Хлыновском уезде вверх
Чепцы на погосте Сезеневе. Дани 21 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Загарье. Дани 4 алтына, де�
сятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято.
Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца в Великорецком стану на погосте. Дани
рубль 10 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Город Слободцкой
(Л. 760) Церковь соборная Преображения Господня в Слободцком горо�

де. Дани 2 рубли, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день те деньги
взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе в Слободцком. Дани рубль
3 алтына, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Афонасия, архиепископа Александрейского, в Слободцком го�
роде на посаде на кладбище. Дани 3 рубли 6 алтын 4 деньги, десятильничих
и заезда 20 (Л. 760 об.) алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил
староста поп Фома.

Церковь Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа внутри
городе в Слободцком. Дани 4 рубли 16 алтын, десятильничих 26 алтын 4 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца в Слободцком уезде в Сырьянском стану
над рекою над Вяткою. Дани 4 рубли, десятильничих 20 алтын. И марта в
28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 761) Церковь святого пророка Илии в Ховлуницком стану. Дани
6 рублев 8 денег, десятильничих рубль. И марта в 28 день те деньги взято.
Платил староста поп Фома.

Церковь Прокопия, Устюжского чюдотворца, в Сырьянском стану.
Дани 2 рубли 14 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Преображения Господня в Слободцком уезде в Чистенском ста�
ну. Дани 4 рубли, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.
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(Л. 761 об.) Церковь Рожества Христова в Слободцком уезде в Чистен�
ском стану подле реки Вятки на погосте. Дани 3 рубли 13 алтын 2 деньги,
десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил
староста поп Фома.

Церковь Алексея, человека Божия, в Верховском стану в Совье раменье.
Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь святаго мученика Георгия в Слободцком уезде в Чистенском
стану подле Чепцы реки. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 762) Церковь Богоявления Господня Слободцкого города монастырь
у посаду. Дани рубль 4 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын
4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки подле Холуницу. Дани 20 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста
поп Фома.

Город Шестаков
Церковь архистратига Михаила внутри городе. Дани 2 рубли, деся�

тильничих и заезда 20 алтын. И апреля в 5 день те деньги (Л. 762 об.) взято.
Платил староста поп Фома.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Шестакове на посаде.
Дани 3 рубли 6 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь святого мученика Георгия в Залесье. Дани рубль 6 алтын 4 день�
ги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 (Л. 763) деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Орлов
Церковь соборная архистратига Михаила в Орлове. Дани 3 рубли 23 ал�

тына 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день те деньги
взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца в Орлове на посаде. Дани 3 рубли 23 ал�
тына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 763 об.) Церковь Дмитрея Селунского в верхнем посаде. Дани 2 рубли
29 алтын, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь святого пророка Ильи в Орловском уезде в Ыстобенской во�
лости. Дани 5 рублев 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил
староста поп Фома.
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Город Котельнич
Церковь соборная Живоначальные Троицы внутри городе. Дани 2 рубли

8 денег, десятильничих и заезда 20 алтын. И марта в 28 день те деньги взято.
Пла (Л. 764) тил староста поп Фома.

Церковь Прокофия святого в Котельницком уезде в Густевной волости.
Дани рубль 16 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в
28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь святого пророка Илии в Юрьевской волости. Дани рубль 17 ал�
тын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Покрова Святые Богородицы в Котельницком уезде в Куд�
ридцкой волости. Дани рубль 19 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда
(Л. 764 об.) 20 алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста
поп Фома.

Церковь Дмитрея Селунского в Молотниковской волости. Дани 16 ал�
тын 3 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те
деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Рожества Иванна Предтечи в Котельниче городе за посадом
монастырь. Дани 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 765) Церковь Преображения Господня в Котельницком уезде над
Малою рекою на Спаском. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын
2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде на Бах�
те. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Дмитрея Селунского в Слободцком уезде в Холуницком стану
на Полтыле. Дани 12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
(Л. 765 об.) И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца в Хлыновском уезде в Березовском стану
на Курмыже. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде в Холуницком ста�
ну. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Знамения Пресвятые Богородицы в Хлыновском (Л. 766) уезде
на Посегове. Дани 16 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе. Дани 2 рубли 8 денег, де�
сятильничих 16 алтын 4 деньги. И марта в 28 день те деньги взято платил
староста поп Фома.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы да в пределе Всех святых
в Слободцком уезде в Сырьянском стану, что над рекою над Вяткою. Дани
2 рубли, десятильничих 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взя�
то. Пла (Л. 766 об.) тил староста поп Фома.



230

ПУБЛИКАЦИИ

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие десятины. Дани
3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

Церковь Георгия Страстотерпца, что на речке на Воче на диком лесу. Дани
3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Котельницком уезде
на Окатьеве. Дани 4 алтына, (Л. 767) десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Покрова Святые Богородицы, что поставлена в Ыльинском при�
ходе в Ыстобенской волости. Дани рубль 6 алтын 4 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Николы, чюдотворца Корельского, в Орловском уезде в Кол�
кове. Дани 15 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Преображения Спасова в Орловском уезде (Л. 767 об.) в Ысто�
бенской волости. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги.
И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские Котельницкого Предтечен�
ского монастыря в вотчине на Василькове над Вяткою рекою. Дани 12 алтын,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде на Филиповке.
Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день
те деньги взято. Платил староста поп Фома.

(Л. 768) Церковь Знамения Пресвятые Богородицы Успенского мона�
стыря в вотчине на Лекме. Дани вдвое 4 алтына, десятильничих и заезда
13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп
Фома.

Церковь Николы Чюдотворца, что на Слутке в новой слободке над Вят�
кою рекою. Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Церковь Вознесения Господня, дани вдвое 9 алтын 2 деньги, десятильни�
чих (Л. 768 об.) и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Фома.

Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохомские во�
лости. Дани 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна.

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде в Великорецком
стану в Чюдиновской волости. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих и за�
езда 10 алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.

Вятцкие ж десятины грамотчики
(Л. 770) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Хлыновском

уезде вверх Чепцы реки на Святцких горах пустыня монастырь. Дани по
грамоте вдвое 7 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста поп Фома.



231

Н. Е. ЗАВОЙСКАЯ. ВЯТСКАЯ ДЕСЯТИНА В ПАТРИАРШЕМ КАЗЕННОМ ПРИКАЗЕ

Церковь Преображения Спасова в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки на волоку на гуменце. Дани по грамоте вдвое 16 алтын 4 деньги,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И марта в 28 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Фома.

(Л. 770 об.) Церковь Нерукотворенного Образа Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа в Слободцком уезде в Вобловитцкой волости. Дани
вдвое рубль 20 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И марта
в 28 день те деньги взято. Платил староста никольской поп Фома.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости. Дани по
грамоте вдвое 21 алтын.

Вятцкие ж десятины неокладные
(Л. 771) Марта в 28 день по книгам Вятцкие десятины збору старост по�

повских соборные церкви Великого чюдотворца Николы попа Фомы да
архангельского попа Никифора неокладных денежных доходов прошлого
158 году майя с 24 числа да сентября по 1 число нынешнего 159 году венеш�
ных пошлин з 29 отроков, з 28 двоеженцов, з 10 троеженцов, со 60 похорон�
ных, с 4 новоявленных, с 7 почеревых 15 рублев 4 алтына 5 денег. Пенных
денег 25 рублев 18 алтын 3 деньги. С судных дел пошлин и пересуду и пра�
вого десятка 23 рубли 17 алтын 3 деньги. З духовных и с ызусных памятей
пошлин (Л. 771 об.) рубль 25 алтын. Явочных от обеден 2 рубли 1 алтын. Всего
68 рублев з деньгою. Да нынешнего 159 году с сентября с 1 числа да декабря
по 1 число венешных пошлин з 22 отроков, с 33 двоеженцов, з 10 троежен�
цов, з 27 похоронных, з 2 новоявленных, с 8 почеревых 11 рублев 30 алтын
3 деньги. Пенных денег 21 алтын 5 алтын с полуденьгою. С судных дел пол�
шлин и пересуду и правого десятка 12 рублев 9 алтын 4 деньги. З духовных
и ызусных памятей пошлин рубль 22 алтына 2 деньги. Явочных от обеден
18 алтын 2 деньги. Всего 47 рублев 19 алтын, явочных полто (Л. 772) ры день�
ги. Обоево прошлого 158 и нынешнего 159 году 115 рублев 19 алтын полтрети
деньги. Да неокладных же денежных доходов по книгам збору Хлынова го�
рода соборные церкви Великого чюдотворца Николы протопопа Илариона
да старост поповских богоявленского попа Ивана да покровского попа Фе�
дора6 нынешнего 159 году генваря с 7 числа да февраля по 3 число венешных
пошлин с 709 отроков, з 91 двоеженца, с 13 троеженцов 68 рублев 2 алтына
2 деньги. И всего неокладных денежных доходов прошлого 158 и нынешнего
159 году 183 рубли 21 алтын полпяты деньги взято. Платил староста попов�
ской никольской поп Фома.

6 Священник Федор Кекин (РГАДА, ф. 137, оп. 2, д. 58, л. 152 об.).
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Из приходной книги 1651 г. о сборе с вятских церквей
их оброчных денег7

[Город Хлынов]
(Л. 760) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня да Богоявле�

ния Господня в городе Хлынове соборная церковь. Дани 5 рублев, десятильни�
чих и заезда 26 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поповской покровской поп Федор.

Церковь Николы, чюдотворца Великорецкого, внутри городе. Дани
2 рубли 2 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Воскресения Христова внутри городе. Дани 8 рублев 10 денег,
десятильничих и заезда рубль. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поп Федор.

Церковь Рожества Христова внутри городе Хлынове. Дани 2 рубли
32 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И февраля
в 12 день те деньги взято. (Л. 760 об.) Платил староста поп Федор.

Церковь Живоначальные Троицы внутри городе Хлынове у больших во�
рот. Дани 3 рубли 7 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 день�
ги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Стретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Хлы�
нове на посаде у слюдных ворот на кладбище. Дани рубль 24 алтына, деся�
тильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято.
Платил старо (Л. 761) ста поп Федор.

Церковь Вознесения Христова в Хлынове на посаде. Дани 26 алтын
4 деньги, десятильничих и заезда полтина. И февраля в 12 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Федор.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские в Хлыновском уезде в Вол�
ковском стану на погосте. Дани 4 рубли 2 алтына, десятильничих и заезда
26 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп
Федор.

Церковь святых мученик Бориса и Глеба в Волковском стану на Мику�
лицыне. Дани рубль 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда (Л. 761 об.)
16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп
Федор.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Бобинском стану.
Дани 3 рубли 8 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Михаила Архангела в Березовском стану на погосте Кстинине.
Дани 6 рублев 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда рубль. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде Усть
Чепцы реки. Дани 5 рублев (Л. 762) 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда

7 РГАДА, ф. 235, оп. 2, д. 30.
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26 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп
Федор.

Церковь святого пророка Илии на погосте над рекою Чепцою. Дани
2 рубли, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Введения Пресвятые Богородицы в Подрелье над Вяткою ре�
кою. Дани рубль 17 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца в Пенцынском стану в Быстритцкой во�
лости. Дани рубль 30 (Л. 762 об.) алтын 4 деньги, десятильничих и заезда
20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Преображения Господня в Хлыновском уезде вверх Великие
реки. Дани 14 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Дмитрея Селунского в Великоретцком стану на Медяне. Дани
рубль 28 алтын 7 денег, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

(Л. 763) Церковь Живоначальные Троицы на погосте подле Чепцу реку.
Дани рубль 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь святого мученика Георгия в Хлыновском уезде вверх Чепцы на
погосте Сезеневе. Дани 21 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Загарье. Дани 4 алтына, де�
сятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Федор.

(Л. 763 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Великорецком стану на по�
госте. Дани рубль 10 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Город Слободцкой
Церковь соборная Преображения Господня в Слободцком городе. Дани

2 рубли, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе в Слободцком. Дани рубль
3 алтына, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

(Л. 764) Церковь Афонасия, архиепископа Александрейского, в Сло�
бодцком городе на посаде на кладбище. Дани 3 рубли 6 алтын 4 деньги, деся�
тильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поп Федор.

Церковь Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа внутри
городе в Слободцком. Дани 4 рубли 16 алтын, десятильничих 26 алтын 4 день�
ги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.
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Церковь Николы Чюдотворца в Слободцком уезде в Сырьянском стану
над рекою над Вяткою. Дани 4 рубли, десятильничих 20 алтын. И февраля
в 12 день те деньги взято. (Л. 764 об.) Платил староста поп Федор.

Церковь святого пророка Илии в Ховлунитцком стану. Дани 6 рублев
8 денег, десятильничих рубль. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поп Федор.

Церковь Прокопия, Устюжского чюдотворца, в Сырьянском стану. Дани
2 рубли 14 алтын, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Преображения Господня в Слободцком уезде в Чистенском
стану. Дани 4 рубли, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И февраля
в 12 день те (Л. 765) деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Рожества Христова в Слободцком уезде в Чистенском стану
подле реки Вятки на погосте. Дани 3 рубли 13 алтын 2 деньги, десятильни�
чих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста
поп Федор.

Церковь Алексея, человека Божия, в Верховском стану в Совье раменье.
Дани 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день
те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь святого мученика Георгия в Слободцком уезде в Чистенском стану
подле Чепцы реки. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля (Л. 765 об.) в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Богоявления Господня Слободцкого города монастырь у поса�
ду. Дани рубль 4 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки подле Холуницу. Дани 20 алтын 2 деньги, десятильничих и за�
езда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил ста�
роста поп Федор.

Город Шестаков
(Л. 766) Церковь архистратига Михаила внутри городе. Дани 2 рубли,

десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято. Пла�
тил староста поп Федор.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Шестакове на посаде.
Дани 3 рубли 6 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь святого мученика Георгия в Залесье. Дани рубль 6 алтын 4 день�
ги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги
взято. Платил староста поп Федор.

Орлов
(Л. 766 об.) Церковь соборная архистратига Михаила в Орлове. Дани

3 рубли 23 алтына 4 деньги, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.
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Церковь Николы Чюдотворца в Орлове на посаде. Дани 3 рубли 23 ал�
тына 4 деньги, десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день
те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Дмитрея Селунского в верхнем посаде. Дани 2 рубли 29 алтын,
десятильничих и заезда 26 алтын 4 деньги. И февраля (Л. 767) в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь святого пророка Ильи в Орловском уезде в Ыстобенской во�
лости. Дани 5 рублев 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поп Федор.

Город Котельнич
Церковь соборная Живоначальные Троицы внутри городе. Дани 2 рубли

8 денег, десятильничих и заезда 20 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято
платил староста поп Федор.

Церковь Прокофия святого в Котельницком уезде в Густевной волости.
Дани рубль (Л. 767 об.) 16 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 4 гривны.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь святого пророка Илии в Юрьевской волости. Дани рубль 17 ал�
тын 2 деньги, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день
те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Покрова Святые Богородицы в Котельницком уезде в Кудрид�
цкой волости. Дани рубль 19 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда 20 ал�
тын. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

(Л. 768) Церковь Дмитрея Селунского в Молотниковской волости. Дани
16 алтын 3 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Рожества Иванна Предтечи в Котельниче городе за посадом
монастырь. Дани 13 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Преображения Господня в Котельницком уезде над Малою ре�
кою на Спаском. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

(Л. 768 об.) Церковь Рожества Пресвятые Богородицы в Хлынов�
ском уезде на Бахте. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 ал�
тын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп
Федор.

Церковь Дмитрея Селунского в Слободцком уезде в Холуницком стану
на Полтыле. Дани 12 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца в Хлыновском уезде в Березовском стану
на Курмыже. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. (Л. 769) Платил староста поп Федор.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде в Холуницком ста�
ну. Дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.
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Церковь Знамения Пресвятые Богородицы в Хлыновском уезде на По�
сегове. Дани 16 алтын 4 деньги, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца внутри городе. Дани 2 рубли 8 денег, де�
сятильничих 16 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Пла�
тил старо (Л. 769 об.) ста поп Федор.

Церковь Рожества Пресвятые Богородицы да в пределе Всех святых
в Слободцком уезде в Сырьянском стану, что над рекою над Вяткою. Дани
2 рубли, десятильничих 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги
взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие десятины. Дани
3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

(Л. 770) Церковь Георгия Страстотерпца, что на речке на Воче на диком
лесу. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.

Церковь Благовещения Пресвятые Богородицы в Котельницком уезде
на Окатьеве. Дани 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги.
И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Покрова Святые Богородицы, что поставлена в Ыльинском
приходе в Ыстобенской волости. Дани рубль 6 алтын 4 деньги. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

(Л. 770 об.) Церковь Николы, чюдотворца Корельского, в Орловском уезде
в Колкове. Дани 15 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Преображения Спасова в Орловском уезде в Ыстобенской во�
лости. Дани 10 алтын, десятильничих и заезда полтина. И февраля в 12 день
те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Пресвятые Богородицы Казанские Котельницкого Предтечен�
ского монастыря в вотчине на Василькове над Вяткою рекою. Дани 12 алтын,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля (Л. 771) в 12 день те
деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде на Филиповке.
Дани 10 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день
те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Знамения Пресвятые Богородицы Успенского монастыря в вот�
чине на Лекме. Дани вдвое 4 алтына, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Николы Чюдотворца, что на Слутке в новой слободке над
Вяткою рекою. Дани вдвое 8 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 день�
ги. И февраля в 12 день (Л. 771 об.) те деньги взято. Платил староста поп
Федор.

Церковь Вознесения Господня. Дани вдвое 9 алтын 2 деньги, десятильни�
чих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил
староста поп Федор.

Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохомские во�
лости. Дани 13 алтын 2 деньги, десятильничих и заезда гривна.



237

Н. Е. ЗАВОЙСКАЯ. ВЯТСКАЯ ДЕСЯТИНА В ПАТРИАРШЕМ КАЗЕННОМ ПРИКАЗЕ

Церковь Живоначальные Троицы в Хлыновском уезде в Великорецком
стану в Чюдиновской волости. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих
(Л. 772) и заезда 10 алтын. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил ста�
роста поп Федор.

По книгам Вятцкие десятины збору с Вятки соборного никольского про�
топопа Илариона да старост поповских богоявленского попа Ивана да покров�
ского попа Федора прибыла вновь в нынешнем во 160 году церковь Неру�
котворенного Образа Спасова, что вверх Чепцы пустыня. Дани 3 алтына
3 деньги, десятильничих и заезда 10 алтын 4 деньги. И февраля в 12 день те
деньги взято. Платил староста поповской покровской поп Федор.

Вятцкие ж десятины грамотчики
(Л. 773) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Хлыновском

уезде вверх Чепцы реки на Святцких горах пустыня монастырь. Дани по гра�
моте вдвое 7 алтын, десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля
в 12 день те деньги взято. Платил староста поп Федор.

Церковь Преображения Спасова в Слободцком уезде монастырь вверх
Вятки реки на волоку на гуменце. Дани по грамоте вдвое 16 алтын 4 деньги,
десятильничих и заезда 13 алтын 2 деньги. И февраля в 12 день те деньги взя�
то. Платил староста поп Федор.

(Л. 773 об.) Церковь Нерукотворенного Образа Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа в Слободцком уезде Вобловитцкой волости. Дани
вдвое рубль 20 алтын, десятильничих и заезда 16 алтын 4 деньги. И фев�
раля в 12 день те деньги взято. Платил староста поповской покровской поп
Федор.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости. Дани по
грамоте вдвое 21 алтын.

Вятцкие ж десятины неокладные
(Л. 774) Февраля в 12 день по книгам Вятцкие десятины збору Хлынова

города соборного никольского протопопа Илариона да старост поповских
богоявленского попа Ивана8 да покровского попа Федора неокладных денеж�
ных доходов апреля с 10 числа прошлого 159 году да сентября по 1 число ны�
нешнего 160 году венешных пошлин с 45 отроков, с 50 двоеженцов, з 16 трое�
женцов, с 12 новоявленных, с 58 похоронных, з 10 почеревых пошлин 21 рубль
14 алтын 5 денег. Пенных денег 27 рублев 21 алтын полшесты деньги. С суд�
ных дел и с ызусных памятей пошлин шест (Л. 774 об.) десят четыре рубли
5 денег. Явочных от обеден 3 рубли 6 алтын 4 деньги. Всего 116 рублев 10 ал�
тын полшесты деньги. Да нынешнего 160 году ево ж, протопопова, збору
да старост поповских богоявленского попа Михаила9 да никольского попа

8 Священник Иван Иванов сын Севергин (Вятка. Материалы для истории города. С. 18).
9 Священник Михаил Павлов сын Морозов (Там же).
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Нестера10 сентября с 1 числа да декабря по 21 число неокладных денежных
доходов з 29 отроков, со 16 двоеженцов, с 5 троеженцов, с 4 новоявленных,
з 12 похоронных, з 2 почеревых пошлин 7 рублев 5 алтын. Пенных денег
7 рублев 15 алтын. С судных дел и с ызусных памятей пошлин 12 рублев
27 алтын. Всего 27 рублев 13 алтын 4 деньги. Обоево (Л. 775) прошлого
159 и нынешнего 160 году неокладных денежных доходов 143 рубли 24 ал�
тына полчетверты деньги взято. Платил староста поповской покровской поп
Федор.

Взяти из доимки на прошлые годы

Вятка на 159 год
(Л. 67 об.) Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие де�

сятины. Дани 3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтын.
Церковь Георгия Страстотерпца, что на реке на Воче на диком лесу. Дани

3 алтына 2 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.
Церковь Живоначальные Троицы в Юрьевских починках Вохомские во�

лости. Дани 13 алтын 23 деньги, десятильничих и заезда гривна.
(Л. 68) Церковь святого мученика Георгия старые Вохомские волости.

Дани по грамоте вдвое 21 алтын.

(Продолжение см. в № 1/2(65/66) за 2022 г.)

Аннотация. Продолжается публикация вятских записей в приходных книгах Пат�
риаршего Казенного приказа за 1627–1657 гг., хранящихся в РГАДА. В течение 1627–
1657 гг. на Вятской земле отмечались и «новоприбылые» церкви, что позволяет при�
мерно сказать, когда они возникли. Публикуемые данные позволят дополнить сведения
об экономическом и демографическом состоянии Вятки в XVII в. Ключевые слова:
Вятка, Вятская десятина, Патриарший Казенный приказ, приходо�расходные книги.

Summary. The publication of Vyatka records in the parish books of the Patriarchal
Treasury Order of 1627–1657 continues. The documents are kept in the relevant Russian
State Archive of Ancient Acts funds (RGADA). During 1627–1657 «newcomers» churches
were observed on Vyatka Land, that allows us to say roughly when they arose. Published
data will complement the economic and demographic status of Vyatka in XVII century.
Keywords: Vyatka, Vyatka tithe, Patriarchal Treasury Order, income and expense books.

10 Имя священника Нестера есть в запечатанной грамоте, отправленной из Москвы на Вятку
в конце мая 1653 г.: «На Вятку к воеводе к Ивану Соковнину по челобитью никольского
попа Нестера на вятченина Орловского уезду на крестьянина на Гришку Тверитина: велено
указ учинить. Пошлин полполтины взято» (РГАДА, ф. 233, оп. 1, д. 68, л. 192–192 об.).
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Т. Б. КАРБАСОВА. О РЕДАКТИРОВАНИИ ЖИТИЯ ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО В XVI В.: ЗАПИСЬ ЧУДЕС

В предшествующих моих статьях, опубликованных в журнале «Вестник
церковной истории», представлены наблюдения над литературной историей
Жития прп. Варлаама Хутынского в XV в.1 Настоящая статья посвящена его
редактированию в первой половине XVI в. Исследование пока не завершено,
поэтому многие выводы носят предварительный характер.

Первым житийным памятником, посвященным прп. Варлааму Хутын<
скому, было Проложное Житие, текстологическое исследование которого осу<
ществлено О. В. Лосевой. Точное время создания Жития не определено, наи<
более ранний список древнейшей Первоначальной редакции (ГИМ, Синод.
собр., № 239) датируется 1313 г. Известно еще несколько списков XIV в., где
Житие читается в составе Пролога2. В первой четверти XV в. был создан
новый вариант Проложной редакции, который отличался от предыдущего на<
личием молитвенного обращения к святому3. Очевидно, тогда же были со<
зданы первые посвященные ему литургические тексты: 10<ми гг. XV в. дати<
руется самый ранний список тропаря и светильна в Минее, вложенной
Матфеем Кусовым «святей Софеи, владыци Еоуфимью» (ОР РНБ, Софий<
ское собр., № 387, л. 64 об.— 65)4.

Т. Б. Карбасова

О редактировании
Жития Варлаама Хутынского

в XVI в.: запись чудес

© Карбасова Т. Б., 2021
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ в рамках научно<исследовательского
проекта «Житие Варлаама Хутынского: история текста» № 18<012<00658а

1 Карбасова Т. Б. Похвальное слово прп. Варлааму Хутынскому // Вестник церковной исто<
рии. 2018. № 3/4(51/52). С. 5–28; Карбасова Т. Б. О Второй Пахомиевской редакции Жи<
тия Варлаама Хутынского // Вестник церковной истории. 2020. № 1/2 (57/58). С. 119–134.

2 Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII — первой трети
XV веков. М., 2019. С. 194–195, 198.

3 Там же. С. 198.
4 Подробнее о тропаре см.: Карбасова Т. Б. Ранние службы преподобному Варлааму Хутын<

скому // Древнерусское песнопение. Пути во времени. Вып. 8. СПб., 2020. С. 152–161.
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В 30<х гг. XV в. Пахомий Серб составил Агиографический цикл, в кото<
рый вошли Служба святому, Похвальное слово и новое Житие, созданное на
основе Проложного. В этом Житии Варлаам представлен как основатель мо<
настыря и чудотворец5. Этот текст можно считать основным, так как именно
он получил самое широкое распространение в древнерусской книжности и
лег в основу всех последующих переработок. В научной литературе эта ре<
дакция называлась «Второй» (первой считали Проложную). После того как
были приведены аргументы в пользу авторства Пахомия Серба, считаю воз<
можным уточнить название и использовать обозначение: «Первая Пахоми<
евская» (Нач.: «Съи преподобнии отець нашь Варлаам родися вь Великомь
Новѣградѣ…»)6.

Первая Пахомиевская редакция Жития была довольно краткой, часто
переписывалась вместе со Службой 7 и, очевидно, предназначалась для чте<
ния во время богослужений. При дальнейшей переработке ее дополнили раз<
вернутым предисловием и записью новых чудес, и уже в таком виде, как пра<
вило, она входила в состав минейных сводов. Эта редакция названа «Второй
Пахомиевской» (Нач.: «Понеже убо онѣм прежде бывшим великым и боже<
ственым мужем…»). Важно отметить, что именно эта редакция обычно при<
писывается Пахомию Сербу. Мною приведены некоторые аргументы в пользу
того, что подобная атрибуция не безусловна: несомненно, в основе Второй
Пахомиевской редакции лежит текст самого Пахомия (Первая Пахомиевская
редакция), но редактура, на мой взгляд, могла быть проведена кем<то другим8.
Эти сомнения высказаны в сжатой форме, поэтому приведу их здесь более
развернуто.

Традиционно атрибуция Второй Пахомиевской редакции Жития Вар<
лаама Хутынского Пахомию Сербу строилась на том основании, что в этой
редакции к Житию было добавлено вступление, в котором автор говорит
о себе как о «чужом», пришедшем в эти места «из иной земли»9. Этот фраг<
мент почти полностью совпадает (имеется в виду совпадение формул, а не
конкретных деталей) с Житием прп. Кирилла Белозерского, также написаным
Пахомием Сербом10.

 5 Ни в раннем Житии, ни в тропаре ничего не говорилось об основании монастыря — вероят<
но, потому что в пустынное место переселился не один Варлаам, а несколько отшельников,
составивших первоначальную братию монастыря.

 6 Публикацию Первой Пахомиевской редакции Жития в автографе Пахомия Серба см.: Кар�
басова Т. Б., Левшина Ж. Л., Шибаев М. А. Житие Варлаама Хутынского в автографе Пахо<
мия Серба // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН
(Пушкинский Дом) (далее — ТОДРЛ). Т. 66. СПб., 2019. С. 171–196.

 7 Карбасова Т. Б. Ранние службы преподобному Варлааму Хутынскому… С. 157–161.
  8 Карбасова Т. Б. О Второй Пахомиевской редакции… С. 121–122.
 9 Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.

Л., 1973. С. 29–31.
10 Близкое чтение есть и в Житии митрополита Алексея, но количество общих чтений с Житием

Варлаама Хутынского в нем меньше. Ср.: «И да възнепщуеть ми кто, яко иноя земли суща и
не вѣдуща. И въ правду, не бо своима очима видѣхъ, что таково бываемо, но от великыхъ и до<
стовѣрныхъ мужь слышавъ, яже глаголеть инии, своима очима видѣшя самого святаго…».
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Приведенные фрагменты — это не единственное общее чтение с Житием
прп. Кирилла Белозерского. Другие случаи указаны в моей статье13. Можно
думать, что новая редакция Жития создавалась с использованием заимство<
ваний из пахомиевского текста, что в конце XV — начале XVI в., очевидно,
уже становилось литературной нормой14. Представляется, что указание на
авторство Пахомия Серба не обязательно должно быть отнесено именно к
этой редакции, с большей степенью вероятности оно имеет отношение к Жи<
тию Варлаама Хутынского в целом — действительно, созданный Пахомием
цикл сразу же был помещен в авторитетный комплект служебных миней,
переписанный по благословению «владыки Евфимия»15. Таким образом,

Житие Кирилла Белозерского11

Помыслит же кто, яко иноя ми земли
суща и не вѣдяща опасно яже о
святѣмь. И вьправду, не бо своима
очима видѣхъ того блаженнаго, ниже
пакы что таковых бываемое, но еще
ми сущу далече, слышах о святѣмъ,
колика чюдеса творить Богъ его ради,
зѣло удивихся. И сего ради, овогда
повелѣнъ бывъ тогда самодръжцем
великым князем Василием Василие<
вичем и благословением Феодосиа
митрополита всея Руси приити въ
обитель святаго и тамо своими уше�
сы слышати бывшая и бывающая чю�
деса от богоноснаго отца, тѣмже и ве<
ликъ труд подъемъ далечаишаго ради
растояниа мѣстом, но понеже усръди<
емъ и любовию еже къ святому яко<
же нѣкыим ужемъ длъгым влеком,
путь прѣидох и обитель святаго до<
стигь (л. 354 об.— 355).

Житие Варлаама Хутынского12

Речеть же кто, яко иноя мя земли
суща, и не вѣдяща, яже о святѣмь,
извѣстно. И в правду, не бо своима
очима видѣх что таковых, но при<
шедшу ми от Святыя Горы въ пре<
славныи Великии Новъ<град и слы�
шавъ елика от многыхь повѣдаема
бяху святаго чюдеса. И сего ради по�
велѣнъ бывъ архиепископомь того же
преименитаго града владыкы Еуфи<
миа приити во обитель святаго и
тамо своима ушыма слышати бывшаа
и бывающаая чюдеса от ракы бого�
носнаго отца (л. 97 об.).

11 Первую Пахомиевскую редакцию Жития Кирилла Белозерского цит. по списку: СПбИИ
РАН, ф. 238 (собр. Н. П. Лихачева), оп. 1, № 161.

12 Здесь и далее Вторую Пахомиевскую редакцию Жития Варлаама Хутынского цит. по списку:
ОР РНБ, собр. Н. П. Погодина, № 790.

13 Карбасова Т. Б. О Второй Пахомиевской редакции… С. 126–130.
14 См., например, созданную в это время в Новгороде Вторую редакцию Жития прп. Михаила

Клопского, в которой имеются значительные общие чтения с Житиями преподобных Ев<
фимия Новгородского и Кирилла Белозерского (Дмитриев Л. А. Повести о житии Михаила
Клопского. М.; Л., 1958. С. 66–68).

15 См. выходную запись на интересующем нас ноябрьском томе: «В лѣто 6946 месяца августиа
вь 28 списана бысть книга сиа… повелѣниемь господина моего архиепископа Еуфимиа Ве<
ликаго Нова<города…» (РНБ, Софийское собр., № 191, л. 307).
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упоминание «пришельца от Святой горы» как автора мы связываем с тем, что
память о работе Пахомия над Житием Варлаама сохранялась, и составитель
Пространной редакции хотел эту память зафиксировать. О том же говорит и
упоминание владыки Евфимия (1429–1456 гг.), по благословению которого
Пахомий создал Житие.

К сожалению, вопрос о датировке Второй Пахомиевской редакции пока
не имеет убедительного решения. Л. А. Дмитриев датировал ее 40<ми гг.
XV в., однако присутствие во всех известных списках Жития этой редакции
Чуда об отроке Григории, повествующем о событиях 1460 г., не позволяет
с ней согласиться 16. Предполагаю, что эта редакция могла возникнуть уже
в 70<х гг. XV в., но серьезные опасения вызывает датировка списков — самые
ранние из них относятся только к рубежу XV–XVI вв. (ОР РГБ, ф. 228, № 13;
ф. 173/III, № 86 и ОР РНБ, собр. М. П. Погодина, № 790), поэтому более
надежной представляется датировка редакции по времени создания списков.

В пользу более поздней датировки (рубеж веков) говорит и характер ре<
дактирования: одним из основных «новшеств» Второй Пахомиевской редак<
ции стало добавление Чуда об отроке Григории, которое прежде перепи<
сывалось отдельно. Теперь оно подверглось самой серьезной переработке:
в концовке этого Чуда (чего не было в исходном тексте) редактор сравнивает
прп. Варлаама с великими ветхозаветными пророками — Илией и Елисе<
ем. При этом сравнение развернуто в пользу Варлаама Хутынского, автор
прямо подчеркивает его превосходство17. Представляется, что подобное срав<
нение не могло появиться в 70<х гг. XV в., когда тема «русской святости» только
начинала входить в литературный обиход. Такое сравнение стало возможным
позже — на рубеже XV и XVI вв. К этому времени идея самодостаточности
русских святых стала очевидной, она выражалась и в массовом включе<
нии их памятей в Служебные и Четьи минеи, и в формировании особой «Ми<
неи русским чудотворцам»18. В начале XVI в. эта идея стала предметом спе<
циального обсуждения авторитетных авторов. Так, прп. Иосиф Волоцкий
в своем «Отвещании любозазорным» (10<е гг. XVI в.) утверждал, что подвиги
и чудеса русских преподобных ничем не уступают подвигам великих отцов
древности 19, а иногда, например, в случае с подвижниками Киево<Печерской

16 Л. А. Дмитриев считал, что Пахомий Серб составил эту редакцию Жития по благословению
Евфимия II в 40<х гг. XV в., а Чудо было приписано позже (Дмитриев Л. А. Житийные по<
вести Русского Севера… С. 31).

17 «Илия убо единою дождь с небѣсе сведе, сеи же паче множае не токмо дождь сводит, но паче
и умножение того молитвами уставляеть. Молитва бо того, якоже бы рещи, ключь небѣсныи
бываеть и стихиями владѣеть! И Елисѣи, еще сы живъ, отрока воскреси, сеи же не токмо
в животѣ мертваго воскреси, но паче и по преставлении преславнѣише мертваго юношу вос<
креси» (ОР РНБ, собр. Н. П. Погодина, № 790, л. 126 об.— 127).

18 Подробнее об этом см.: Карбасова Т. Б. К вопросу о начальном этапе формирования собора
русских святых (на материале сборников русских житий XV в.) // Русская агиография. Ис<
следования. Материалы. Публикации. Т. 4 (в печати).

19 «И якоже блаженный Антоние, и Пахомие, и прочии, иже в прежних летех беху иноцы, иже
вся заповеди Божия сохраниша,— тако и в нашей стране блаженный Антоние, и Феодосие,
и Сергий, и Варлаам, и Кириил, и прочии преждеречении святии отцы вся заповеди Божия
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лавры, даже превосходят прежде бывших отцов20. Аналогичных взглядов при<
держивался Досифей (Топорков), который, отредактировав «Синайский
патерик» (1528–1529 гг.), оставил заметку: «И ныне убо и в нашей земли та<
ковыя (подвижники.— Т. К.) много бывают… нехужше писаных зде». В «Над<
гробном слове» своему учителю, Досифей, который часто пользовался
приемом исторического сравнения21, не только уподобил Иосифа Волоцкого
Иосифу Прекрасному, но взял на себя смелость утверждать, что подвиг «ныне
сущего Иосифа» несомненно больше подвига «древнего»22.

Можно заметить, что тема прославления русских святых являлась зна<
чимой и для Пахомия Серба, но для него это была, в первую очередь, тема
уподобления (например, прп. Сергия Радонежского — Савве Освященному23

или Евфимия Новгородского — «древним архиереям»24). Столь смелые срав<
нения с указанием превосходства, подобные тем, которые использовали
составитель Второй Пахомиевской редакции Жития Варлаама Хутынского
и Досифей (Топорков) в «Надгробном слове Иосифу Волоцкому», в твор<
честве Пахомия Серба не известны.

сотвориша, и Святаго Духа благодать сподобишася, и свидетельствуют чудеса и исцеления,
иже сотвориша, и ныне еще творят, понеже добродетельно и богоугодно пожиша и су<
щих под ними тако же и учаще, и наказующе...» (Древнерусские иноческие уставы / Сост.
Т. В. Суздальцева. М., 2001. С. 100).

20 «Аще убо и вся Божественная писания прочетши, и не обрящем во едином монастыри и во
едино время толико чудотворцов и толика и такова страшнаго чудеси и знамения бывшая,
яже о Божественной церкви и яже о святых и преподобных отцех, иже в монастыри оном
бывших…» (Древнерусские иноческие уставы… С. 100).

21 Пигин А. В. Литературная история Повести о видении Антония Галичанина // ТОДРЛ. Т. 52.
СПб., 2000. С. 236.

22 «Глаголю же блаженаго отца нашего Иосифа, иже тезоименит бѣ древнему и прекрасному
Иосифу, препитавшему Египта во время глада пшеницею, и цѣломудриа побѣдою и ангелы
и человѣки удивившаго. Тезоменитый же того, нынѣ сущий Иосиф не точию пищею тѣлес<
ною препита всѣх сущих в земли его, идѣже родися, но и суща с ним воспита духовнымъ
и тѣлесным брашном. Древний же Иосиф, аще и египтяныню побѣди, но жену имѣ и чада
роди; сей же потемнение Египта, страстей мира избѣже, и египтяныню, въстающих сладо<
страстей, не во единъ часъ, но и во все время живота своего побѣди. Не точию самъ, но и вся
сущая с нимъ настави побѣдити сихъ востаниа, иже, по словеси Господню, своея ради душа,
оставивше вся, по Бозѣ к нему притекшихъ (Надгробное слово преподобному Иосифу Во<
локоламскому ученика и сродника его инока Досифея Топоркова / Подгот. К. И. Невоструев
// Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1865. Кн. 2. Приложение. С. 155–
156).

23 См. Житие Сергия Радонежского: «Принесѣмъ убо, иже древле просиавших, сравных сему
еже от добродѣтелии житиа и мудрости, и видимъ, аще въистинну ничим же от тѣх скуденъ
бѣ, иже прежде закона онѣмъ божественымъ мужемъ… Не пустынно ли исплъни благопо<
печение многых, аще и разсудителен бѣаше великыи Сава, общему житию управитель. Съи
же не стяжа ли по оному доброе разсуждение и много монастыря обще житие проходящемъ
вздвиже? И не имяше ли съи чюдесъ дарованиа, якоже и прежде того прославлении, и сътвори
именита по всеи земли?» (Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского.
М., 1998. С. 374–375).

24 См. Житие Евфимия Новгородского: «Иже древнимъ онѣмъ архиереомъ и святителемъ ис<
тинныи ревнитель, достохвалныи бывшии архиепископъ Великаго Нова<града, блаженыи
Евфимие да глаголется…» (ОР РГБ, ф. 98 (собр. Е. Е. Егорова), № 637, л. 427 об.).
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Приведенные факты позволяют поставить под сомнение закрепившееся
в историографии представление о создании Второй Пахомиевской редакции
Жития Варлаама Хутынским самим Пахомием Сербом. Более вероятным
представляется составление редакции на рубеже XV и XVI вв.

Обращение к «Надгробному слову Иосифу Волоцкому», кстати, позво<
ляет увидеть и другие параллели с Житием Варлаама Хутынского: Досифей
как особый подвиг учителя описывает его личное участие в строительстве
собора — сравнивая Иосифа Волоцкого с Афанасием Афонским, своими ру<
ками трудившимся на стройке25. Уже отмечалось, что важной чертой редак<
тирования Жития Варлаама Хутынского является включение сюжета о строи<
тельстве собора — незаконченном при жизни преподобного и продолженном
его преемником26. Включение этого сюжета о личном участии прп. Варлаама
в строительстве собора во Вторую Пахомиевскую редакцию Жития также мо<
жет восприниматься в контексте «храмоздательства» как особой добродете<
ли, а продолжение строительства — как преемственность духовного опыта.
В другом тексте Досифея (Топоркова) — «Волоколамском патерике» — звучит
апология современного монашества — упреки тем, кто считает, что в совре<
менности невозможны подвиги древних. Аналогичная риторика отличает со<
ставителя Второй Пахомиевской редакции Жития Варлаама Хутынского, для
которого важно доказать, что прославляемый им подвижник нисколько
не меньше «древних святых»27. Характеризуя писательские интересы автора

25 См.: «И по совершении всего нужного, еже во обители, нача здати церковь камену, и со уче<
ники камень тесаше, и на стѣну влачаше, и съ ними дѣлаше на стѣнѣ, якоже великий Афо<
насий Афоньский, во всемъ тому подобяся» (Надгробное слово преподобному Иосифу
Волоколамскому... С. 109). Следует подчеркнуть, что основная линия сюжета Жития афон<
ского подвижника состоит в трагической кончине последнего в ходе строительства, но упо<
добление Афанасию устанавливается по принципу личного участия в строительстве церкви.

26 Во Второй Пахомиевской редакции редактор Жития сообщает, что Варлаам начал стройку,
но смерть помешала ее завершить: «И понеже святыи желание велие имѣаше, еже при сво<
емь животѣ воздвигнути церковь камену Христу Богу нашему, честнаго Его Преображения,
и начатъ церковь основати, и до връхнего прага воздвигъ ю, но понеже небѣсному званию
пришедшу, иже преити к тамошнимъ селением, и уже въ недугь телесныи впаде, и разумѣвъ
еже къ Господу свое отхождение, и призвавъ братию, и рече имь: «Се уже, братие, конець
житию моему приближися…» (л. 107–107 об.). Об этом строительстве говорится еще раз,
когда сообщается о преемнике прп. Варлаама, игумене Антонии: «По сих же убо Антоние,
яко приятъ манастырьское строение, тщашеся всячески, елика видѣ от преподобнаго Вар<
лаама, собою исправити, да ничтоже от человѣческаго обычая не разорится. Тѣмже помысли
свръшити церковь Христова Преображениа: святыи бо Варлаамь, якоже прежде рѣхом, до
вышняго прага воздвиглъ бѣ, Антоние же прочее церкви тоя соверши и подписаньми, и инѣ<
ми добратами украси и съвръши» (л. 109 об.).

27 Ср. Волоколамский патерик: «Подщахся писанию предати таковая, елика отъ древнихъ свя�
тыхъ бываемая и отъ сущихъ въ нашей земли святыхъ, глаголющихъ ради и неправе мудръ<
ствующихъ, яко въ нынѣшняя времена такова знамения не бываютъ: сиа глаголюще, хотяще
и на преже сущая знамениа ложь положити, не вѣдуще, яко и нынѣ той же Богъ, самъ и свя<
тыми своими, и до скончяния вѣка творитъ чюдеса» (Библиотека литературы Древней Руси
(далее — БЛДР). Т. 9. СПб., 2000. С. 24) и Житие Варлаама Хутынского: «Смотри же ми
и познаи Божественаго сего и нынѣ нами похваляема, глаголю же блаженнаго Варлаама, иже
ничим от древнихъ онѣх отець умаленнаго. Колико претерпѣ в жизни сеи во злостраданиихь,
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Волоколамского патерика, исследователи отмечают также, что «особое вни<
мание в Патерике Досифей уделяет случаям «обмирания», временной смер<
ти, когда душа на время покидает тело и странствует по загробному миру»28.
Этот интерес совпадает с еще одной важной характерной чертой редактуры
Чуда об отроке Григории — подчеркивании того обстоятельства, что юноша
сначала умер, а затем ожил, в прежнем тексте граница между жизнью и
смертью не была обозначена столь явно.

Следует понимать, что во всех приведенных примерах речь идет не о бук<
вальных заимствованиях из произведений Досифея (Топоркова), а о близо<
сти контекста, который позволяет поставить вопрос о возможности его учас<
тия в редактировании Жития Варлаама Хутынского, однако считать вопрос
решенным преждевременно. Действительно, все основные изменения, внесен<
ные во Вторую Пахомиевскую редакцию Жития, а именно: добавление пре<
дисловия с идеей почитания русских святых, сюжета с личным участием

Чудо об отроке Григории

Абие въскричя мертвыи гласомъ ве<
лиимъ, и рече: «Гдѣ есмь?» Везущии
же сташа, скоро притекше к нему, на<
чаша повѣдати ему, гдѣ есть (ОР РГБ,
ф. 113 (собр. Иосифо<Волоколамско<
го монастыря), № 634, л. 127).

И яко приложися къ образу святаго
Варлама, и абие в томъ часѣ отверзъ
уста своа отрокъ, и възопи гласомъ
велиимъ, и рече: «Господине святыи,
Варлааме чюдотворче, велика тя зѣло
видѣхь чюдотворця, нѣсть иного яко<
же ты, силна тя зрю помощника и ми<
лосерда о мънѣ, грѣшнѣмъ рабѣ тво<
емь» (л. 128 об.).

Житие Варлаама Хутынского

Абие и прежде сего мертвъ бывъ, гла<
сом велиимь возъпивъ, и рече: «Гдѣ
есмь?». Везущии же его сташа, и от
страха изумѣвшеся, приидоша к нему,
и повѣдаша ему, яко везущимь его
в манастырь на пути умерть, «не
вѣмы же како ожилъ еси, скажи нам»
(л. 120).
Цѣловав же тъи и честныи образ, то<
гда и языкъ его отвръзеся в немъ,
и начатъ ясно хвалити и благодарити
Бога и того угодника Варлаама, на
икону убо зря, и яко самому тому
живу глаголюще: «Благодарю тя,
святче Божии, понеже умершу ми,
ты животъ мнѣ даровалъ еси. Се
увидѣх воистинну, яко нѣсть иного
развѣ тебе помогающа. Обаче бла<
годарю тя и прославляю Христа мо<
его, иже тобою мнѣ днесь животъ да�
ровавшаго!» (л. 121 об.).

в постѣ, на молитвѣ беспрестани день и нощь яко бесплотенъ подвизаяся? По таковых же
жестокыхь пребываниихь како того прослави Богъ! Не таков же ли чюдотворець бысть, якоже
и древнии? Не мертвыя ли в животѣ и по преставлении воздвиже? Не слѣпым ли дароваше
зрѣние?» (л. 126–126 об.).

28 Пигин А. В. Литературная история Повести... С. 236.
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святого в строительстве церкви, характер редактирования Чуда об отроке Гри<
гории — все эти особенности находят смысловые параллели в текстах Доси<
фея (Топоркова).

Таким образом, датировка Второй Пахомиевской редакции Жития пока
остается довольно широкой — от 70<х гг. XV в. до рубежа XV и XVI вв.
Я склоняюсь в сторону более поздней; при этом вижу в ней не переработку
Жития, выполненную Пахомием Сербом, а обработку Пахомиевского Жи<
тия, осуществленную в контексте идей, характерных для книжников волоко<
ламской литературной школы.

В XVI в., несмотря на то что существовала Вторая Пахомиевская редак<
ция, довольно часто переписывалась Первая. Новые редакции Жития — «Рас<
пространенная» и «Особая»29 — появились только во второй половине века.
Основным же направлением агиографического творчества, посвященного Вар<
лааму Хутынскому, в первой половине XVI в. стала запись чудес, не только но<
вейших, но и древних, возможно, прежде существовавших в устной традиции.

Обратим внимание, что для новгородской литературы того времени во<
обще характерна запись отдельных чудес. К их числу относятся, например,
подборка новгородско<афонских чудес в Волоколамском сборнике ОР РГБ,
ф. 113, № 659 30, недавно обнаруженный комплекс чудес прп. Александра Свир<
ского, так и не вошедших в его Житие 31, а также рассказы о чудесах в нов<
городском Софийском соборе32. Рассмотрим «новейшие» чудеса прп. Варлаа<
ма, пытаясь уточнить время их фиксации.

«Чудо о осужденных»
«Чудо о осужденных» относится ко времени жизни преподобного, но

записано оно было, очевидно, значительно позже — 30<ми гг. XVI в. датиру<
ются самые ранние списки этого Чуда как в составе сборников, так и вместе
со Второй Пахомиевской редакцией Жития.

Запись Чуда входит в состав новгородско<афонского сборника, известны
шесть его списков33. Только в одном из них, Румянцевском, самом позднем
(XIX в.), интересующее нас Чудо отсутствует34. Самый ранний из списков
сборника, читающийся в рукописи РГБ, ф. 113 (собр. Иосифо<Волоколам<
ского монастыря), № 659, опубликован35. Он входит в состав конволюта, со<

29 Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера… С. 35–69; 69–87.
30 Бобров А. Г. «Повести древних лет» // ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003. С. 136–171.
31 Соболева А. Е. Новонайденные ранние житийные тексты об Александре Свирском // Вест<

ник Санкт<Петербургского университета. Язык и литература. 2020. Т. 17. Вып. 2. С. 290–
308. Интересно, что чудеса прп. Александра Свирского, также как и чудеса прп. Варлаама
Хутынского, сохранились в книжном собрании Троице<Сергиевой лавры (в сборниках
№ 804 и 792).

32 Новикова О. Л. Новгородские сборники XVI–XVII веков: летописи, сказания, жития // Рус<
ская литература. 2000. № 3. С. 76.

33 Бобров А. Г. Указ. соч. С. 136–140.
34 Там же. С. 139.
35 Там же. С. 160–171.
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бранного по повелению игумена Иосифо<Волоколамского монастыря Ни<
фонта (Кормилицына) в 1536 г.36 Чудо в этом сборнике имеет следующий
заголовок: «От чюдес преподобнаго чюдотворца Варлама Хутынского, яже
множества ради чюдес его не написана быша сия» (л. 358 об.).

Р. П. Дмитриева заметила, что сам сборник использовался при подготовке
отдельных томов комплекта Великих Миней Четьих (ВМЧ)37. Действитель<
но, текст «Чуда о осужденных» в составе ВМЧ на ноябрь дословно повто<
ряет текст в Волоколамском сборнике (за исключением последнего предло<
жения), поэтому можно предположить, что именно этот сборник и послужил
источником для составителя Миней. Наши представления о датировке и ха<
рактере формирования Софийского комплекта ВМЧ этому не противо<
речат. Согласно исследованиям М. А. Шибаева, работа над комплектом
ВМЧ для Софийского собора завершилась к 1538 г., при этом «минейный
«пласт» рассматривался его создателями как предварительный черновой
вариант»38.

«Чудо о осужденных» в Софийском комплекте ВМЧ было помещено пе<
ред «Чудом об отроке Григории», но после всех остальных посмертных чу<
дес, хотя само является прижизненным39. Заголовка у Чуда нет, оставлено
незаполненное место в строке. Очевидно, система оформления его еще не сло<
жилась, и оно было приписано к Житию в процессе работы над ВМЧ. В Цар<
ском комплекте40 заголовка тоже нет, а в Успенском41 — значится как «Ино
чюдо святаго чюдотворца Варлаама»42.

Чудо имеет патериковый, учительный характер и сообщает о двух ана<
логичных инцидентах на Великом мосту: новгородцы казнят преступников,
за одного из них преподобный заступается и просит помиловать, а за дру<
гого — нет. Парадокс состоит в том, что святой просит помиловать винов<
ного, а невиновного благословляет на смерть. Чудо истолковано таким обра<
зом, что преступнику нужно время для покаяния, и поэтому казнь необходимо

36 Там же. С. 136, со ссылкой на Р. П. Дмитриеву (Дмитриева Р. П. Нифонт Кормилицын //
Словарь книжников. Вып. 2. Л., 1989. Ч. 2. С. 141–144). Для интересующего наc блока
А. Г. Бобров указывает филигрань «кабан», датирующуюся 1535 г. (Там же. С. 137).

37 «Перечисленные данные позволяют высказать мысль, что в сборнике Вол., № 659 собраны
житийные тексты, которые представляли собой как бы черновой материал для дальнейшей
работы над ними, чтобы затем включить их в ВМЧ» (Дмитриева Р. П. Агиографическая
школа митрополита Макария (на материале некоторых житий) // ТОДРЛ. Т. 48. С. 210).
Эти наблюдения сделаны на материале житий Михаила Клопского, Пафнутия Боровского,
а также Зосимы и Саввватия Соловецких.

38 Шибаев М. А. Как был «сделан» софийский комплект ВМЧ // Древняя Русь. Вопросы медие<
вистики. 2015. № 3(61). С. 145.

39 РНБ, Софийское собр., № 1319, л. 61 об.— 62.
40 РО ГИМ, Синод. собр., № 196.
41 Там же, № 988.
42 Это разночтение значимое, указывающее на текстологические связи. Так, например, в списке

РНБ, F.I.291 чудо уже снабжено заголовком («Иное чюдо святаго чюдотворца Варлама»),
а в ноябрьском томе соловецких «слободских миней» (ОР РНБ, Соловецкое собр., № 505/524)
заголовка еще нет.
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отсрочить, а невинный, принеся себя в жертву, получил от Христа мучени<
ческий венец.

Важно, что самый ранний известный список чуда происходит из книж<
ного собрания Иосифо<Волоколамского монастыря, а его содержание отра<
жает характерный для волоколамских книжников «интерес к потустороннему
миру, загробной участи праведников и грешников»43. Интересно, что в одном
из основных волоколамских агиографических текстов, «Волоколамском па<
терике», читается отличающийся по сюжету, но очень близкий по содержа<
нию рассказ о двух воинах<христианах, попавших в плен: «И повелѣ безакон<
ный князь сихъ усѣкнути. И къ прьвому прииде, и възведъ мечъ, онъ же смежи
очи и прекрестився, усеченъ бысть, и бысть мученикъ Христовъ. И на дру<
гаго возведъ мечъ, онъ же устрашився, дияволомъ прелщенъ… и возопи
окааннымъ гласомъ и рыдания достойнымъ: “Увы мнѣ! Не усѣкай мене: азъ
стану въ вашу вѣру!” И едва поспѣ изрещи проклятый той гласъ, и абие усе<
чень бысть. И чюдо, любимици, и яко въ мгновение часа единъ обрѣтеся
въ руцѣ Божии, а другий — въ руцѣ диавола»44. В этом рассказе, также как и в
«Чуде об осужденных», речь идет о мученической кончине и моментальном
решении загробной участи. Сам текст Волоколамского патерика содержит ре<
марку, которая прекрасно комментирует и объясняет Чудо Варлаама Хутын<
ского. Составитель патерика утверждает, что праведники всегда готовы к
смерти: «“В немже тя обрящу, в том и сужу ти” — глаголеть Господь… И пра<
ведным убо случаются скорыа смерти в наше накозание, яко да мы, убоявше<
ся, покаемся, а имъ в том нѣсть поврежениа, но болшая похвала, яко всегда
готови суть»45.

Таким образом, мы предполагаем, что «Чудо о оcужденных» было запи<
сано в 30<х гг. XVI в., вероятно, в среде волоколамских книжников, а затем
присоединено к Житию и вошло в состав ВМЧ46.

«Пророчество Варлаама о снегу и мразу в Петров пост»
и «Чудо о явлении пономарю Тарасию»

Списки этих чудес в основном датируются XVII–XVIII вв., их перечень
приведен в монографии Л. А. Дмитриева47, однако, вероятно, списков гораз<
до больше48. Возможно, это наиболее известные чудеса прп. Варлаама Хутын<

43 Ольшевская Л. А. История русской патерикографии. Автореф. дис. … д<ра филол. наук. М.,
2003. С. 36.

44 Волоколамский патерик. С. 58.
45 Там же. С. 62.
46 Этот вывод отличается от гипотезы Л. А. Дмитриева о том, что данный эпизод «был включен

в житие самим Пахомием, но не тогда, когда он впервые составлял свою редакцию жития,
а немного позже, когда он присоединил к житию рассказ о Тумгане» (Дмитриев Л. А. Жи<
тийные повести Русского Севера… С. 34).

47 Там же. С. 280–281.
48 К этому перечню можем добавить: ОР РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 196. Сборник житий

и слов («Торжественник малый») минейного типа, на сентябрь—ноябрь. 1634 г. Состав:
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ского; иногда они переписывались вместе, иногда порознь — объединить их
позволило то, что самые ранние списки этих чудес находятся в одном ко<
дексе — сборнике<конволюте РНБ, Софийское собр., № 1459, в котором вна<
чале читается «Чудо о явлении пономарю Тарасию» (л. 288–290), а затем
«Пророчество Варлаама о снегу и мразу в Петров пост» (л. 291–292). Фи<
лигрань в этой части рукописи — кувшинчик одноручный под цветком, типа
Лих. 1679, 1680 (1543 г.)49, поэтому можно предположить, что и сама запись
чудес была осуществлена в 40<е гг. XVI в.

В первом Чуде передано видение хутынского пономаря Тарасия о том,
что Господь хотел покарать новгородцев за грехи потопом, но по молитве Бо<
жией Матери люди получили возможность для покаяния. Потоп был заме<
нен трехлетним мором и пожаром. Видение датировано 7013(1505) г. и дей<
ствительно, в новгородских летописях, например в Новгородской летописи
по списку Дубровского, под 7015 и 7016 гг. обнаруживаем описание страш<
ного мора, а под 7016 г.— опустошительного пожара 50.

Анализ литературных источников «Видения пономаря Тарасия» осу<
ществил А. Седельников. Согласно его наблюдениям, «эмбриональным» ис<
точником легенды послужило паремийное чтение Службы преподобному
(Прем 5. 15–24; 6. 1–3); литературное влияние оказали «рассказ о новго<
родских знамениях 1421 г.» и Чудо архистратига Михаила в Хонех, в кото<
ром говорилось о предотвращении архистратигом потопа. Поводом же для
написания «Видения Тарасия» послужило наводнение 1544 г., когда действи<
тельно залило «монастыри многие и дома многие» и стало понятно, что по<
добная этой опасность могла угрожать Новгороду51. Некоторые наблюдения
о причинах появления этого Чуда предложил Д. С. Лихачев. Он связал фик<
сацию видения с постройкой Спасо<Преображенского собора в Хутынском
монастыре: «В 1515 г. по повелению московского князя Василия Ивановича
в Хутыне на холме был воздвигнут новый Преображенский собор — самый
высокий по своим размерам из числа новгородских церквей… Открывавшаяся

л. 457 об.— 491 об.— Житие Варлаама Хутынского Второй Пахомиевской редакции с Чудом
об осужденных внутри текста (л. 468 об.— 470 об.) и Чудом о снеге и мразе в Петров пост
(л. 485 об.— 491); ОР РГБ, ф. 304/I (Осн. собр. Троице<Сергиевой лавры), № 671. Четьи
Минеи Германа Тулупова на ноябрь. 1629 г. Состав: л. 18 об.— 53 об.— Житие Варлаама
Хутынского Второй Пахомивской редакции с Чудом о видении пономаря Тарасия (л. 51–
53 об.); ОР РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 292. Сборник<конволют. Житие Антония
Сийского с дополнениями. Конец XVII в. Дополнения разными почерками: Служба Сергия
Радонежского, Жития Алексия, человека Божия, Марии Египетской, Мучение Иакова Пер<
ского, Житие Антония Римлянина. Состав: л. 191 об.— 196 — Чудо о осужденных; л. 196 об.—
207 — Чудо о снегу и мразе в Петров пост; л. 207–211 — Чудо о обретении мощей великим
князем Иваном Васильевичем; л. 211–215 об.— Чудо о пономаре Тарасии, л. 215 об.— 217 —
Чудо о старце упивавшемся, л. 217–218 об.— Чудо о келаре Иоасафе.

49 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных знаков. Ч. 1–3. СПб., 1899.
50 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 43. М., 2004. С. 213.
51 Седельников А. Об источниках хутынского видения Тарасия<Прохора // Slavia. Roc. VI. Ses. I.

Praha, 1927. C. 89–98.



252

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

с крыши Хутынского собора панорама могла быть поводом к созданию ле<
генды»52 . Таким образом, на характер записи этого Чуда могла повлиять и по<
стройка собора в 1515 г., и наводнение 1544 г.

Основная же идея Чуда состоит в том, что своими молитвами Варлаам
спас жителей города от немедленной гибели, дав им время на покаяние, но
по грехам им положено наказание: «Пощадил Господь Богъ людии своихъ,
еже не погубил потопом града, но посылаетъ Господь Богъ на люди мор —
казнь, но с милостью, рекше — с покаянием» (РНБ, Софийское собр., № 1459,
л. 283). Интересно, что этот комментарий может служить объяснением дру<
гих чудес, характерных для волоколамской агиографии, например, чудес с Ар<
сением Квашниным и иноком Исихием из Жития Иосифа Волоцкого: на<
рушителям монастырских порядков молитвами святого удается избежать
немедленной смерти, им дается время для покаяния, но при этом полного
исцеления не происходит53. Возможно, запись этого Чуда также имеет отно<
шение к кругу волоколамских книжников, для которых, как отмечают иссле<
дователи, характерен «интерес к необычным явлениям природы (землетря<
сениям, солнечным и лунным затмениям)»54.

Пророчество «о снегу и мразу в Петров пост» является прижизненным
чудом и сообщает о контактах Варлаама Хутынского с новгородским архи<
епископом Антонием. Владыка попросил преподобного приехать к себе, а тот
сообщил, что приедет в первую пятницу Петрова поста на санях. Так оно
и случилось — к «духовной беседе» со своим архиереем святой добирался
по снегу, который выпал в июне. Святитель «тужил», о том, что мороз уничто<
жит всходы, но Варлаам объяснил, что это не гнев Божий, а милость, потому
что мороз убил «множество много червей», гнездящихся в корнях растений.

На этом запись Чуда в нашем списке обрывается, но из последующих
редакций Жития (Распространенной и Особой), узнаем, что в Новгороде су<
ществовал обычай, по которому в первую пятницу Петрова поста в Хутын<
ском монастыре проходила торжественная архиерейская служба. По<види<
мому, чудо было записано для объяснения этой древней традиции.

Содержательно оба этих чуда связаны друг с другом. Речь в них идет
о «божьих карах» и их неочевидности для земного мира. Их автор так же, как
и автор «Чуда о осужденных», смотрит на вещи «духовными очами» и пред<
лагает парадоксальное объяснение ситуаций. Вероятно, оба чуда были запи<
саны одновременно в 40<х гг. XVI в.

52 Лихачев Д. С. Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI–XVII вв. М., 1959.
С. 90.

53 См. Житие Иосифа Волоцкого. ВМЧ. Сентябрь 1–13. СПб., 1868. С. 495–498.
54 Дмитриева Р. П. Волоколамские четьи сборники XVI в. // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 220–

221.
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«Книга чудес преподобного Варлаама Хутынского»
Этим названием обозначен комплекс чудес прп. Варлаама Хутынского,

который обнаружен в сборнике<конволюте 70<х гг. XVI в. Здесь отдельно чи<
таются чудеса (л. 161–217 об.), отдельно — Первая Пахомиевская редакция
Жития святого (л. 333–343). Приведу краткое описание этого сборника.

РГБ, ф. 304/I (Осн. собр. Троице<Сергиевой лавры), № 792. Сборник слов
и житий, состоящий из двух частей. Первая часть может быть датирована 1572 г.

Л. 1–248 — первая часть, переписана одним почерком. Филиграни: пер<
чатка под звездой — типа Брике № 11379 (1551 г.)55, кувшин одноручный под
цветком с литерами NV на тулове — отдаленно Брике № 12807 (1568 г.), кув<
шинчик одноручный с литерами «ООО» на тулове под цветком — не опре<
делен; маленькая перчатка под цветком с рукавом в виде сердца — не опре<
делена; литера «P» под цветком — типа Брике № 8738 (1516 г.). Состав:
«Сказание главам в настоящей сей книзе», Житие Всеволода<Гавриила и Сло<
во на обретение мощей в редакции Василия<Варлаама, Слово на Крестовоз<
движенье, Мучение Евстафия Плакиды, Житие князя Владимира с Похва<
лой, Жития Бориса и Глеба, Михаила Черниговского, Вячеслава Чешского,
Леонтия Ростовского со Словом на обретение мощей, «Сказание о житии Ан<
тония Печерского», Мучение маккавейских мучеников, Слово похвальное
митрополиту Петру, Чудеса Варлаама Хутынского, Житие Марии Египетской.

Л. 249–343 — вторая часть сборника. Конволют: разными почерками на
разной бумаге. Состав: Житие митрополита Алексея, Слова на Рождество
Христово, «Слово о Христе и отвержении Петрове при страсти», «Слово
о души на пользу слышащим», «Слово Иоана Дамаскина о спасающихся
в миру», «Слово, како подобает жити крестианом», слова Иоанна Златоуста
«О пьянстве», «О суете мира и о будущем суде», «О гордом суде и о скоро<
минующим житьи», Первая Пахомиевская редакция Жития Варлаама Ху<
тынского.

Рассматриваемый нами комплекс чудес прп. Варлаама Хутынского име<
ет внутреннюю датировку, позволяющую относить его создание к началу
50<х гг. XVI в. При этом в самом сборнике есть писцовая приписка о том, что
он создан в Новгороде в 1572 г.: «Сиа книга выписана бысть в Великом Новѣ<
градѣ, чюдеса святаго Варлаама чюдотворца, в лѣто 7000 восмьдесятого»
(л. 217 об.). Интересно, что в его составе присутствует и другой новгород<
ский текст, Житие Всеволода<Гавриила в редакции Василия<Варлаама, по<
следнее чудо в котором также датируется 1550 г. Можно предположить, что
наш конволют — это копия какого<то новгородского сборника 50<х гг. XVI в.

К сожалению, наш список является не вполне качественной копией предпо<
лагаемого архетипа. В нем много пропусков слов и писцовых ошибок. Кроме
того, отчетливо виден шов, после которого основной блок чудес дополнен не<
достающими текстами: комплекс чудес состоит из двух частей, переписан<
ных одним человеком. Первая часть, включающая только посмертные чудеса,

55 Briquet Ch. M. Les filigranes: Dictionnaire historique de marques du papier. Vol. 1–4. Genève,
1907.
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начинается «Чудом о видении мощей» и заканчивается «Чудом о старце Ири<
нархе» (л. 16–206 об.). Вторая часть содержит прижизненные чудеса — об
учреждении обычая моления архиепископа у мощей в первую пятницу Пет<
рова поста, «Чудо о осужденных» и Чудо «о повелении Варлаама ясти сиг<
рыбу» (л. 206 об.— 217 об.). При этом все чудеса второй части не обнару<
живают разночтений с соответствующими фрагментами Распространенной
редакции Жития — в отличие от чудес первой части. Вероятнее всего, ком<
плекс посмертных чудес в нашем списке был дополнен недостающими при<
жизненными по Распространенной редакции Жития, которая ко времени его
создания (70<е гг. XVI в.) уже существовала.

В дальнейшем буду говорить только о комплексе посмертных чудес, чи<
тающихся в сборнике ТСЛ 792 на л. 16–206 об., и использую для него назва<
ние, упомянутое в писцовой приписке — «Книга чудес преподобного Вар<
лаама Хутынского»56. При этом предположу, что «Книга» является копией
части какого<то новгородского сборника 50<х гг. XVI в.

Посмертные чудеса Варлаама Хутынского, которые содержит «Книга»,
можно классифицировать как чудеса «внешние», связанные с контактами
монастыря с внешним миром и великим князем, и «внутренние», связанные
с внутренней монастырской жизнью — в них описываются многочисленные
исцеления у мощей преподобного, а также дела милосердия и случаи нару<
шения монастырской дисциплины. При этом большая часть чудес исцелений
может быть датирована временем архиепископства Макария (1526–1542 гг.)
и пребывания Феодосия игуменом Хутынского монастыря (1531–1542 гг.),
в двух из них есть прямое указание на игумена Феодосия 57. Вероятнее всего,
чудеса были записаны уже при следующем игумене, тогда, когда Феодосий
возглавил Новгородскую кафедру (1542–1551 гг.).

Самое позднее датированное чудо относится к 1549 г., однако, согласно
косвенным данным, последние упоминаемые события относятся к 1551 г.—
в «Чуде о слепой жене» фигурирует игумен Паисий, которого, вероятнее
всего, необходимо соотнести с Паисием Козлятевым — по сведениям
П. М. Строева, он был настоятелем монастыря с 17 мая по 2 декабря 1551 г.58

56 Конечно, это название носит рабочий характер. Но интересно, что писец употребляет его еще
раз в предисловии к последнему чуду второй части: «Многа же ина повести достоина чю<
деса сотворена быша святымъ Варлаамом, яже не написана быша в книзѣ сеи множества ради
прешедших лѣтъ, сиа же нѣкая от мала от многых написана в памяти блаженаго отца о по<
вѣлении святаго Варлаама ясти сигъ рыбу» (л. 214 об.). Это писцовая вставка, данных слов
нет в Распространенной редакции, в то время как остальной текст Чуда о рыбе выписан имен<
но из нее — на это указывает окончание текста, в котором говорится о собирании братии и
постройке Преображенского храма. Эта концовка имеет смысл в контексте всего Жития, но
не имеет никакого отношения к Чуду.

57 В «Чуде о пекаре Серапионе», датированном 1539 г., сказано, что «игуменъ Феодосеи, и свя<
щенницы, и братья вси прославиша Бога о преславнем чюдеси чюдотворца Варлаама» (л. 170),
после следующего Чуда следует короткое замечание: «Вдову Улиту слѣпу исцѣлилъ чюдо<
творецъ Варлаамъ при игуменствѣ Феодосьевѣ» (л. 170 об.).

58 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. М., 1877.
С. 58.
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Кроме того, «Чудо о расслабленом» псаломщике Софийского собора Панте<
леимоне имеет приписку о том, что в 1551 г. он стал священником59. Вероят<
но, запись чудес велась в 40<х гг. XVI в., а в самом начале 50<х гг. XVI в. они
были оформлены в единый комплекс60. Точная датировка имеет значение, так
как именно в 1551 г. Новгородскую кафедру оставил архиепископ Феодо<
сий — постриженик Волоколамского монастыря, с 1531 по 1542 г. настоятель
Хутынской обители, с 1542 по 1551 г.— новгородский архиепископ.

Феодосий сменил на Новгородской кафедре Макария, впоследствии мит<
рополита Московского, знаменитого создателя ВМЧ. Так же, как и пред<
шественник, Феодосий заботился об установлении почитания святых и свя<
тынь: по его инициативе в особую часовню был перенесен «чудной» крест,
по преданию, поставленный князем Владимиром61. По его благословению игу<
мен Александро<Свирского монастыря Иродион написал Житие основателя,
после чего на соборе 1547 г. святой был канонизирован. Но особенно плодо<
творной оказалась деятельность архиепископа Феодосия по установлению
почитания мощей. Он инициировал несколько празднований, связанных с об<
ретением или перенесением мощей в места их особого почитания. В 1542–
1551 гг. были перенесены из Новгорода на Валаам мощи Сергия Валаамского
и учреждено почитание Сергия и Германа Валаамских62. В 1544 г. перене<
сены в храм мощи Иакова Боровичского63, в 1545 г.— Зосимы Соловецкого64.
В 1546/48 гг. над мощами Иоанна Новгородского в Предтеченском приделе
Софийского собора был устроен киворий и учреждена ежедневная служба65.
Обращаясь к истории книжности Великого Новгорода, отмечу, что при дворе
новгородского архиепископа Феодосия велись «погодные» записи 66. При этом
сам владыка был не чужд литературной деятельности и являлся автором «ряда

59 «Сеи Пантелѣмонъ бысть в святеи Софеи Премудрости Божии псаломникъ. По сем же свя<
щенникъ в то же времени в том же храмѣ святыа София Премудрости Божия, лѣта 7059<го»
(л. 173–173 об.).

60 Отметим сходное оформление чудес исцеления, большая часть которых начинается име<
нованием героя, а заканчивается однотипной формулой: «И вси прославиша Бога и чюдо<
творца Варлаама о преславнем бывшемъ чюдеси», «вси прославиша Бога, о преславнем
чюдеси чюдотворца Варлаама», «хваля Бога и угодника его святаго Варлаама», «благодар<
ствоваше о всемъ Бога и чюдотворца Варлаама». Это позволяет сделать предположение
о том, что весь комплекс был оформлен единовременно и одним человеком.

61 Тихомиров П., прот. Кафедра Новгородских святителей со времени покорения Новгорода
Московской державой в 1478 г. до кончины последнего митрополита Новгородского Иова
в 1716 г. Т. 2. Вып. 1. Новгород, 1895. С. 159.

62 См.: Охотина�Линд Н. А. Комментарий к Сказанию о Валаамском монастыре // БЛДР. Т. 13.
СПб., 2005. С. 808.

63 Рыжова Е. А. Иаков (Боровичский) // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 486.
64 Панченко О. В. Зосима и Савватий (Соловецкие) // Православная энциклопедия. Т. 20. М.,

2009. С. 370.
65 Новгородская четвертая летопись. Сокращенный новгородский летописец (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1.

М., 2000. С. 621).
66 См. об этом: Новикова О. Л. Об одном источнике Новгородской II летописи (к вопросу об

особенностях новгородского летописания середины XVI века) // Чтения по истории и куль<
туре Древней и Новой России: Материалы конференции. Ярославль, 1998. С. 66–72.
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произведений публицистической направленности»67. Предполагаю, что, забо<
тясь о развитии почитания прп. Варлаама Хутынского, архиепископ иници<
ировал запись чудес преподобного, особенно связанных с попытками обре<
тения его мощей. Не исключено, что подборка чудес была составлена в круге
лиц, близких архиепископу Феодосию, в последние годы его управления епар<
хией или уже во время пребывания на покое в Волоколамском монастыре68.

Дополнительным аргументом, позволяющим связать интересы владыки
с составлением «Книги чудес», является идеологическая направленность
текста. Как уже отмечалось, целый ряд чудес в этой подборке посвящен
не вполне типичной агиографической проблематике — они связаны с на<
рушением монастырских установлений: прекращением дел милосердия, не<
брежным исполнением обязанностей, нарушением дисциплины, пьянством,
т. е. в них затрагивается именно тот круг дисциплинарных проблем, которые
активно обсуждались в это время волоколамскими книжниками. По наблю<
дениям В. М. Живова, «иосифляне ставили перед собой задачу оцерковле<
ния русского общества, искоренения нехристианских «суеверных» практик
и утверждения церковной дисциплины»69. Известно, что владыка Феодосий
начал и закончил свой монашеский путь в Волоколамской обители († 1563 г.).
После него Новгородскую кафедру возглавляли носители других монастырских
традиций: вначале Серапион (Курцов; 1551–1552 гг.), постриженик Трои<
це<Сергиева монастыря70, затем Пимен Черный (1552–1570 гг.), происходивший

67 Пономаренко О. Н. Послание игумена Хутынского монастыря Феодосия старцу Алексею
о дьяке Якове Шишкине // Очерки феодальной России. Вып. 5. М.; СПб., 2000. С. 25.
О литературной деятельности владыки Феодосия существует обширная литература. См.,
например: Филюшкин А. И. «Послание к игумену» новгородского архиепископа Феодосия
// Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 11. М., 2004. С. 784–801; Абеленцева О. А.
Формулярник новгородского архиепископа Феодосия (РНБ, Q. XVII. 50) и его рукописная
традиция в XVI–XVII вв. // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 122–158; Смирнова Д. Д. К во<
просу о композиции посланий Новгородского архиепископа Феодосия (1491–1563) // Вест<
ник СПбГУ. 2019. Сер. 2. Вып. 2. С. 127–135.

68 Свт. Феодосий в качестве новгородского архиепископа участвовал в заседаниях Стоглавого
собора, проходившего в Москве в январе<феврале 1551 г., а затем был сведен с кафедры и
отправлен в Волоколамский монастырь, где и пребывал до своей кончины в 1563 г. (Ма�
карий (Веретенников), архим. Новгородский архиепископ Феодосий // Из истории русской
иерархии XVI века. М., 2006. С. 198). Уже оставив кафедру, владыка, вероятно, не терял мо<
литвенного внимания к прп. Варлааму Хутынскому. Об этом, как кажется, свидетельствует
тот факт, что в завещании он повелел над своей могилой устроить деисус, в котором особо
были отмечены только двое святых — Иоанн Новгородский и Варлаам Хутынский:
«И выше гроба своего повеле устроити и поставити образ Вседержителев и Пречистыя Его
Матере и великих чюдотворцов Ноугородских Иоана архиепископа и Варълама чюдотворца
Футфнскаго и иных святых великих чюдотворцов» (Макарий (Веретенников), архим. По<
весть о кончине Новгородского архиепископа Феодосия // Из истории русской иерархии
XVI века. М., 2006. С. 212).

69 Живов В. М. Между раем и адом: кто и зачем оказывался там в Московской Руси XVI века
// Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. Вып. 2. М., 2010. С. 102.

70 Варенцов В. А. Серапион II (Курцов) // Великий Новгород: энциклопедический словарь. СПб.,
2007. С. 432.
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из Кирилло<Белозерской обители или Адриановой пустыни в Заволжье71.
Можно предполагать, что приоритеты автора чудес в большей степени отра<
жает круг интересов владыки Феодосия, чем его преемников72.

Обратимся к содержанию «Книги». Начинается она рассказом об обре<
тении мощей святого. Действительно, к началу XVI в. для прп. Варлаама Ху<
тынского был создан комплекс текстов — Служба, Житие, Похвальное Сло<
во, были записаны новейшие чудеса — но специального текста, посвященного
мощам, не существовало. При этом для других «основных» русских святых
(прп. Сергия Радонежского, митрополитов Петра и Алексия) к этому времени
было установлено два празднования — в день преставления и в день обрете<
ния мощей, как правило, для последнего имелось особое похвальное слово.
Вообще, во второй половине XVI в. тема обретения мощей стала очень важ<
ной73, и, как уже упоминалось, новгородский архиепископ Феодосий провел
целый ряд мероприятий, связанных с их почитанием. Поэтому не удивитель<
но, что задачей составителя «Книги» была не только фиксация новейших чу<
дес, но и описание «прежде бывшего» обретения мощей. Посвященные этим
событиям чудеса начинают «Книгу»: в первом описано первое «обретение»
мощей при архиепископе Евфимии в 1439/1440 г., во втором — «второе»,
во время приезда в Хутынский монастырь великого князя Ивана III в 1471 г.

В первом Чуде говорится о том, что архиепископ Евфимий хотел «видѣть
извѣстно своима очима» мощи прп. Варлаама, заповедал братии монастыря
трехнедельный пост, отодвинул каменную доску с мощей, после чего владыка
и два свидетеля убедились в том, что мощи находятся «на верху земли лежа<
ща, и ничим же не врежены, и не разрушимы, и весь образъ его, и браду его
видѣша якоже на иконѣ написанъ». Очевидно, само чудо состояло в атри<
буции захоронения и подтверждении целостности мощей. Важно отметить,
что ни Летопись Авраамки, ни Новгородская четвертая летопись не содер<
жат известий об обретении мощей прп. Варлаама Хутынского во времена
архиепископа Евфимия, но под 1439 г. помещают известие об обретении

71 Варенцов В. А. Пимен (Черный) // Великий Новгород… С. 381.
72 Гипотетически, автором «Книги чудес» мог быть знаменитый агиограф и гимнограф Мар<

келл Безбородый, который возглавлял Хутынский монастырь в 1552–1556 гг. (Косицкая А. Е.
Маркелл (Безбородый) // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 735). Однако со<
зданные им редакции Житий Никиты Новгородскго и Саввы Сторожевского не обнару<
живают никаких черт сходства с «Книгой чудес» — ни стилистических (употребление про<
сторечной лексики), ни содержательной (множество «дисциплинарных» чудес, связанных
с наказанием за нарушение монастырских порядков).

73 На значимость сюжета с обретением мощей указывает литературная история текстов, по<
священных Никите Новгородскому. Официальное почитание святого началось в середине
XVI в., через 450 лет после его преставления, когда 30 апреля 1558 г. открыли его мощи.
В короткий промежуток времени, приблизительно в 1557–1565 гг., были написаны четыре
произведения, повествующих о Никите, которые принадлежали самым известным писате<
лям, агиографам и гимнографам того времени: Маркеллу (Безбородому), игумену Данилова
монастыря Иоасафу, впоследствии Вологодскому архиепископу, псковичу Василию<Вар<
лааму и Зиновию Отенскому (Охотникова В. И. Цикл произведений о святом новгородском
архиепископе Никите // ТОДРЛ. Т. 65. СПб., 2017. С. 311).
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мощей Иоанна Новгородского и учреждении соборной памяти князя Влади<
мира Святославича и княгини Анны74.

В следующем Чуде, датированном 1471 г., говорится о том, что великий
князь Иван Васильевич, находясь в Хутынском монастыре, недоумевал, от<
чего не открывают раку и не прикладываются непосредственно к мощам, как
это делают в Москве. Приводил в пример свт. Николая Мирликийского, мощи
которого, по его мнению, почивают открыто, и Иоанна Предтечу, десницу ко<
торого в день памяти выносят на амвон. Затем «с яростью» повелел открыть
раку, и в этот момент от гроба преподобного изошел огонь. Князь велел пере<
стать «копать гроб» и выбежал из церкви. Возможно, в сцене с исхождением
огня от гробницы при попытке ее вскрыть имеет место неявная цитата из Чуда
вмч. Димитрия «О востребовании мощей мученика»: когда церковнослужи<
тели по просьбе императора стали осуществлять раскопки, они были оста<
новлены внезапно появившимся пламенем и голосом святого, запретившего
им это делать75. Вероятно, данное Чудо Варлаама Хутынского должно было
прояснить ситуацию, отчего мощи подвижника не почивали «открыто».

Как уже упоминалось, к середине XVI в. тема обретения мощей святого
приобрела особую значимость. Почитание мощей и чудотворения от них
могли иметь место и прежде. Теперь же значение приобрел сам процесс «об<
ретения». Как трактуют эту процедуру современники, не совсем понятно.
Можно думать, что в XVI в. она включала официальное подтверждение того,
что мощи принадлежат именно тому подвижнику, которого здесь почитают
(обычно путем соотнесения с иконой), а также, в некоторых случаях,— под<
тверждение целостности мощей или даже полное их открытие. Кажется, прав
Л. А. Дмитриев, отметивший столкновение разных традиций почитания мо<
щей: московской и новгородской76. В качестве примера различий в отноше<
нии к мощам ученый сослался на эпизод с мощами архиепископа Моисея,
когда в ответ на просьбу архиепископа Сергия (1483–1484 гг.) новгородский
священник отказался открывать раку. Для понимания ситуации важно от<
метить, что архиепископ представлял московскую традицию, так как непо<
средственно перед описываемыми событиями был поставлен из иноков Трои<
це<Сергиева монастыря. Новгородцами такое распоряжение архиепископа
рассматривается как «непочтение», почти кощунство: «Поздние Краткий ле<
тописец новгородских владык, Новгородская II летопись и Новгородский ле<
тописец церквам Божьим сообщают, что причиной “изумления” Сергия стало

74 ПСРЛ. Т. 16 (Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки). М., 2000. С. 181; Т. 4.
Ч. 1 (Новгородская четвертая летопись). М., 2000. С. 436.

75 Bibliotheca hagiographica graeca / Ed. Fr. Halkin. Vol. 1–3. Bruxelles, 1957.
76 «И легенда о Варлааме, и легенда о Моисее отражают не только антимосковские политечес<

кие настроения новгородцев, но и какие<то московско<новгородские догматические споры»
(Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера… С. 56).
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его непочтение к мощам местного святителя Моисея, похороненного в мо<
настыре св. Михаила Архангела на Сковородке»77.

Подчеркну, что новгородские летописи XV — первой половины XVI в.
сведений об обретении мощей Варлаама Хутынского во время святительства
архиепископа Евфимия II, а также при Иване III не содержат. Очевидно, пер<
вые посвященные этому событию тексты появились при создании «Книги
чудес».

Следующее Чудо — «Видение пономаря Тарасия». Его запись известна
в отдельных списках, вне «Книги чудес», а литературная история обсужда<
лась прежде.

Далее следуют 11 чудес исцелений, первые из которых приведены в хро<
нологическом порядке (вначале чудо 1533 г. о слепом и глухонемом отроке,
потом чудо о расслабленном Семионе, датированное 1539 г.). Затем идут
чудеса без датировки, причем в них рассказывается как об исцелении мо<
настырской братии, так и приходящих, особенно часто — в первую пятницу
Петрова поста. Завершает этот блок «Чудо о старце окормленом истравным
зельем», автор которого связывает болезнь старца не только с его сластолю<
бием, но и с отказом от дел милосердия, а благополучный исход дела видит
в том, что старец вновь получает возможность творить милостыню: «Ста<
рець же онъ оттолѣ въста здравъ от одра своего, яко николиже болѣвъ, славя
Бога и угодника его святаго Варлаама, пребысть многа лѣта живыи в постѣ,
и в молитвах, и в воздержании, и во всѣх добродѣтелех, и бысть милостивъ
к нищим, и к сиротам, и ко всѣм братьям привѣтенъ» (л. 181 об.).

Таким образом, осуществляется переход к другому блоку чудес, связан<
ных с благочестием и монастырской повседневностью — их отличительной
чертой является именование конкретных персонажей: строителя Досифея
(Тутолмина) (1524–1531 гг.), который перестал во время голода раздавать ми<
лостыню; игумена Сергия (1508–1516 гг.), который злоупотреблял алкоголем
и также не творил милостыню; игумена Никифора (1517–1524 гг.), отказы<
вавшегося творить дела милосердия, Тарасия<иконописца, имевшего отдель<
ную трапезу и винный погреб и не дававшего «милостыни нищим по денеж<
ной по ноугороцкои четвертицы»; пекаря Серапиона, который «творил дело
Господне с небрежением» и спал на квашне с монастырским хлебом. Важно,
что все эти чудеса являются чудесами «вразумления» — как правило, препо<
добный сам «является» «небрегущим о деле Божием», вразумляет их и часто
наказывает. Эти чудеса обнаруживают параллели (не текстуальные, а смыс<
ловые) с чудесами Волоколамского патерика78.

77 Несин М. А. Из истории новгородской владычной кафедры в XV в. Святительство Сергия —
первого архиепископа Великого Новгорода и Пскова в московский период новгородской
истории // Valla. Т. 4. 2018. № 1–2. С. 15.

78 Например, со свидетельством прп. Иосифа о покаянии священника, который пьяным слу<
жил литургию на день памяти Петра и Павла — в видении ему «явился» апостол Павел и уда<
рил кощунника, священник некоторое время пролежал в расслаблении, будто мертвый,
и только потом покаялся (Волоколамский патерик. С. 69).
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«Являясь» нерадивым настоятелям, казначеям, житникам и чашникам,
прп. Варлаам в первую очередь требует творить дела милосердия. При этом
милосердие — это, согласно Досифею (Топоркову), основная добродетель прп.
Иосифа Волоцкого, поэтому неудивительно, что «Надгробное слово препо<
добному Иосифу» обнаруживает смысловые переклички с «Книгой чудес»
Варлаама Хутынского79. Постоянно звучащая в «Книге чудес» тема с разда<
чей милостыни была чрезвычайно важна и для самого Иосифа Волоцкого80,
и для его учеников. Она зафиксирована в нескольких фрагментах Волоко<
ламского патерика81.

Между этими чудесами читается «Чюдо святаго Варлаама, како явися
великому князю, седящу на царьстеи трапезе на Москвѣ» Василию III. Речь
в нем идет о многочисленных явлениях прп. Варлаама великому князю
и его воеводам (в том числе и под Васильсурской крепостью) и принятии
великим князем схимы с наречением Варлаамом в честь Варлаама Хутын<
ского.

Заканчивается запись чудес сообщением о двух исцелениях — жены Ма<
мелфы и старца Иринарха. Причем и в том, и в другом случае исцеление свя<
зано не только с явлением преподобного, но и с причащением святых Тайн.

79 См., например, фрагмент о необходимости раздавать милостыню в дни церковных праздни<
ков: престольного (в случае с Иосифом Волоцким) и днем памяти преподобного (Варлаа<
ма). Надгробное слово прп. Иосифу Волоцкому: «Отец же непрестанно питая и подавая тре<
бующим и до кончины своея, а Богъ паче умножаше. И на праздник безсмертнаго Успения
Богоматере болше 1000 прихожаше нищих, ихже препитав съ вечера и на праздникъ, и давъ
по сребренице, отпущаше и глаголаше ученикомъ: аще и по моемъ отшествии тако творите,
не имамы оскудѣти вашь монастырь и до вѣка» (с. 175). В «Книге чудес» говорится о том,
что Варлаам явился старцу Тарасию и обличил его в пьянстве и скупости: «Еще же диаво<
лом научен, одръжим скупостию, не возможе подати милостыни нищим по денежнои по но<
угороцкои четвертицы, по закону монастырьскому, уложеному в книгах монастырьскых
в вѣкы вѣчныя. Ты ли скопиши нашу обитель, юже Богъ соблюдаетъ, исполняетъ всѣх бла<
гых? Аз в животѣ своем, отходя ко Господу Богу, заповѣдах всеи братьи творити милосты<
ню к нищимъ и любовь имѣти братьи межи собою, то и благодатию Христовою по престав<
лении моем ко Господу обитель наша не оскудѣет. Ты же, старець Тарасии, пошто преслушалъ
еси заповѣдь нашу монастырскую и не далъ еси нищим милостины на праздникъ престав<
лениа моего?» (л. 195–195 об.). Вообще, цитируемое Чудо Варлаама Хутынского «о житни<
цы, наченшемъ скудети», очевидно, имело в качестве литературного образца одно из чудес
«Синайского патерика», повествующее о порче запасов пшеницы по причине прекращения
раздачи милостыни (Синайский патерик. М., 1967. С. 153–154). «Синайский патерик» был
отредактирован Досифеем (Топорковым) и часто входил в состав волоколамских литера<
турных сборников.

80 См. об этом: Кириллин В. М. Социальные воззрения Иосифа Волоцкого // Древняя Русь. Во<
просы медиевистики. 2015. № 4(62). С. 44–50.

81 См., например, рассказ о. Пафнутия о видении монахини, в котором засвидетельствовано
райское пребывание великого князя Ивана Даниловича из<за его великой милостыни, а также
покровение «агарянина» дорогой шубой, которой он удостоился после смерти благодаря
«милостыни, яко и невѣрнымъ помагаетъ» (Волоколамский патерик. С. 50); фрагмент о мит<
рополите Петре, который после того, как велел раздать милостыню нищим, получил проси<
мое в молитве (Там же. С. 58).
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Таким образом, этот источник, помимо фиксации обычных чудес исце<
лений, говорит о попытках обретения мощей святого (сюжет, чрезвычайно
важный для русской агиографии XVI в.), о почитании преподобного вели<
ким князем, а также содержит целый ряд «поучительных» чудес — о необхо<
димости бережно и тщательно исполнять принятые на себя в монастыре обя<
зательства: творить дела милосердия, уклоняться от пьянства, благоговейно
относиться к монастырским хлебам и церковным таинствам.

Интересно, что комплекс чудес мог бы быть полнее. Так, например,
в Новгородской летописи по списку Дубровского под 7041 г. содержится чудо
о загоревшейся у мощей прп. Варлаама свече. Игумен Феодосий сообщил
об этом чуде архиепископу Макарию, который отправил огонь и воск от свечи
великому князю Василию Ивановичу в Москву, а та свеча горела беспрестанно
9 недель 82. Однако в «Книге» этого чуда нет, очевидно, в ней помещались спе<
циально отобранные рассказы. Их сравнение с волоколамскими агиографи<
ческими текстами выявляет близость и позволяет высказать предположение
о «волоколамском следе» в процессе записи новейших чудес прп. Варлаама.
Интересно, что эта близость, особенно с Волоколамским патериком, просле<
живается не только на уровне идей, но и в литературном этикете: так, в «Чуде
о старце, окормленом истравным зельем» автор «Книги чудес» помещает укор
самому себе: «Бяше нѣкии старець во обители святаго Спаса и чюдотворца
Варлаама и сластолюбивъ, якоже, увы, аз окааныи» (л. 179 об.). Эта автор<
ская позиция близка взгляду составителя Волоколамского патерика, уверен<
ного в необходимости каяться и осуждать себя не только за большие, но и за
малые недостатки: «Колми паче азъ, окаянный, увы мнѣ, и подобнии мнѣ, иже
не токмо малыя недостатки презирающе, но и в велицѣхъ грѣхѣхъ пребы<
вающе и не кающеся, великому осуждению достойни будемъ»83.

В «Книге чудес» были записаны только посмертные чудеса прп. Вар<
лаама. Кроме них в Новгороде, очевидно, бытовали предания о святом, отно<
сящиеся ко времени его земной жизни. Некоторые из них были записаны
(«Чудо об осужденных», возможно — «Чудо о рыбе», «Чудо о снеге и мразе
в Петров пост»). В самом скором времени «Книга чудес» была объединена
с прижизненными чудесами и биографическим повествованием в составе ре<
дакции, которую Л. А. Дмитриев назвал «Распространенной».

Запись чудес в «Книге», очевидно, имела подготовительный характер.
Они не вполне обычны для агиографии: многие из них, как и летописное по<
вествование, начинаются с даты. При этом нельзя сказать, чтобы подборка
была организована по хронологическому или тематическому принципу — этот
недостаток впоследствии исправили редакторы Жития. При сравнении чу<
дес с типичными агиографическим текстами становится очевидным, что их
стиль недостаточно абстрактен: много описаний бытовых ситуаций, часто ис<
пользуется разговорная речь. При этом обилие цитат из Священного писания

82 ПСРЛ. Т. 43. С. 223.
83 Волоколамский патерик. С. 46.
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указывает на опытность и книжную культуру составителя. Вероятно, отме<
ченные особенности композиции и стиля должны указывать на предваритель<
ный, черновой характер записок. Этим можно объяснить отсутствие тиражи<
рования комплекса чудес.

Считаем, что именно «Книга чудес» являлась материалом для работы над
Распространенной редакцией Жития Варлаама Хутынского, первым этапом
ее создания. Она содержит больше фактических подробностей (в Чуде о сле<
пой жене — сведения о том, что она пришла «из Замошья, со Мсты<реки»,
в другом Чуде о слепой жене — точное описание места, где она остановилась
в день памяти: «на погосте на гори за поприще от обители», при редакти<
ровании заменено на абстрактное: «идеже мирстии человеци живяху»), точ<
ных дат (в Чуде «о отрочати слепе, и глухе, и неме» — 1533 г.; в Чуде «о Си<
меоне разслаблене» — 1539 г.; в Чуде «о игуменѣ Никифорѣ» — 1517 г.).
Очевидно, что при создании Распространенной редакции текст «Книги чу<
дес» сокращался (в Чуде «о хлебопекаре Серапионе» удалена концовка с рас<
сказом старца о явлении Варлаама), стилистически выравнивался (во всех
чудесах, описывающих отравление, «рватва» меняется на «стенание вели<
кое»), абстрагировался (в Чуде «о разслабленем» в рассказе о явлении пре<
подобного первое лицо переведено в третье; в Чуде «о старцы окормлени смерт<
ным зелием» исключена авторская рефлексия «сластолюбив, якоже, увы, аз
окааныи»).

Л. А. Дмитриев предполагал существование первого варианта Распро<
страненной редакции, при этом не сохранившегося, который был создан
в 1526 г. и второго, сохранившегося, который датируется серединой — вто<
рой половиной XVI в.84 Обнаружение «Книги чудес», составленной в начале
1550<х гг. и предшествовавшей созданию Распространенной редакции, позво<
ляет, как кажется, отказаться от гипотетического первого варианта и надежно
датировать создание Распространенной редакции 50<ми гг. XVI в.

Итак, основным направлением литературной истории текстов, посвящен<
ных прп. Варлааму Хутынскому, в XVI в. является запись чудес. Вначале это
единичные рассказы, записанные в 30–40<х гг. XVI в. Затем, в начале 50<х гг.
XVI в., оформился комплекс посмертных чудес святого, который на осно<
вании писцовой записи назван «Книга чудес преподобного Варлаама» и в
настоящей статье вводится в научный оборот. Эта «Книга» была исполь<
зована при создании Распространенной редакции Жития Варлаама, возник<
шей в начале 60<х гг. XVI в. и получившей самое широкое распространение
в русской книжности последующего времени. Интересно, что и отдельные чу<
деса, и «Книга чудес» прп. Варлаама Хутынского, и Распространенная ре<
дакции его Жития находятся в русле идей, характерных для книжников, свя<

84 Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера… С. 84.
85 Говоря о круге идей, характерных для волоколамских книжников, мы в первую очередь опи<

раемся на агиографические тексты — Волоколамский патерик, Надгробное Слово прп. Иосифу
Волоцкому, его Житие и Послания.
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занных с волоколамской книжной школой85 . Конечно, нельзя утверждать, что
запись этих текстов осуществлялась в Волоколамском монастыре. Такой ха<
рактер редактирования может быть связан с личностью Феодосия — вначале
настоятеля Хутынского монастыря, а затем главы Новгородской епархии. Он
был пострижеником Иосифо<Волоколамского монастыря, и, очевидно, носи<
телем иосифлянской духовной культуры.
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Аннотация. В статье представлена «Книга чудес» преподобного Варлаама Хутын<
ского — комплекс посмертных чудес, выявленный в составе рукописи РГБ, ф. 304/I
(Основное собр. Троице<Сергиевой лавры), № 792. Установлено, что он послужил
основой для создания двух редакций Жития Варлаама Хутынского XVI в.— «Распро<
страненнной» и «Основной» и был создан представителями волоколамской лите<
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Summary: The article presents «Book of Wonders» of Saint Varlaam Hutinsky — a
complex of posthumous wonders identified in the manuscript of the RGB, f. 304/I (Main
collection of Trinity<Sergius Lavra), N 792. It is established that it served as a basis for
creation of two editions of Life of Varlaam Khutinsky in XVI century.— «Common» and
«Basic» and was created by the representatives of Volokolamsk literary school in the 50s of
the 16th century. Keywords: hagiography, The Life of Varlaam Khutynsky, recording of
miracles, Volokolamsk book school.
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Как известно, католическое (миссийное) епископство для Киева было
создано в 20<х гг. XIV в.1, но еще и в XV в. положение этой кафедры заметно
отличалось от положения других католических кафедр на землях Вели<
кого княжества Литовского. У латинских епископов Киева не имелось ни
земельных владений, ни паствы. Их резиденцией являлся расположенный
в Киеве доминиканский монастырь свт. Николая2. К этому следовало доба<
вить, что у власти в Киеве во второй половине XIV в. и большей части XV в.
находились православные князья, не заинтересованные в усилении здесь по<
зиций католической Церкви. Во второй половине XIV в. это был Владимир
Ольгердович, его сменил брат Скиргайло — Иван, похороненный в Киево<
Печерском монастыре. Им на смену пришли члены другого православного
княжеского рода — князья Гольшанские Иван Ольгимундович с сыновьями
Андреем и Михаилом, а затем сын Владимира Ольгердовича Александр
(Олелько) и сын последнего Семен. Лишь в 1471 г. воеводой в Киеве, пре<
одолевая сопротивление местных жителей, стал католик Мартин Гаштольд3.

Не имея ни владений, ни паствы, Киевская католическая кафедра дол<
жна была озаботиться приобретением иных источников доходов, которые
ей уже в XV в. предоставила государственная власть. В споре, возникшем меж<
ду киевскими мещанами и католической кафедрой в начале XVI в., упо<
минаются пожалования Олелько Владимировича, передавшего монастырю
свт. Николая сбор проезжих пошлин при торговле в Киеве зерном4. Весьма

Б. Н. Флоря

Католическая Церковь
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1 Abraham W. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904. S. 201–202.
2 Trajdos T. M. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II

Jagiełły (1389–1434). Т. 1. Wrócław etc, 1983. S. 61–62.
3 Русина О. В. Украïна пiд татарами i Литвою. Киïв, 1998. С. 69–72.
4 Lietuvos metrika. Knyga 8 (1499–1514). Vilnius, 1995. N 602.
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возможно, что такие пожалования были сделаны киевским князем под воз<
действием его сюзерена — великого князя литовского, католика.

Взимание такого рода пошлин наносило ущерб интересам киевских ме<
щан — достаточно сильной и сплоченной корпорации. Известно, что в 1583 г.
мещане обратились к королю с жалобами на действия киевского воеводы
Юрия Немировича, вводившего незаконные поборы — «о мыто дровяное,
о сено, и о колеса, и о сани», и их жалобы власти пришлось удовлетворить5.
От великого князя Александра Ягеллончика киевские мещане «для их вели<
кого впаду от поганства татар» добились того, что он «отпустил им мыто
вечно по всему Великому князству Литовъскому, Русскому, Жемойскому су<
хим путем и водою»6. Освобожденные от проезжих пошлин во всем государ<
стве, мещане одновременно в самом Киеве должны были платить такие пош<
лины церкви «чужой» веры.

Положение обострили старания властей монастыря увеличить свои до<
ходы, пользуясь тем, что в Киеве уже не осталось православных правителей.
Приор монастыря стал взимать мыто «не по<давнему», в гораздо больших раз<
мерах и, по<видимому, кроме того пытался добиться того, чтобы при уплате
пошлины пользовались эталоном измерения, изготовленным в монастыре. За
это, очевидно, взималась особая плата. Жалобы мещан в марте 1511 г. рас<
сматривал Сигизмунд I. Представленные привилеи Александра Владимиро<
вича не подтвердили претензий монастырских властей, и король предписал
взимать пошлину «как здавно бывало», разрешив мещанам пользоваться
своими мерами («четвертки по старому держати»)7. Очевидно, пожалования
Александра Владимировича были достаточно скромными и не соответство<
вали ожиданиям монахов латинского монастыря свт. Николая.

Монастырские власти не хотели смириться с таким результатом, и спор
возобновился летом 1511 г. на заседаниях литовской рады в Бресте Литов<
ском8. Здесь приор Мойзеш, «элект» — кандидат на Киевскую кафедру, жа<
луясь, что терпит от киевских мещан «многие трудности, которыми приор
и кляштор велми обтяжен», представил документ подтверждавший закон<
ность притязаний властей монастыря свт. Николая — привилей Александра
Ягеллончика. В этом документе был зафиксирован новый, повышенный раз<
мер мыта и устанавливалось, что мещане меру для измерения зерна «инде
брати нехаи не смеють, только в приреченом кляшторе святого Миколая».

Рассматриваемый документ хорошо вписывается в политику укрепления
позиций католической Церкви, которую проводил Александр Ягеллончик
в Великом княжестве Литовском9. Однако для положения, существовав<
шего на рубеже XV и XVI вв. в Киевской земле, характерно, что привилей

5 Lietuvos metrika. Knyga 10 (1443–1523). Vilnius, 1997. N 100.
6 Lietuvos metrika. Knyga 8. N 167. P. 170.
7 Ibid. N 602.
8 Об этом втором этапе спора см. в грамоте Сигизмунда I от 7 июля 1511 г. (Lietuvos metrika.

(1511–1518). Knyga 9. Vilnius. 2002. N 564. P. 312–313).
9 См. об этом: Papée F. Alexander Jagiellonczyk. Kraków, 1949. S. 19–21.
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Александра не вступил в действие. Как отметил в своем прошении приор, при<
вилей написан «латинском писмом», а в Киевской земле «писма латинского
не вмеючи чести и не хотят тым члонком в том привилеи верити». Употреб<
ленное в этом контексте в грамоте выражение, что в привилеи не хотят ве<
рить «подданныи наши», позволяет считать, что в данном случае речь идет
не только о мещанах. Даже если предположить, что привилей был дан Алек<
сандром в конце своего правления, когда он находился в Польше (а это ма<
ловероятно), то все равно в течение ряда лет жалованная грамота, выданная
правителем, не могла вступить в силу в Киевской земле.

В 1511 г. был подготовлен «русский» перевод привилея Александра, под<
твержденный Сигизмундом I и членами литовской рады. Заслуживают вни<
мания некоторые особенности документа. Его выдача аргументировалась за<
ботой о том, «абы братья законники, там мешкаючие, безо всякого нагабаня
доброволне к службе Божеи приставали». Вместе с тем в грамоте указыва<
лось, что «мыто» монастырю должны выплачивать не только подданные свет<
ских панов, но и «митрополичи, и владычни, и архимандричи». Таким обра<
зом, и православные церковные учреждения должны были нести расходы по
содержанию латинского монастыря. Если принять во внимание неоднократ<
ные жалобы монастырских властей на киевских мещан, не вызывает удив<
ления то обстоятельство, что киевскому воеводе предписывалось монахов мо<
настыря «у их правех и твердостех... заховати, и от всяких людей кривд...
боронити, и щитити».

Проводить эти предписания в жизнь следовало участвовавшему в вы<
даче грамоты киевскому воеводе католику Юрию Миколаевичу Радзивиллу.
Неслучайно также в грамоте 1514 г. Киеву на магдебургское право под<
черкивалось: «духовным в Киеве мают сполна плат давати, што будет
здавна даивали»10. Доминиканский монастырь свт. Николая добился в начале
XVI в. существенного увеличения своих доходов, но это вряд ли сопровож<
далось увеличением симпатий к той вере, которую он в Киевской земле пред<
ставлял.
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Аннотация. В заметке изложены сведения об отношениях католической епископ<
ской кафедры в Киеве и населения города и Киевской земли в начале XVI в.; приве<
ден материал, который говорит о поддержке католической церкви в Киеве государ<
ственными властями Великого княжества Литовского. Ключевые слова: католическая
Киевская кафедра, киевские мещане, власти Великого княжества Литовского.

Summary. The note contains information about the relationship between the Catholic
episcopal see in Kiev and the population of the city and the Kiev land in the beginning of
XVI century; the material that speaks of the support of the Catholic Church in Kiev by the
state authorities of the Grand Duchy of Lithuania is given. Keywords: Catholic Kiev see,
Kiev bourgeoisie, the authorities of the Grand Duchy of Lithuania.
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Святогорский Успенский монастырь находится в Псковской области,
в 4 км от древнего городища Вороноча, в 40 км от города Опочки и в 120 км
к югу от Пскова. В различных справочниках и путеводителях говорится, что
монастырь построен по повелению царя Ивана IV Грозного в 1569 г. на месте
прежней часовни по случаю явления икон Божией Матери «Одигитрия»
и «Умиление». Монастырь находится на живописном холме, в старину назы<
вавшемся Синичьей, а после устроения обители — Святой горой.

Начальная история Святогорского монастыря, хорошо известного по<
клонникам творчества А. С. Пушкина, практически не изучалась. Пожар
5 марта 1784 г., когда сгорела Никольская церковь, уничтожил все монастыр<
ские документы, старинные грамоты, указы, поэтому исследователям прихо<
дилось по крупицам собирать материал, случайно сохранившийся в других
архивах.

Первым историком Святогорского монастыря можно назвать архиепи<
скопа Псковского и Изборского Евгения (Болховитинова), который в 1821 г.
кратко написал о первых чудотворениях на Синичьей горе, которые привели
в дальнейшем к основанию обители. Из письма архиерея тогдашнему игу<
мену Святогорского монастыря Ионе известно, что первоначально о. Ев<
гений попросил настоятеля представить сведения об обители, однако они его
не удовлетворили: «Вместо присланного Вами в консисторию необстоятель<
ного описания вашего монастыря я сочинил обстоятельнейшее»1. В своем про<
изведении историк ссылался на древнюю монастырскую летопись, которая
хранилась здесь в начале XIX в.2  Позднее эта рукопись затерялась, но сохра<

Я. Н. Рабинович

О начальной истории
Святогорского Успенского

монастыря

© Рабинович Я. Н., 2021

1 Иоанн (Мазь), игум. Описание Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии.
Псков, 1899. Приложение № 1. С. 143–144.

2 Евгений (Болховитинов), архиеп. Описание Святогорского Успенского монастыря. Дерпт,
1821. С. 5.
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нились несколько поздних рукописных повестей различных редакций, про<
тографом которых, вероятно, она являлась. Название их видоизменялось.
Одно из таких названий: «Повесть и сказание о явлении иконы Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии во Псковской области, в Вороначе, иже
на Синичьи горе». Обычно исследователи приводят сокращенное назание:
«Повесть о явлении икон на Синичьей горе».

На протяжении XX в. периодически обнаруживались новые списки этой
Повести. Н. И. Серебрянскому были известны 3 списка, и он считал, что су<
ществуют две ее редакции3. В. М. Кириллин обнаружил еще 4 списка (всего
ему было известно 7 новых списков) и пришел к мнению, что редакций име<
лось три (одна Краткая и две Пространных)4.

В. И. Охотникова к 1996 г. обнаружила еще несколько списков Повести
(всего она знала уже 16 списков) и разделила все на 4 группы (редакции) —
Краткая (9 списков), Средняя (3 списка), Пространная (1 список) и Компи<
лятивная (3 списка)5. Позже, к 2004 г., ей было известно уже 25 списков По<
вести, и она выделила 6 редакций (новые редакции 30<х гг. XIX в. и список
Осиповых<Вульф)6.

Во всех этих списках Повести описываются явления двух икон Богоро<
дицы юродивому Тимофею, а также различные чудеса. В Пространной и Ком<
пилятивной редакциях приводятся описания трех позднейших чудес, связан<
ных с этими чудотворными образами. Каждая из редакций дает кое<что новое
для начальной истории монастыря и более важные сведения — для истории
этой обители в первой половине — середине XVII в.

Спустя полвека после публикации труда Евгения (Болховитинова) к изу<
чению Святогорского монастыря обратился И. П. Бутырский, однако он в
основном повторил уже известные сведения о первых чудотворениях, допол<
нив свой рассказ некоторыми подробностями из монастырской летописи7.
Соборный иеромонах Александро<Невской лавры Иосиф (Баженов) по<
пытался выяснить, когда был организован первый крестный ход из Свято<
горского монастыря в Псков с чудотворными иконами 8.

В конце XIX в. подробное описание Святогорского монастыря осу<
ществил игумен Иоанн (Мазь). Он возглавлял монастырь с 25 марта 1895 г.

3 Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. М., 1908.
С. 66–73 (Чтения в Обществе истории и древностей российских при Императорском Мос<
ковском университете. 1908. № 3–4. С. 66–72, 354–357, 552–561).

4 Кириллин В. М. Новые материалы для истории книжно<литературных традиций средневе<
кового Пскова. Святогорская повесть // Книжные центры Древней Руси. XVII век. Разные
аспекты исследования. СПб., 1994. С. 140–162.

5 Охотникова В. И. Новые материалы по литературной истории Повести о явлении икон на
Синичьей горе // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы
РАН (Пушкинский Дом) (далее — ТОДРЛ). Т. 49. СПб., 1996. С. 376–387.

6 Охотникова В. И. Повесть о явлении икон на Синичьей горе в списке из собрания Осипо<
вых<Вульф // Псков. 2004. № 1. С. 45–52.

7 Бутырский И. Опыт древней истории города Опочки (издание Никифора Кукольника).
Псков, 1879. С. 92.

8 Иосиф (Баженов), иером. О крестных ходах в г. Пскове и его окрестностях. СПб., 1858.
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В отличие от краткого описания монастыря 1898 г., которое было напечатано
«иждивением Владимира Александровича Лемени<Македона, адьютанта
Санкт<Петербурго<Варшавского жандармского полицейского управления»,
состоящего из 12 страниц, в книге игумена Иоанна 1899 г., почти в 20 раз пре<
вышающей по объему краткое описание, приведено много новых сведений,
а главное — документы по истории монастыря и его прежних земельных вла<
дениях. Однако по ранней истории монастыря, кроме рассказа о первых чу<
дотворениях и основании обители, в его труде сведений нет9.

История Святогорского монастыря неразрывно связана с историей рас<
положенного поблизости города, позднее городища, Вороноч, о котором ис<
следователи также сообщают очень мало10. Вороноч к середине XVI в. являлся
довольно крупным населенным пунктом, вторым по величине в Псковской
земле, имел свыше 430 посадских дворов. Из монастырей, существовавших
здесь в середине XVI в., известны мужские Никольский, Спасский, Михай<
ловский, Кузьмодемьянский, а также женские Успенский и Покровский.
Н. С. Суворов указал также Ильинский монастырь (известна церковь во имя
Илья Пророка из Вороноча)11.

В 1546 г. по пути из Новгорода в Псков в Вороноче останавливался ве<
ликий князь Иван IV Васильевич со своей свитой. О пребывании его здесь
есть информация в летописях. Так, например, в Новгородской второй ле<
тописи сказано, что 14 ноября 1546 г. «в неделю на Филипово заговейно
в 6 часу дни» великий князь с братом Юрием и Владимиром Андреевичем
Старицким приехали из Москвы в Новгород, а затем выехали в Псков «того
же месяца в 20 день»12. В Кратком летописце Новгородских владык уточня<
ется, что Иван IV приехал в Новгород «лета 7055 ноября 14 в неделю на па<
мять святого апостола Филипа» (т. е. в воскресенье 14 ноября 1546 г.). Он
находился в Новгороде «10 дний, и в 11 день, в среду, поехал во Псков»13.

В Псковской третьей летописи прибытие великого князя в Псков от<
несено к 28 декабря. Здесь говорится, что великий князь с братом «быша
в Новегороде и въ Пскове, месяца декабря 28, в неделю, одноу нощь ноче<
вавъ и на дроугую нощь на Вороначи был, а третьюю нощь былъ оу Пречистеи
оу Печере, паки въ Пскве в среду, и бывъ немного, и поеде к Москвы,
с собою взем князя Володимера Ондреевича»14. Судя по приведенному тек<
сту летописи, прибыв в воскресенье 28 декабря в Псков и переночевав там,
великий князь в понедельник 29 декабря выехал в Вороноч и уже вечером
находился там.

 9 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч.; Краткое описание Святогорского Успенского монастыря
Псковской епархии. СПб., 1898.

10 См., например: Софийский Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–
1914 гг.). Псков, 2004 [репринт].

11 Суворов Н. С. Псковское церковное землевладение в XVI и XVII веках // Журнал Мини<
стерства народного просвещения. 1905. Ч. 362. С. 262.

12 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 3. СПб., 1841. С. 151–152.
13 Там же. С. 185.
14 Псковские летописи / Под. ред. А. Н. Насонова. Вып. 2. М.; Л., 1955. С. 230.
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В Псковской первой летописи (продолжение Погодинского списка)
маршрут указан иначе. После посещения Иваном и Юрием Новгорода (даты
не указаны), говорится: «Да и во Пскове был в вотчине своеи на поклон
к Живоначальнеи Троицы, декабря в 28, на паметь преподобномученика Сте<
фана новаго, да оу Пречистые был в Печерском монастыре, и деревень мо<
настырю дал много, и исадами пожаловал многими; да и на Тифине был оу
Пречистые молитися Господоу Богоу и Пречистеи Его Матере, чтобы госу<
дарю нашему дал Богъ на враги победу и одоление на измаилтеские род».
Далее говорится о венчании на царство 16 января 1457 г.15, в то время как
о посещении Вороноча ничего не сказано.

В Прибавлениях к Псковской первой летописи (окончание списка
Оболенского) текст немного отличается. Год указан не 7055(1546/47),
а 7056(1547/48)<й. Также говорится, что 28 декабря великий князь с братом
приехали с Москвы «в пять днеи в Великии Новград». Потом, после инфор<
мации о грабеже Софийского собора и пытках ключаря и пономаря, идет
текст: «И был в Новегороде одну ночь, начовал в неделю, на другую ночь на
Вороночи был у Пречистеи Богородицы на Синичьи горы, в третию нощь был
у Пречистые Богородицы в Печорахъ, а во Пскове в среду не много был
и поехал к Москве; и князь Володимиръ с ним, а князь Юрьи остался во Пско<
ве, и побыл немного, и съехаль к Москве»16.

Редакторы издания Псковской летописи еще в 1848 г. обратили вни<
мание, что день памяти свмч. Стефана Нового празднуется 28 ноября, а не
28 декабря, к тому же на воскресенье в 1546 г. выпадает 28 ноября, а не
28 декабря, как указано в Псковской летописи. Редакторы также заметили,
что в Снегиревском списке на полях рукописи вынесена дата 28 ноября, со<
образно дню памяти святого, поэтому в публикации указали эту дату, хотя
отметили в примечаниях, что во всех списках стоит ошибочная дата 28 де<
кабря17. К сожалению, в издании А. Н. Насонова эти сведения не отражены.
По моему мнению, следует больше доверять датам, указанным в Новгород<
ской летописи о пребывании великого князя в Новгороде и Пскове в ноябре
1546 г. К тому же при возвращении он еще побывал в Тихвине, а 16 января
1547 г. венчался на царство в Москве.

Фраза летописи «у Пречистой Богородицы на Синичьей горе», однако,
не соответствует действительности, поскольку в 1540<х гг. на Синичьей горе
еще не было монастыря. Через много лет, когда псковский летописец состав<
лял данный текст, этот монастырь был уже хорошо изветен, правда, горы на<
званы еще Синичьими, а не Святыми.

Е. Б. Французова считает иначе: «Накануне венчания на царство, в конце
декабря 1646 г. великий князь Иван Васильевич вместе с братом Юрием со<
вершил паломническую поездку на Северо<Запад, последовательно посетив
Новгород Великий, Воронач, Печерский монастырь и Псков». Процитировав

15 Псковские летописи / Под. ред. А. Н. Насонова. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 112.
16 Там же. С. 116.
17 ПСРЛ. Т. 4. СПб., 1848. С. 307.
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фразу о том, что великий князь «на другую ночь на Вороночи был у Пречистей
Богородицы на Синичьи горы», она пришла к выводу, что «уже к 1540<м гг.
можно отнести начало особого почитания Богоматери на Синичьих горах
и возникновение интереса к этому месту со стороны Ивана IV»18. Я считаю,
что следует все<же больше доверять «Повести о явлении икон на Синичьей
горе». Во всех списках Повести подчеркивается, что здесь до середины
1560<х гг. ничего не происходило. Первые чудеса на Синичьей горе, вслед
за которыми появился и монастырь, произошли спустя почти 20 лет после
посещения Иваном Грозным Вороноча. Именно с этими чудесами связаны
и последующие упоминания Вороноча в летописях.

В годы Ливонской войны Вороноч стал базой развертывания русских
войск. Воеводой здесь в 1566/67 г. служил Федор Васильевич Шереметев.
В случае похода литовских войск к Пскову он должен был возглавлять пе<
редовой полк: «В Вороначе воевода Федор Шереметев. А нечто пойдут ли<
товские люди ко Пскову, и Федору быти во Пскове же; а каково будет дело,
и быть по полком изо Пскова воеводам: В болшом полку князь Иван Канба<
ров. В передовом полку Федор Шереметев»19. В ноябре 1567 г. здесь вновь
побывал царь Иван IV: «Ноября в 13 день, в четверток, царь князь великий
Иван Васильевич всея Руси, и с ним сын его болшей Иван Иванович, были
во земли во Псковской, стояли в Красном городке; из Красного городка во<
ротились, погнали к себе, к Москве»20.

К этому времени относятся первые упоминания в летописи о Синичьих
горах, связанные с чудесами от вороночских икон. Так, под 1565/66 г. в Псков<
ской третьей летописи сразу после информации о поставлении митрополи<
том Филиппа (Колычева) летописец записал: «Того ж лета явися в Воронач<
щине, на Синичьих горах, на городищи проща именем Пречистые Богородицы
и многое множество прощение человекам всякими недуги начася»21. Церков<
ный собор поставил Филиппа на митрополичью кафедру 25 июля 1566 г., сле<
довательно и сообщение летописца о появлении на Синичьих горах Богоро<
дичных икон относится к лету 1566 г.

Даты первых чудотворений и соответственно основания монастыря, при<
веденные в Псковской летописи (в которой есть информация только о пер<
вых чудесах) и в монастырских повестях отличаются. В Псковской третьей
летописи говорится о первых чудесах в 1566 г., а в монастырских записях —
о 1563 и 1569 гг.

Наиболее подробно о явлениях чудотворных икон на Синичьей горе рас<
сказал игумен Иоанн (Мазь). Повествование об этом начинается с 1562/63 г.,
с рассказа о пастухе Тимофее из Вороноча. Однажды вечером Тимофей пас
скот вблизи реки Лугвицы (Луговки). Он увидел в воздухе в чудном сиянии

18 Французова Е. Б. Монастыри Псковской земли в XVI в.: общее количество и размещение //
Вестник церковной истории. 2006. № 1. С. 121.

19 Разрядная книга 1475–1598 гг. / Сост. В. И. Буганов. М., 1966. С. 226.
20 ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841. С. 162.
21 Псковские летописи. Вып. 2. С. 248.
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образ Божией Матери. Ее голос велел ему идти на Синичью гору, где он уви<
дит благодать (в других списках говорится, что Тимофей пошел вслед за об<
разом, который привел его на Синичью гору). На Синичьей горе, куда Тимо<
фей пришел уже в темноте, он ничего не нашел, поэтому предался молитве
и провел так всю ночь. Под утро вновь явился перед ним образ Божией Ма<
тери. Тимофей услышал голос, что через шесть лет на сей горе просияет бла<
годать Божия, и чтобы тогда он вновь пришел на это место. Затем образ ис<
чез, а Тимофей вернулся к своему стаду. Утром, пригнав скот в Вороноч, он
зашел в местную церковь св. Георгия и увидел эту же икону Божией Матери,
стоявшую в притворе22. Тимофей никому не объявил о том, что произошло
вечером и ночью, но помнил о чуде, все время молился в Георгиевской цер<
кви перед иконой и ждал, когда пройдут шесть лет.

За это время произошло много событий. Хотелось бы обратить внима<
ние на один сюжет. После того, как хозяин отпустил Тимофея, наградив его,
он все отдал бедным женщинам, «вдовицам и сиротам» в женский Покров<
ский монастырь («к церкви Покрову Пресвятой Богородицы в монастырь»).
По словам Н. К. Телетовой, «Тимофей пришел в монастырь Покрова, очень
бедный и располагавшийся всего в 18 поприщах от его дома, в пригороде Врев,
то есть вблизи иконы Умиления, находившейся постоянно в Вороничской
Георгиевской церкви. Во всей веси это был тогда единственный Богородич<
ный монастырь, последнее упоминание о котором относится к 1623 году»23.
Неизвестно, почему исследовательница решила, что это был монастырь во
Вреве (ни в одном из списков Повести о Вреве ничего не говорится) и что
других женских Покровских монастырей поблизости не имелось.

В одном из списков Повести, который опубликовала В. И. Охотникова,
говорится, что Тимофей пришел в монастырь, находящийся в самом Вороно<
че, а не во Вреве: «Сам же паки в первой ветсей ризе поиде во град Вороничь,
где вниде в церьковь Покрова Пресвятыя Богородицы, яже в девичье монас<
тыре, и помолився в оной, и прочия все святыя храмы в оном граде обшед,
моляшеся в них Богу»24. Про этот же женский Покровский монастырь на Во<
роноче говорится и в компилятивной редакции: «Он же пришед тоя же веси
Вороноча к церкви Покрову Пречистей Богородицы в девичь монастырь»25.

В писцовой книге 1585–1587 гг. женский Покровский монастырь в Во<
роноче упоминается довольно часто. В нем жили Богдан Иванов и Кирилл
Лебедь, владевшие многочисленными огородами. Причем в описании повто<
ряется, что эти люди не имеют своих дворов, а живут в Покровском женском
монастыре26. Сам монастырь имел ниву возле реки Луговицы, возле черной

22 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 3–4.
23 Телетова Н. К. Святогорская повесть и отражение ее в «Борисе Годунове» Пушкина // Звезда.

1999. № 6.
24 Охотникова В. И. Повесть о явлении икон… С. 50.
25 Охотникова В. И. Новые материалы по литературной истории… С. 380.
26 Псков и его пригороды. Кн. 1. Подлинная писцовая книга № 355 письма и меры Григория

Ивановича Мещанинова<Морозова и Ивана Васильевича Дровнина. 1585–1587 гг. // Сбор<
ник Московского архива Министерства юстиции. Т. 5. М., 1913. С. 332–355.
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деревни Болтохновой и полянской дороги. Ему также принадлежали три нивы
с гумном и овином возле деревни Глушневской Богородицкой губы и другие
угодья. Таким образом, Покровский женский монастырь в самом Вороноче
во времена Тимофея существовал.

В Повести упоминается и местный помещик Михаил, у которого рабо<
тал Тимофей. Всего в Вороночском уезде по писцовой книге 1585–1587 гг.
числился 21 светский владелец земли. Среди них названы два Михаила —
Александров сын Сумароцкий и Алексеев сын Неклюдов. Вероятно, Тимо<
фей работал у одного из них.

Летом 1569 г. Тимофей пришел на Синичью гору и нашел стоящей под
сосной другую икону Богородицы — «Одигитрия». Он сделал возле сосны и
иконы шалаш, вырыл пещеру, где провел в молении 40 дней. В другой ру<
кописи уточняется, что Тимофей пришел на соседнюю гору, которую позже
назвали Тимофеевской, и именно там сделал шалаш с пещерой. Спустя
40 дней, во время молитвы, он увидел у сосны в сиянии небольшую пяднич<
ную икону Божией Матери «Одигитрия». «Глас, от иконы произшедший»,
повелел ему объявить жителям Вороноча, чтобы все священники и жители
пришли в пятницу «по неделе Всех святых» на Синичью гору с иконой «Уми<
ление Божьей Матери», той самой, которую Тимофей видел шесть лет назад
и которая по<прежнему находилась в вороночской Георгиевской церкви.

Сначала Тимофею никто не поверил, а местный священник Никита, слу<
живший при Георгиевской церкви, его отругал, однако после этого сильно
заболел, едва не лишившись рассудка. Придя в свою церковь, священник
услышал глас от иконы, чтобы он и все жители прислушались к словам пас<
туха. Уточнялось, что крестный ход с Георгиевской иконой «Умиление» из
Вороноча на Синичью гору следовало начать от вороночской Воскресенской
церкви «в девятую пятницу по святой Пасхе».

После этого жители Вороноча послушались Тимофея и организовали
крестный ход на Синичью гору. В тот момент, когда его участники добрались
до реки Лугвицы, начались первые исцеления больных людей. Они продол<
жались все время, пока икону несли до Синичьей горы и на самой горе. Во
время богослужения на Синичьей горе на сосне вновь появилась небольшая
пядничная икона «Одигитрия», которая потом поднялась в воздух, никому
не даваясь в руки, и спустилась лишь в руки Тимофею27.

Обо всем этом сообщили псковскому наместнику князю Ю. И. Токмако<
ву. Когда сведения о чудесах и исцелениях подтвердились, наместник доложил
о них царю. Иван Васильевич отправил следователей, которые осмотрели
место, выслушали свидетелей. После этого на Синичьей горе, прозванной в
народе «святой», поставили часовню. Предположу, что после явления чудо<
творных икон пастуху Тимофею в результате расследования, производимого
по указанию псковского наместника, а потом по царскому указу, специаль<
ными дознавателями, были записаны распроссные речи многих свидетелей.

27 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 4–5.
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Эти распроссные речи и послужили в дальнейшем основой для рукописных
повестей и рассказов о чудесах.

«В следующую осень», 1 октября, на праздник Покрова Пресвятой Бо<
городицы состоялся второй крестный ход на Синичью гору, однако после
праздника, в ту же ночь, часовня на Синичьей горе сгорела. Остались целы
только две иконы Божией Матери. Икону «Одигитрия» нашли среди пепла,
а «Умиление» — на той же самой сосне. Было проведено очередное расследо<
вание чуда, после чего царь приказал воздвигнуть каменную церковь во имя
Успения Божией Матери. Престол церкви следовало устроить на пне той са<
мой сосны, где было явление иконы пастуху Тимофею. Сосну срубили, пень
от сосны остался, он и сейчас находится в алтарной части Успенской церкви.
Икону «Умиление» поставили в этой же церкви у царских врат. Так был
основан Успенский мужской монастырь на Синичьих горах.

Строительство церкви заняло несколько лет и завершилось в 1569 г., по<
сле чего царь указал устроить здесь монастырь и выделить ему в вотчину
земли в окрестностях Вороноча. Дата царского указа об основании монастыря
попала в некоторые источники, в том числе в клировые ведомости. Игумен
Иоанн в свое время работал с монастырскими описями этих клировых ведо<
мостей. Он отметил, что на иконостасе Успенского собора в особой надписи
(на северной стороне пятого яруса в круглом клейме) говорится, что храм
построен в 1565 г., хотя в известных ему монастырской описи и клировых ве<
домостях указан 1569 г. На основании этого о. Иоанн счел, что надпись явля<
ется ошибочной28. П. М. Строев также считал, что монастырь основан в 1569 г.,
но при этом первым настоятелем его указал Исайю в 1633 г.29

По второй версии возникновения обители, высказанной митрополитом
Евгением (Болховитиновым), в 1569 г. была построена только каменная Ус<
пенская церковь (либо ее строительство лишь началось). По мнению исто<
рика, Синичьи горы «по явлению на них в 1563 и 1569 годах чудотворных
икон Божия Матери прозваны “святыми”, и с тех пор создана была на месте
явления их на самом высшем холме горы каменная церковь во имя Успения
Божия Матери, а близ оной в долине, окруженной холмами, чрез 10 лет
потом устроен и монастырь с братскою теплою церковью во имя св. Николая».
Позже были сделаны приделы в честь Покрова Пресвятой Богородицы и
в честь Ее образа «Одигитрия». Тогда же или позднее произошло освяще<
ние этой церкви, а основание монастыря следует отнести к 1575–1577 гг.30 До<
кументально действующий монастырь на Синичьей горе впервые отмечен
в писцовой книге 1585–1587 гг.31

По народному преданию, после основания обители царь Иван Грозный
пожаловал ей 15<пудовый колокол «Горюн». Надпись на нем гласит, что лит

28 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 10, 14.
29 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877.

Стб. 394.
30 Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского / Сост. Н. Ф. Левин, Т. В. Круг<

лова. Псков, 2009. С. 277–278.
31 Псков и его пригороды. Кн. 1. С. 332, 334, 351, 353, 448.
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этот колокол «в лето 7059 8 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы»,
т. е. в сентябре 1550 г. Не исключено, что колокол был подарен монастырю
уже после смерти Ивана Грозного. В конце XIX в. он еще находился в Свято<
горском монастыре32.

Спустя некоторое время из Успенского монастыря начались регулярные
крестные ходы через Остров в Псков, а позднее — в Опочку, Красный и Велье.
В рукописной «Повести о явлениях чудотворных икон на Синичьей горе,
иже ныне зовема Святая гора, в Святогорском монастыре», составленной во
второй половине XVII в., говорится о том, что с 1647 г. изменилось время при<
бытия икон в Псков и был уточнен обратный маршрут. Исследователи, в том
числе игумен Иоанн, считают, что первый крестный ход в Псков состоялся
в 1592 г., когда на Псковщине был сильный мор 33.

Первый известный игумен этого монастыря Иосиф упоминается в писцо<
вой книге 1585–1587 гг. Митрополит же Евгений (Болховитинов) первым
настоятелем монастыря назвал Зосиму (Завалишина), который в 1598 г. при<
сутствовал на Земском соборе в Москве и в числе других священников
подписал Утвержденную грамоту об избрании на царство Бориса Годунова34.
Однако в тексте подписанной на Соборе утвержденной грамоты имеются све<
дения только о псковском епископе Геннадии и игумене Псково<Печерского
монастыря Иоакиме: «Вместо Печерского игумена изо Пскова Иакима Ген<
надья, епископа Псковского»35.

После строителя Зосимы игумен Иоанн указал следующего настоятеля —
игумена Феоктиста, имя которого значится на пожертвованном им монас<
тырю толковом Евангелии: «Книга, глаголемая Толковия, два евангелиста
Матфе Марко игумена Феоктиста а подписаль своею рукою со… Феофилъ»36.

Затем, со ссылкой на монастырскую летопись, исследователь назвал игу<
мена Вениамина. При нем, по преданию, в 1632 г. сама собой зажглась свеча
«пред чудотворною иконою Умиления Пресвятой Богородицы»37. В другом
месте своей книги игумен Иоанн указал это чудотворение со свечой при игу<
мене Вениамине 1 сентября 1652 г.38 Действительно, судя по сохранившимся
спискам Повести, чудо произошло позже, и вряд ли игумен Вениамин нахо<
дился в монастыре в 1632 г.

В Пространной и Компилятивной редакциях Повести приводятся опи<
сания трех чудес, произошедших в XVII в. Первое чудо — со слепым «земле<
делателем Афанасием», который прозрел,— произошло при архиепископе
Псковском Иоакиме (1616–1623 гг.). Про второе чудо говорится следующее:
«Бысть же убо ино чюдо во обители на Святей горе, достойно убо, мню, и сие

32 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 27–28.
33 Там же. С. 46–58, 61.
34 Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского. С. 379.
35 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспе<

дицией Императорской академии наук. Т. 2. СПб., 1836. № 7. С. 41, 42, 46, 47.
36 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 70.
37 Там же. С. 95.
38 Там же. С. 34.
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на среду изнести и яве изглаголати, еже содеяся в лета 7560 [1652] месяца
сентября в первый день, при игумене тая обители Вениямине, в церкви пред
чюдотворным образом Пресвятыя Богородицы Умиления загореся свеща сама
о себе, никим же не возжена». Судя по данной записи, это чудо со свечой про<
изошло 1 сентября 1651 г. Третье чудо связано с «земледельцем тое обители
Григорием» при игумене Антонии. Однако настоятеля с таким именем игу<
мен Иоанн в своей книге не указал)39.

Следующим настоятелем в 1633 г. у игумена Иоанна указан Исайя (как
и у Строева). Л. И. Софийский привел источник, позволяющий уточнить све<
дения Строева о пребывании игумена Исайи в монастыре еще до августа 1631 г.
В царской грамоте, отправленной воеводе Пскова князю Ф. А. Елецкому от
16 августа 1631 г., говорится: «Сказывал<де ему, архиепископу, с Опочки Си<
ничьих гор игумен Исайя, что на Опочке Карп Ушаков пьет непрестанно»40.

Имя еще одного игумена, Вениамина, упоминается в надписи на книге
святого Иоанна Лествичника: «Святогорьскаго монастыря книга, глаголимая
Лествица. Лета 7156 сентября 25 дана сия книга в Псковское… в монастырь
Пречистые Богородицы Одегитрии Синичин при игумене Венеамине». По
словам игумена Иоанна, имя Вениамина упоминается в надписи на книге
«святаго Иоанна Лествичника 7156 (1648) года», хотя фактически этот дар
в монастырь был, судя по надписи, сделан 25 сентября 1647 г.41

Уже в середине 1580<х гг. у монастыря имелась вотчина. Согласно чело<
битной игумена Святогорского монастыря Иосифа от января 1720 г., с 1585 г.
монастырь владел деревней Рытица и пустошью Гришино. «Да в прошлом же
7093(1585) году октября в… день, по указу блаженные памяти великаго госу<
даря царя и великаго князя Феодора Иоанновича всея России, даны из двор<
цовых сел пустых земель Святогорскаго монастыря в вотчину Воронецкаго
уезда, Георгиевской губе деревня Рытица на речке Лугвице, да пустышь Гри<
шинская». Далее в этой челобитной приводятся новые владения с 1626,
1643 и 1696 гг.42 Игумен Иоанн при публикации документа вновь ошибочно
датировал его 1585 г., хотя речь идет об октябре 1584 г. Н. С. Суворов привел
данные о том, что еще в 1583/84 г. дьяки Сульмень Булгаков и Иван Андреев
«дали пустоши Успению на Синичьих горах 43.

Приведу дополнительные сведения о владениях монастыря в 1585 г.
В писцовой книге 1585–1587 гг. при описании Вороночского уезда на горо<
дище Вороноч отмечено одно пустое («порозжее») черное место, принадле<
жавшее ранее посадским людям (возможно, погибшим во время нашествия

39 Цит. по: Телетова Н. К. Повесть о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии во области града Пскова, на Синичьи горе, иже ныне зо<
вома Святая гора // Звезда. 1999. № 6.

40 Софийский Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–1914 гг.). Псков,
2004. С. 92.

41 Иоанн (Мазь), игум. Указ. соч. С. 70, 95.
42 Там же. С. 158–159.
43 Суворов Н. С. Псковское церковное землевладение… // Журнал министерства народного про<

свещения. 1905. Ч. 362. С. 233.
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Стефана Батория), под двор на приезд «игумену Пречистенского монастыря
Синичьих гор Иосифу с братией»44. Составители писцовой книги отметили,
что на большой Опоческой дороге (т. е. на юго<западе от Вороноча по пути
к Опочке), если идти «от города ко всполью» по правой стороне в 1585 г.
имелся огород местного пушкаря Кирилки Сидорова Ладилы размером
23 на 11 сажень, половину которого взял на оброк «игумен монастыря с Си<
ничьих гор Иосиф с братией»45.

В Егорьевской губе Вороночского уезда монастырю принадлежала пус<
тошь Рытица, в Ильинской губе (к югу от Вороноча) монастырь в 1585 г. вла<
дел пустошью Михалево, в Богородицкой губе — пустошью Букрово46. В на<
стоящее время это хорошо известная деревня Бугрово со своей знаменитой
мельницей, воспетая А. С. Пушкиным в сцене дуэли Онегина с Ленским и
в других его произведениях, сейчас — музейный объект. Кроме того, монас<
тырю принадлежали нетяглые пашни: «В Богородицкой губе. Успенья Пре<
чистые Богородицы, что в Воронатцком уезде на Синичьих горах, да в Егорь<
евской губе пустошь Острецово, пустошь Олехново, пустошь Бардово,
пустошь Пухово, пустошь Веригино, пустошь Печатниково, пашни перело<
гом 31 четь»47. По данным Н. С. Суворова, всего Святогорскому монастырю
в это время, принадлежали 5 пустошей в Егорьевской, 3 пустоши в Ильин<
ской и 9 пустошей в Богородицкой губах, а также нетяглая пустошь в Бого<
родицкой губе. В 1620<х гг. к Успенскому монастырю был приписан вороноч<
ский Никольский монастырь48.

Что происходило в этих местах в Смутное время, источники не сооб<
щают. Базирование отрядов А. Ю. Лисовского в конце 1610 — начале 1613 г.
в Острове, Вороноче, Красном, Заволочье негативно отразилось на местных
жителях. Это следует, в частности, из дозорной книги 1614 г.49 Монастыри,
в том числе Святогорский, и их вотчины были сильно разорены. Возрожде<
ние Святогорского монастыря началось лишь после подписания Деулинского
перемирия с Речью Посполитой в декабре 1618 г.

Приведенные сведения о начальной истории Святогорского монастыря,
несмотря на их отрывочность, позволяют все же исправить неточности, со<
держащиеся в трудах ряда исследователей, выяснить имена некоторых на<
стоятелей данной обители и земельные владения монастыря в первые годы
его существования.

44 Псков и его пригороды. Кн. 1. С. 332.
45 Там же. С. 334.
46 Там же. С. 351, 353.
47 Там же. С. 448.
48 Суворов Н. С. Псковское церковное землевладение… // Журнал Министерства народного про<

свещения. Новая серия. Ч. 3, май. СПб., 1906. С. 10–12; Ч. 2, апрель. С. 354.
49 Дозорные книги поместных земель Вороначского, Себежского, Велейского уездов Псков<

ской земли начала XVII в. / Публ. С. С. Ермолаева // Исследования по источниковедению
истории СССР дооктябрьского периода. М., 1985. С. 140–163.
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Аннотация. В статье приводятся сведения о возникновении и начальной истории
псковского Святогорского Успенского монастыря и его первых настоятелях. В каче<
стве источников используются летописи, «Повесть о явлении икон на Синичьей горе»,
материалы писцового описания 1585–1587 г. и др. Проведенное исследование позво<
ляет исправить содержащиеся в историографии некоторые неточности, а также уточ<
няет данные о настоятелях и земельных владениях монастыря в первые годы его су<
ществования. Ключевые слова: Святогорский Успенский монастырь, великий князь
Иван IV Васильевич, XVI–XVII вв., Синичья гора, Вороноч.

Summary. The article provides information about the origin and initial history of
the Pskov Svyatogorsk Assumption Monastery and its first priors. Chronicles, «The Story
of the Appearance of Icons on Sinichya Mountain», materials of the scribal description of
1585–1587, etc. are used as sources. The study allows us to correct some inaccuracies
contained in historiography, and also clarifies the data on the priors and land holdings of
the monastery in the early years of its existence. Keywords: Svyatogorsk Assumption
Monastery, Grand Duke Ivan IV Vasilyevich, XVI–XVII ctnturies, Sinichya mountain,
Voronoch.
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Среди гравюр с изображением Киево<Печерской лавры, хранящихся в фон<
дах Национального Киево<Печерского историко<культурного заповедника
(НКПИКЗ), мое внимание привлек план, который часто экспонируется на вы<
ставках и пользуется известностью. В группе хранения «Графика» он представ<
лен тремя оттисками, два из которых выполнены на бумаге (КПЛ<Гр<3930;
КПЛ<Гр<3931) (см. илюстрацию), а один — на шелке (КПЛ<Гр<4085). В ин<
вентарных карточках коллекции об этих гравюрах имеется следующая ин<
формация: «Никон, Малютин. Гравюра “План Киево<Печерской лавры
с лабиринтами пещер” 1821 г. Украина, 1821 г. Бумага, офорт. (Атлас, офорт
(КПЛ<Гр<4085). 63×96 см)».

Гравюра, называемая в музейном обиходе «Планом Никона Малютина»,
побуждает поставить важнейший вопрос относительно ее атрибуции. Ни
подписей, ни даты, которые могли бы дать на него ответ, эта гравюра не име<
ет. Однако хорошо известно, что «План Киево<Печерской лавры с лабирин<
тами пещер» неоднократно публиковался в различных изданиях. В 1930 г.
его впервые издала Н. Гепенер1. В книге, посвященной лаврским пещерам, она
поместила два фрагмента гравюры без упоминания о дате и авторе. Ситуа<
ция неопределенности относительно «Плана» продолжилась и в послевоен<
ное время. В путеводителе «Киево<Печерский государственный историко<
культурный заповедник» гравюра вновь была опубликована без атрибуции2.

Впервые связь гравюры с именем монаха Никона (Малютина) обнару<
жилась в альбоме «Київ в образотворчому мистецтвi ХII–ХХ ст.». Здесь даны
уже более подробные сведения: «Малютин Николай Герасимович, гравер

Я. В. Литвиненко

«План Никона Малютина»
или

«План Самуила Миславского»:
новая атрибуция

лаврской гравюры

© Литвиненко Я. В., 2021

1 Гепенер Н. Печери Київської лаври. Харкiв; Київ, 1930. С. 20–21.
2 Демин В. Г., Крикотун В. Н., Петренко М. З., Шиденко В. А. Киево<Печерский государствен<

ный историко<культурный заповедник. Київ, 1975. С. 109.
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Никон (гг. рожд. и см. неизв.) Киево<Печерская лавра. 1812–1821 гг. Гравюра
на шелке. 63,5:98 см. Государственный музей украинского изобразительного
искусства УССР, Киев»3.

Спустя три года в разделе путеводителя «Сокровища Киево<Печерской
лавры», посвященном гравюрам, было отмечено: «Большой интерес представ<
ляют гравюры с видами Киево<Печерской лавры, которые дают возможность
проследить за изменениями в архитектурном ансамбле монастыря. К ним от<
носятся гравюра второй половины XVIII века “Вид Киево<Печерской лавры”,
гравюра С. Малютина и Никона “План Киево<Печерской лавры с лабирин<
тами пещер” 1821 года и другие»4.

В 2001 г. О. В. Ситкарёва опубликовала гравюру с «Планом Киево<Пе<
черской лавры», указав исполнителя и дату его работы: «Никон Малютин.
1821 г.»5. А в 2002 г. эту информацию, взятую из альбомного издания «Київ
в образотворчому мистецтвi ХII–ХХ ст.», повторил И. А. Анисимов6.

По результатам краткого историографического обзора возникает зако<
номерный вопрос: откуда все<таки взялась атрибуция плана, который музей<
ная традиция НКПИКЗ в последние четыре десятилетия привычно связы<

План Киево<Печерской лавры с лабиринтами Ближних и Дальних пещер

3 Київ в образотворчому мистецтвi ХII–ХХ ст. / Упоряд.: Ю. В. Белiчко, В. П. Пiдгора. Київ,
1982. С. 304.

4 Кибальник Ю. Д., Ковалева Л. И., Марченко Г. Д. Сокровища Киево<Печерского заповедника.
Фотопутеводитель / Под. общ. ред. Ю. Д. Кибальника. Киев, 1985. С. 170.

5 Сiткарьова О. В. Архiтектура Києво<Печерської лаври кiнця XVII–XX столiття. Київ, 2001.
6 Анiсiмов I. О. До iсторiї споруд на Дальнiх печерах Києво<Печерської лаври // Лаврський

альманах. Вип. 7. Київ, 2002. С. 10–33.
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вает с именем Никона (Малютина)? Ведь в инвентарной книге НКПИКЗ
в графе «Описание» об этой гравюре весьма лаконично сказано: «Неизвест<
ный художник. Гравюра “План Киево<Печерской лавры с лабиринтами пе<
щер” кон[ца] XVIII в.», а в графе «Поступления» — так же немногословно:
«Передано библиотекой Академии наук г. Киева в 1945 г.»7.

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, я обратился к книге П. Попова
«Матерiяли до словника українських граверiв», где перечислены работы Ни<
кона (Малютина), которые были известны в то время (1920–1930<е гг.). По<
пов писал, что в 1818 г. «Малютин гравiрував мiдну дошку з загальним ви<
глядом всiєї Лаври зi сходу… Величезна ця дошка розмiром 97×64 с.»8.

Замечу, что гравюра «План Киево<Печерской лавры с лабиринтами пе<
щер» из фондовой коллекции НКПИКЗ имеет практически те же размеры,
что и гравюра, описанная П. Поповым. Однако на этом их сходство заканчи<
вается. Попов с определенностью указал, что лавра на гравюре изображена
с востока. На «Плане Никона Малютина», хранящемся в НКПИКЗ, планы
пещер и верхняя территория Киево<Печерского монастыря четко ориен<
тированы противоположным образом, по оси запад<восток, что подтвержда<
ется розой ветров в верхней части изображения. Общие виды архитектурных
памятников Дальних и Ближних пещер, а также верхней территории монас<
тыря, расположенные непосредственно над планами, четкой ориентации по
сторонам света не имеют. Так, например, верхняя территория и Ближние пе<
щеры изображены с юга, а территория Дальних пещер — с севера.

Судя по всему, при атрибутировании гравюры «План Киево<Печерской
лавры с лабиринтами пещер» из коллекции НКПИКЗ во время переноса
информации из инвентарной книги в инвентарные карточки произошла до<
садная ошибка: на основании совпадения размеров двух разных гравюр ав<
торство «Плана» (на данный момент интересующего нас) было приписано
Никону (Малютину).

Эстампы с гравюры «План Киево<Печерской лавры с лабиринтами пе<
щер» достаточно многочисленны и хранятся в различных институциях. Лю<
бопытно, к примеру, что имеющийся в Центральном государственном ис<
торическом архиве (далее — ЦГИАК) Украины, г. Киев оттиск с гравюры
в каталоге этого архива проходит сразу под двумя (!) датами — 1783 и 1821 гг.9,
что вызывает удивление.

22 сентября 1783 г. митрополитом Киевским и Галицким стал Самуил
(Миславский), активно изучавший историю Киево<Печерского монастыря.
В 1787 г. вышла в свет его работа «Краткое историческое описание Киево<Пе<
черской лавры»10, которая впоследствии несколько раз переиздавалась. Мит<
рополит Самуил подробно описал Ближние и Дальние пещеры, опираясь на

 7 НКПIКЗ, сектор облiку фондової збiрки, iнв. кн. 17 групи збереження «Графiка».
 8 Попов П. Матерiали до словника українських граверiв. Київ, 1927. С. 83.
 9 ЦДIАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 159. План Києво<Печерської лаври з печерами. 1783, 1821.

10 Самуил (Миславський), митр. Краткое историческое описание Киево<Печерския лавры. Киев,
1787.
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план, выполненный по его собственному приказу. Позже, с легкой руки
Н. Закревского, эта гравюра получила название «План Миславского»11. Сам
Закревский писал: «Как чертеж — это самый подробный и обстоятельный
план, коего масштаб в Английском дюйме для ближних пещер четыре с по<
ловиной сажени, а для Дальних пещер в дюйме шесть сажен»12. Сравнивая
масштабную линейку на «Плане» из коллекции НКПИКЗ и на плане, опи<
санном Закревским, можно обнаружить их полное совпадение.

Действительно ли «План Киево<Печерской лавры с лабиринтами пещер»
(«План Никона Малютина») из коллекции НКПИКЗ есть не что иное, как
«План Миславского»? (Места нахождения гравюр, называемых «План Ми<
славского», я в свое время устанавливал совместно с научным сотрудником
НКПИКЗ Е. П. Кабанцом13.) Как оказалось, два оттиска «Плана Миславско<
го» хранятся в Российской научной библиотеке (РНБ) в Санкт<Петербурге,
а еще один — в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве14.

Получив качественное фотографическое изображение с «Плана Мислав<
ского» из РГБ, уже не осталось сомнений, что в коллекции НКПИКЗ под на<
званием «План Никона Малютина» находится один из оттисков с «Плана Ми<
славского». На московском «Плане Миславского»15 в верхней его части, слева
от розы ветров, Н. Закревский подписал: «Подробные планы Печерскаго мо<
настыря и обеих пещер, сделанные при митрополит[е] Самуиле Миславском
около 1795 года». На обороте листа есть две авторские подписи, где указано:
«В этом собрании рисунков и чертежей всех листов сто восемь (108). Мос<
ква, 17 декабря 1864 г. Николай Закревский. Впоследствии собрание увели<
чилось, и в настоящее время число всех таблиц составляет ___; а число всех
рисунков простирается до ___ нумеров. Москва, мая ___ день 1868 года. Ки<
евлянин Николай Закревский».

Окончательным доказательством того, что так называемый План Никона
Малютина из коллекции НКПИКЗ является именно «Планом Миславского»,
можно считать находку в Институте рукописи Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского. Здесь, в фонде А. Новицкого, в деле, касаю<
щемся планов Ближних и Дальних пещер, имеется фотография гравюры
с «Планом Киево<Печерской лавры с лабиринтами пещер»16. На паспарту,
вероятно, Новицким написано: «План Лавры и пещер, Ближних и Дальних

11 Закревский Н. Описание Киева. Вновь обработанное и значительно умноженное издание
с приложением рисунков и чертежей. Т. 2. М., 1868. С. 623.

12 Там же.
13 Литвиненко Я. В., Кабанець Є. П. Плани печер Києво<Печерської лаври XVIII ст. // Церква —

наука — суспiльство: Питання взаємодiї. Матерiали Шiстнадцятої мiжнародної наукової
конференцiї (29 травня — 2 червня 2018 р.) / Нац. Києво<Печер. iст.<культ. заповiдник. Київ,
2018. С. 78.

14 Сводный каталог русских печатных карт XVIII ст., составленный РНБ (Электронный ре<
сурс: nlr.ru/rlin/kartogr18.php).

15 РГБ, Отд. картографии, KGR Ко 111/VI<14. Подробные планы Печерскаго монастыря и обеих
Пещер, сделанные при митрополите Самуиле Миславском около 1795 года [Карты]:
[Б. м., 1795?].

16 IР НБУВ, ф. 279 (О. Новицький), № 472, арк. 13.
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1784 г. iєр. Амфилохiя». На самом же плане, в правом нижнем углу, хорошо
заметна другая надпись. Качество фотоснимка хотя и не очень четкое, но про<
читать весь текст удалось: «Подлиник чертил и рисовал, 1783 года и [его] рас<
крашивал 1790 года, Киево<Печерския лавры соборный старец и эконом иеро<
монах Амфилохий». Таким образом, можно считать установленным, что
рисунок и чертеж для будущей гравюры выполнял в 1783 г. иеромонах Амфи<
лохий. Гравировальная же доска и, соответственно, один из первых оттисков
с нее появились уже в 1790 г. Сравнивая гравюру на фотографии А. Новиц<
кого и гравюру из коллекции НКПИКЗ, нетрудно убедиться, что Новицкий
держал в руках и фотографировал один из первых оттисков «Плана Никона
Малютина» («Плана Миславского»), сделанный в цвете, что, собственно,
и подтверждается словом «раскрашивал».

В процессе исследования я обратился к тем документам ЦГИАК Украины
г. Киева, в которых непосредственно говорится о «Плане Киево<Печерской
лавры с лабиринтами пещер». Согласно им, 23 мая 1814 г. начальник лавр<
ской типографии подал рапорт Духовному собору, в котором сообщил, что
медная доска с изображением «Плана лавры» от длительного использования
«совсем сбилась» и необходимо дать ее «починить» граверу за 300 рублей17.
Уже в июне 1814 г. Духовный собор доложил об этом митрополиту Киевскому
и Галицкому Серапиону, приписывая, что деньги необходимо выплатить мас<
теру после окончания работы18. 27 июня 1814 г. митрополит Серапион нало<
жил резолюцию: «Учинить по сему».

Вероятнее всего, в архивных документах речь идет о той медной доске,
с которой делали оттиски «Плана лавры» по рисунку иеромонаха Амфило<
хия. За длительный срок использования (с 1790 по 1814 гг.) медная доска дей<
ствительно пришла в состояние, требовавшее ее восстановления. Ремон<
тировать доску имел право «гравир» с «годовим пашпортом». Единственным
удовлетворявшим тогда этому требованию мастером при лаврской типо<
графии, как указал В. А. Шиденко, был Н. Г. Малютин19. Выясняется, что
Малютин, а с 1818 г.— монах Никон, все<таки имел отношение к «Плану Ми<
славского», но не как автор и создатель гравюры, а как ее поновитель (ре<
ставратор).

В процессе атрибуции «Плана Киево<Печерской лавры с лабиринтами
пещер» из коллекции НКПИКЗ удалось установить, что Никон (Малютин)
явился автором и других планов Киево<Печерской лавры, точнее, лаврских пе<
щер. Шиденко в упомянутой выше статье указал, что гравюры с планами пещер
для первого издания «Описание Киево<Печерской лавры...»20 митрополита

17 ЦДIАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 443, арк. 91.
18 Там же, арк. 92, 92 зв.
19 Шиденко В. А. Никон — финифтяник. Кто он? // Ювелирное дело на Украине. Сборник на<

учных статей. Киев, 1991. С. 13.
20 Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киево<Печерской лавры, с присовокуплением раз<

ных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Прибавле<
ние к описанию Киевопечерской лавры, содержащее разныя грамматы и выписки, объясняю<
щия оное. Киев, 1826.
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Евгения (Болховитинова) исполнил именно он. Планы же обеих пещер «сни<
мал» кондуктор Е. Панфилов под руководством архитектора А. Меленско<
го21. В настоящее время оригиналы планов лаврских пещер, выполненные
Никоном для книги митрополита Евгения (Болховитинова), хранятся в кол<
лекции Киево<Печерского заповедника.

Предполагалось, что Н. Г. Малютину также принадлежит гравюра с об<
щим видом на лавру с востока. Медная доска с этим изображением удивила
музейного сотрудника П. Попова «своими огромными размерами и полупу<
довым весом»22. Однако, изучив архивные документы, стало ясно, что авто<
ром рисунка плана Лавры с восточной стороны, исполненного до 1814 г., ока<
зался иеромонах Амфилохий. В рапорте, поданном им на имя митрополита
Серапиона, Амфилохий предложил рассматривать свой подготовительный
рисунок как основу для будущей гравюры, которая в дальнейшем должна бу<
дет тиражироваться «для пользы народной»23.

Таким образом, информация, представленная в инвентарных карточках
фондовой коллекции Киево<Печерского заповедника относительно гравюры
«План Киево<Печерской лавры с лабиринтами пещер», которая в течение по<
следних десятилетий датировалась 1821 г. и приписывалась монаху Никону
(Малютину), не соответствует действительности.

Благодаря сопоставительному анализу документов из различных архив<
ных институций, удалось установить, что гравюра «План Киево<Печерской
лавры с лабиринтами пещер» выполнена по рисунку иеромонаха Амфило<
хия. Она датируется не 1821 (как считалось ранее), а 1790 г. Подготовительный
рисунок для гравюры создавался в 1783 г. Его прототипом следует считать
еще более ранний вариант гравюрного изображения плана Киево<Печерской
лавры с лабиринтами пещер, датируемый 1780 г. (хранится в РГБ)24. Обе гра<
вюры очень близки по композиции, в связи с чем выскажу осторожное пред<
положение, что автором рисунка к гравюре 1780 г. мог быть все тот же лавр<
ский рисовальщик — иеромонах Амфилохий.

Доказано, что монах Никон (Малютин) «был причастен» к «Плану Ми<
славского», однако не в качестве создателя гравюры, а лишь как поновитель
(реставратор) медной доски, поврежденной от длительного пользования.
Между тем выяснилось, что авторство гравюр с планами пещер для издания
митрополита Евгения (Болховитинова) «Описание Киево<Печерской лав<
ры...», которые хранятся в коллекции НКПИКЗ, принадлежит уже самому
Никону.

Внимательно изучив гравюру «План Никона Малютина» («План Ми<
славского»), можно обнаружить на ней изображение возможного гравера, имя
которого пока продолжает оставаться неизвестным. В верхнем регистре
плана лавры, где показана часть монастырской территории, среди деревьев
сада Ближних пещер четко просматривается фигура стройного молодого муж<

21 Шиденко В. А. Никон — финифтяник… С. 19.
22 Там же. С. 13.
23 ЦДIАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 443, арк. 87, 88 зв.
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чины, изображенного в анфас. Местонахождение фигуры среди фруктовых
деревьев в глаза не бросается и в то же время — отнюдь не скрываемо. Все
это наводит на мысль, что перед нами своеобразный мини<автопортрет того
человека, который резал и травил офорт на медной доске, т. е. исполнителя
гравюры. Наряд человека не монашеский: он одет в кожух и подвязан поясом,
на голове его не клобук, а шляпа с небольшими полями.

С учетом данной находки нельзя обойти вниманием еще одну гипотезу,
которая касается авторства гравюры «План Миславского». Гравюру мог вы<
полнять не местный мастер, а гравер, прибывший с европейского запада. Из<
вестно, что даже в конце XVIII в. местных мастеров по граверному делу
в Киево<Печерском монастыре и в самом Киеве не хватало, следовательно,
заказ на исполнение гравюры могли отдать «на сторону». Косвенным подтвер<
ждением этой догадки служат слова иеромонаха Амфилохия, найденные
в докладе митрополиту Киевскому и Галицкому Серапиону: «Анна Сергеевна
Турчанинова обещала выгравировать планы: 1. Большой лаврской Успенской
церкви, 2. Каменной в Лавре колокольни и 3. Киево<софийской катедраль<
ной большой соборной церкви... в Вене»25 . Упоминание топонима «Вена»
и навело меня на подобные мысли… Но это уже материал для другого иссле<
дования.
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Аннотация. Статья посвящена гравюре «План Никона Малютина», которая была
создана до 1790 г. по рисунку иеромонаха Амфилохия. Автор обосновывает, что Ни<
кон (Малютин) имел отношение к плану митрополита Самуила (Миславского) как
реставратор медной доски. Также установлено, что гравюры с планами пещер, выпол<
ненные Никоном для издания «Описание Киево<Печерской лавры» митрополита Ев<
гения (Болховитинова), хранятся в собрании Национального Киево<Печерского ис<
торико<культурного заповедника. В процессе исследования работы было обнаружено
изображение самого гравера<автора, имя которого пока остается неизвестным. Ключе�
вые слова: Киево<Печерская лавра, планы пещер, Никон (Малютин).

Summary. The article is devoted to the engraving «Engraving of Nikon Malyutin»,
which was created before 1790 upon Hieromonk Amfilochy’s drawing. The author proves
that Nikon (Malyutin) was related to the plan of Metropolitan Samuel (Mislavsky) as a
restorer of a copper board. It was also determined that the engravings with plans of the
caves, made by Nikon for the publication «Description of the Kiev<Pechersk Lavra» by
Metropolitan Eugeny (Bolkhovitinov), are kept in the collection of the National Kiev<
Pechersk Historical and Cultural Reserve. In the process of research work, an image of the
engraver himself was discovered, whose name is still unknown. Keywords: Kiev<Pechersk
Lavra, plans of caves, Nikon (Malyutin).
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В последние десятилетия свет увидели несколько публикаций дневников
протоиерея Н. К. Чукова (митрополита Григория)1, относящихся к разным
аспектам его многосторонней деятельности. Настоящая подборка дневников
посвящена вопросам канонической преемственности высшей церковной вла�
сти в 1925–1930 гг. Она начинается днем кончины свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России († 7 апреля 1925 г.), после которой уже имевшиеся
ранее нестроения в Церкви, связанные с революцией, «большевицким по�
ходом на Церковь» и обновленческим расколом, усугубились вынужденной

Л. К. Александрова�Чукова, протоиерей Сергий Звонарев

Высшее управление
Русской Православной Церкви

по дневникам
протоиерея Н. К. Чукова

1925–1930 гг.

© Александрова�Чукова Л. К., Звонарев С. Л., прот., 2021

1 Дневниковые записи протоирея Н. К. Чукова (фрагменты), опубликованные ранее: Чу�
ков Н. К., прот. Петроградский процесс 1922 г. Дневник // Наш современник. 1994. С. 171–
180; Чуков Н. К., прот. Дневник // Санкт�Петербургские епархиальные ведомости. 2004.
Вып. 32. С. 66–81; Чуков Н. К., прот. Дневник 1907–1934 гг. // Там же. 2007. Вып. 34. С. 37–
41, 56–57, 62–66, 81–98; Александрова�Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служе�
ние и труды. К 50�летию преставления // Санкт�Петербургские епархиальные ведомости.
Вып. 34. СПб., 2006 [2007]. С. 37–41, 56–57, 62–66, 81–98; Чуков Н. К., прот. Дневник 1921–
1922 гг. // Казанский собор — храм и памятник русской воинской славы: Сборник материалов
научно�практической конференции к 200�летию кафедрального собора Казанской иконы Бо�
жией Матери. СПб., 2012. С. 249–270; Чуков Н. К., прот. Дневник 1919–1934 г. // Шкаров�
ский М. В., Берташ А., свящ., Александрова�Чукова Л. К. Свято�Троицкая Александро�Нев�
ская лавра. 1913–2013. Т. 2. СПб., 2012. С. 395–418; Чуков Н. К., прот. Дневник 1919–1921 гг.,
1931 г. // Александрова�Чукова Л. К. «Единение цвета науки и Церкви…», или до Петроград�
ского процесса 1922 г. и после «Академического дела 1929–1931 гг.» (По материалам днев�
ников митрополита Григория (Чукова) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии.
2019. № 4(28). С. 381–396; Чуков Н. К., прот. Дневник // Александрова�Чукова Л. К. Бого�
словский институт в Петрограде (1920–1923) как первый этап на пути восстановления духов�
ных школ в виде академий и семинарий // Вестник церковной истории. 2020. № 3/4(59/60).
С. 251–330; и др. Публикации дневников, осуществленные В. Антоновым (он же А. Ворон�
цов и К. Головин) в сборниках «Минувшее», «Возвращение» и в других изданиях, являются
неправомерными.
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необходимостью передачи высшей церковной власти на основании актов
и завещаний, поскольку Поместного собора Всероссийской Церкви, намечен�
ного на 1921 г., советская власть провести не разрешила. Дневник охватывает
период жизни и служения протоиерея Николая между третьим и четвертым
его арестами.

Нестроения в Петроградской (Ленинградской) епархии
после процесса 1922 г. и позиция протоиерея Н. К. Чукова

30 ноября 1923 г. настоятель Казанского собора и бывший ректор Бого�
словского института в Петрограде протоиерей Н. К. Чуков вместе с другими
осужденными на Петроградском процессе 1922 г. был освобожден и оказался
без места, так как собор захватили живоцерковники, а корпорация института
во избежание подобного же захвата в мае 1923 г. приняла решение о его за�
крытии. В 1924 г. протоиерей был назначен настоятелем Николо�Богоявлен�
ского собора, а в 1925 г. возглавил Высшие богословские курсы в Ленинграде2.

После расстрела митрополита Петроградского Вениамина (Казанского)
в 1922 г. северная кафедра вдовствовала четыре года. За это время Петро�
градской (Ленинградской) епархией временно управляли викарии, в частно�
сти, в мае—июне 1922 г.3 — епископ Ямбургский Алексий (Симанский)4.

С появлением в Петрограде обновленчества и в связи со снятием епис�
копом Алексием наложенного митрополитом Вениамином отлучения с быв�
шего протоиерея А. И. Введенского, а также по вопросам приема из обнов�
ленческого раскола, за полтора года, что протоиерей Н. К. Чуков провел
в тюремном заключении (1922–1923 гг.), среди «тихоновского» духовенства
выделился лагерь «крайне правых», которые встали в непримиримую оппо�
зицию к епископу Алексию и ратовали за крайне строгие чины приема воз�
вращающихся из «обновления» священнослужителей. Еще находясь в тюрьме,
протоиерей Н. К. Чуков писал: «8/21 июля [1923 г.]. Наши крайние носятся

2 Александрова�Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович, митр. Ленинградский
и Новгородский) // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 592–598.

3 В рассматриваемый период временное управление епархией в 1924 г. принял на себя осво�
божденный из заключения епископ Кронштадский Венедикт во главе Совета епископов,
в который входили епископы Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) и Колпинский Сера�
фим (Протопопов), а в 1925 г. также епископы Ладожский Иннокентий (Тихонов) и Се�
строрецкий Николай (Клементьев). После ареста епископа Венедикта, с декабря 1925 г.
по июнь 1926 г., Совет возглавлял епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). В апреле
1926 г. из ссылки вернулся епископ Алексий, которому с июня митрополит Сергий поручил
временное управление епархией без Совета епископов, а со 2 сентября он принял управ�
ление Новгородской епархией с титулом архиепископа Тихвинского, позже — Хутынского.
В августе в Ленинградскую епархию был, наконец, назначен митрополит.

4 Алексий (Симанский; 1877–1970 гг.), в 1945–1970 гг. Патриарх Московский и всея Руси.
После ареста митрополита Вениамина старший викарий епархии епископ Ямбургский Алек�
сий в надежде облегчить участь митрополита и соузников снял с А. И. Введенского наложен�
ное митрополитом запрещение, но решительно отказался от сотрудничества с обновленцами
и сложил с себя временное управление епархией; в октябре 1922 г. арестован по обвинению
в «контрреволюционной деятельности», осужден и выслан на 3 года в Казахстан.
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и смакуют разные чины приема “отпадших”: то через покаяние у духовника,
то через публичное покаяние, то пред Собором. Вчера по этому поводу дис�
кутировали в камере. Я высказал, что не понимаю этого смакования — в нем
нет христианской любви»5.

Центральным храмом «правых» в 1923 г. стал кафедральный собор Вос�
кресения Христова на Крови, где настоятелем был протоиерей Василий Ве�
рюжский 6. В церковной среде Ленинградской епархии царили разделения:
«Нет настоящей правящей твердой руки и потому… развилась кружковщина
и партийность, только развращающая и народ, и духовенство. Как хорошо
если бы,— пишу я м[итрополиту] Сергию,— если бы он сам возглавил нашу
епархию или послал авторитетное почтенное лицо вроде архиепископа Иосифа
Ростовского»,— писал о. Николай в дневнике (см. публикацию, 2 апреля
и 5 марта 1926 г.).

По освобождении из тюрьмы бывший «смертник» протоиерей Н. К. Чу�
ков, считавший, что со стремящимися к возвращению обновленцами нужно
выстраивать диалог, само обновленческое движение осудить на Соборе, а рас�
кол возможно скорее ликвидировать, у «правых» приобрел славу не только
«обновленца», но даже и вовсе «неправославного» (см. публикацию, 19 июля
1925 г.).

В августе 1926 г., когда на вдовствующую кафедру был назначен митро�
полит Иосиф (Петровых), Ленинградская епархия вздохнула с облегчением.
Митрополит Иосиф имел неосторожность уехать по делам в Ростов, а обратно
власти его не допустили. В результате большинством «правых» в епархии,
которые немедленно встали на его сторону как «жертвы советского режима»,
к 1928 г. был окончательно оформлен и новый церковный раскол — иосиф�
лянский. «Иосифлянское движение с самого начала приобрело антиправи�
тельственную окраску, выйдя за чисто религиозные рамки»7, что естественно
не нравилось местным советским властям. Но деятели этого «движения» на�
чали отбирать храмы у патриаршей Церкви, как ранее это делали обновленцы
(см. публикацию, 15 января 1928 г.). Дело дошло до того, что митрополиту
Сергию действительно пришлось на время возглавить охваченную смутой
епархию (см. публикацию, 24 ноября 1928 г.).

Подробности процесса перехода этого «течения»8 в раскол потребовали бы
отдельной публикации. В издаваемых дневниках можно встретить отдельные
штрихи деятельности иерарха, которого автор дневников первоначально

5 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 23. Фрагмент. Рукопись (Архив Историко�богословское
наследие митрополита Григория (Чукова) © Л. К. Александрова. СПб., 2021 (далее — Ар�
хив митрополита Григория)).

6 Василий Максимович Верюжский (1874–1955 гг.), протоиерей, бывший профессор Санкт�
Петербургской духовной академии, в 1922–1923 гг. профессор Богословского института;
идеолог иосифлянства.

7 Шкаровский М. В. Судьбы иосифлянских пастырей. СПб., 2006. С. 16.
8 Автор многочисленных трудов по «иосифлянству» называет этот раскол либо «движением»,

либо «течением» (Шкаровский М. В. Иосифлянство // Православная энциклопедия. Т. 26.
М., 2011. С. 85–91).
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хотел видеть во главе епархии, а в конечном итоге предложил собрать со�
бор из старейших иерархов и предать его церковному суду (см. публикацию,
24 января 1928 г.).

Высшее церковное управление
после кончины Святейшего Патриарха Тихона

После смерти Святейшего Патриарха Тихона в ночь с 7 на 8 апреля пат�
риаршие права и обязанности, согласно его завещательному распоряжению
от 7 января 1925 г., перешли к митрополиту Крутицкому Петру (Полянско�
му)9. Собравшиеся на погребение Предстоятеля Церкви в московский Дон�
ской монастырь архиереи утвердили митрополита Петра в должности Мес�
тоблюстителя. И хотя митрополит Петр принял полномочия по управлению
Церковью на основании патриаршего завещательного акта, а не благодаря
утверждению архиереями, рецепция завещания Патриарха со стороны епис�
копата означала в том числе готовность признать над собой полномочия ука�
занного в патриаршем завещании Местоблюстителя и подчиниться выбору
почившего Предстоятеля.

После ареста Местоблюстителя в декабре 1925 г. бразды правления Рос�
сийской Церковью принял Заместитель Патриаршего местоблюстителя мит�
рополит Нижегородский Сергий (Страгородский)10.

Протоиерей Н. К. Чуков в своем дневнике рассказывает о перипетиях
в сфере высшего управления Российской Церковью. Совершая поездки в Мос�
кву по церковным делам и знакомясь с рассказами лиц, приезжавших в Ленин�
град, он описывает канву происходивших событий и делится собственными
мыслями. Многие известные и описанные ранее историками факты предстают
в дневнике в новом свете.

Обновленческое ВЦУ, усилившись благодаря прямой поддержке госу�
дарственных властей, претендовало на власть в Российской Церкви. Между
тем патриаршая Церковь оставалась на нелегальном положении. Будучи ли�
шена юридических прав и отвергаема государством, находясь вне закона, она

 9 На первом месте в качестве кандидата на местоблюстительство стоял митрополит Казан�
ский Кирилл (Смирнов), на втором — митрополит Ярославский Агафангел (Преображен�
ский), на третьем — митрополит Крутицкий Петр.

10 В целях обеспечения непрерывности и преемства церковного управления митрополит Петр
составил два акта, датируемых 5 и 6 декабря 1925 г., которыми назначил себе заместителей.
Первым актом в случае смерти Патриаршего местоблюстителя до законного избрания Патри�
арха его права и обязанности должны переходить митрополиту Казанскому Кириллу, в слу�
чае невозможности ему вступить в эту должность — митрополиту Ярославскому Агафанге�
лу, митрополиту Ташкентскому Арсению и, наконец, митрополиту Нижегородскому Сергию.
Вторым актом в случае прекращения по каким�либо обстоятельствам деятельности Патри�
аршего местоблюстителя временное исполнение его обязанностей поручалось митрополиту
Нижегородскому Сергию, а в случае невозможности их исполнения последним –митропо�
литу Михаилу (Ермакову) или архиепископу Иосифу (Петровых). После ареста митропо�
лита Петра во временное исполнение обязанностей Патриаршего местоблюстителя вступил
митрополит Сергий.
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нуждалась в нормализации отношений с действующей властью в стране, на�
сколько это позволяли обстоятельства того времени. К легализации церков�
ной администрации в Советском государстве стремились и Святейший Пат�
риарх Тихон, и митрополит Петр, и митрополит Сергий. Для этого следовало
заручиться согласием властей на созыв церковного Собора, который смог бы
запустить механизм высшего церковного управления, осудить обновленцев,
призвать к церковному единству, определить отношение Церкви к молодой
советской власти, решить накопившиеся проблемы. Такой Собор был не
в интересах властей, не желавших укрепления Церкви. По этой причине «ком�
петентные» органы отказывали не только в подготовке и проведении Собо�
ра, но и в создании при Первоиерархе Российской Церкви органов высшего
церковного управления. 18 сентября 1924 г. и 28 февраля 1925 г. Патриарх
Тихон обращался в НКВД с ходатайством о регистрации в советских госу�
дарственных органах Временного Патриаршего Священного Синода11.

1 июня 1926 г. митрополит Сергий обратился в НКВД с просьбой о лега�
лизации высшего церковного управления и проведении церковного Собора12.
Однако эти попытки не удались. С той же целью обращались к советскому
правительству и архиереи, заключенные в лагеря. Примером этому может
служить майское 1927 г. обращение православных епископов с Соловецких
островов — «Соловецкое послание»13. Из дневников о. Николая мы узнаем,
что вернувшийся в 1927 г. с Соловецкого архипелага активный церковный
деятель Л. Д. Аксенов 14 рассказывал, что на содержание Соловецкого посла�
ния во многом повлияли письма протоиерея ему и другим заключенным, где
описывались нестроения в Петроградской епархии15 (см. публикацию, 6 июля
1927 г.).

Политика советской власти в отношении Церкви определялась текущей
ситуацией в стране и выгодами, которые можно от нее получить. Нельзя
сказать, что это была целостная, заранее продуманная, выверенная и после�
довательная политика. В ней имелось много ситуативного, что подтверждают
действия государственных властей, то отказывающих Первоиерарху в реги�
страции Священного Синода, то ее разрешающих, как это произошло в мае
1927 г. Однако Церковь не хотела быть заложницей деструктивной государ�
ственной политики, а потому предпринимала усилия по самостоятельной
организации.

11 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 гг. В 2 ч. / Сост.
М. Е. Губонин. М., 1994. Ч. 1. С. 354–355.

12 Там же. Ч. 2. С. 470–471.
13 Там же. С. 500–507.
14 Леонид Дмитриевич Аксенов (1876 — после 1941 г.), участник Поместного собора 1917–1918 гг.

В 1924 г. арестован по делу епископа Мануила (Лемешевского), отбывал заключение в Со�
ловецком лагере. В архиве митрополита Григория сохранились от него письмо и две открытки
со штемпелем Попова острова — пункта пересылки, откуда заключенных развозили по ост�
ровам архипелага.

15 Скорее всего, и в Москве, поскольку содержание писем неизвестно.
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Еще Святейший Патриарх Тихон в 1923 г. своим указом самостоятельно
определил состав Священного Синода и Высшего церковного совета. Патри�
аршим распоряжением № 410 от 1 июля 1924 г. Синод и Совет были распу�
щены, однако вскоре начал функционировать Временный Патриарший Си�
нод, который и просуществовал до его кончины. Попыткой Церкви наладить
свое высшее управление стало намерение избрать Патриарха путем тайного
опроса епископов. В качестве кандидата предлагался митрополит Кирилл
(Смирнов).

В дневниках протоиерея Н. К. Чукова есть информация о том, как член
инициативной группы собирал подписи епископов в северо�западных епар�
хиях, а также некоторые сведения о событиях, происходивших в то время
в Москве (см. публикацию, 25 и 31 декабря 1926 г., 1 и 15 марта, 5 мая 1927 г.).
Попытка избрания патриарха провалилась, а митрополит Сергий был арес�
тован. Автор дневников пишет о том, что его арест совпал с привозом в Мос�
кву из Суздаля Патриаршего местоблюстителя митрополита Петра. Зачем
привозили в Москву Первоиерарха? Мог ли видеться он с митрополитом
Сергием?

Священник Александр Мазырин, ссылаясь на Г. А. Косткевича16, дает
ответ на первый вопрос: «Тучков предложил ему отказаться от местоблюсти�
тельства… Местоблюститель покинул внутреннюю тюрьму ОГПУ (“Лубян�
скую”, как ее называли в народе), почти одновременно с тем, как в нее попал
митрополит Сергий»17. По правилам следственной работы, если речь не шла
об очной ставке, встречи митрополита Петра и митрополита Сергия не пред�
полагалось, а потому ответ на поставленный вопрос о возможной встрече
Местоблюстителя и его Заместителя скорее может быть отрицательным.

Очевидно, попытка тайного от властей избрания Патриарха стала сиг�
налом для ОГПУ, что «церковную организацию тихоновцев» нужно выводить
на путь официальной лояльности Советскому государству, и таким образом
купировать в будущем попытки самостоятельно, непрозрачно для властей
устраивать свою жизнь. Можно легализовать высшее церковное управление,
о чем ходатайствовали церковные представители, но на условиях властей,
которые заключались в уже упомянутой лояльности, а также возможности
влиять на внутреннюю церковную политику, в том числе кадровые назна�
чения. Кроме того, ОГПУ беспокоила проблема критики в адрес советского
правительства, в жесткой и даже жестокой политике в отношении Церкви,
звучавшей со стороны архиереев, оказавшихся в эмиграции, а потому недо�
сягаемых для прямого или косвенного давления. Об этом также пишет про�
тоиерей Николай (см. публикацию, 7 мая 1927 г.).

16 Г. А. Косткевич (1904–1973 гг.), врач, церковный историк, несколько раз арестовывался
и был в тюрьмах (Кифа — Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митро�
полит Крутицкий (1862–1937) / Отв. ред. прот. В. Воробьев. М., 2012. С. 920).

17 Мазырин А., свящ. Подвиг первосвятительского служения митрополита Петра // Там же.
С. 579.
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Эти проблемы власти собирались решить посредством установления кон�
троля над Церковью в Советской России и при подготовке «к 10�летию ре�
волюции». Для ОГПУ, похоже, наступал решающий час: либо добиться от
Церкви признания советской власти и государственного протектората над
ней, либо подвергнуть ее тотальному террору. Последний вариант был менее
предпочтителен, поскольку аресты, ссылки, расстрелы иерархов и духовен�
ства не приводили к желаемому подрыву церковной деятельности, а ореол
мученичества побуждал верующий народ еще более сосредотачиваться вокруг
Церкви и вызывал в обществе резкое неприятие таких действий «народной»
власти. Ходившие тогда слухи о том, что 1927 г. будет годом нажима на Цер�
ковь, оправдались (см. публикацию, 28 января 1927 г.).

«Приглашали его [В. Н. Страхова]18 к Тучкову; говорили, что “надо по�
влиять на митрополита Петра”. В чем? По�видимому, ставка на обновленцев
была безуспешна, смотрят на староцерковников»,— писал о. Николай (см.:
публикацию, 22 марта 1926 г.). В ОГПУ, не встретив в Патриаршем место�
блюстителе готовности пойти навстречу своим требованиям, взялись за его
заместителя, а как резервный вариант, что видно и из дневника, прорабаты�
вался вопрос получения искомого от замещавшего арестованного митропо�
лита Сергия архиепископа Серафима (Самойловича)19, но тот отказался (см.
публикацию, 15 марта 1927 г.).

В начале 1926 г. в Ленинграде после очередного ареста троих епископов
ГПУ задумало осуществить пробную легализацию сторонников канонической
Церкви. Так, в феврале 1926 г. протоиерея Николая Чукова пригласили по�
весткой в ГПУ, куда он пошел, захватив бутерброды и приготовившись снова
сесть на тюремные нары, поскольку накануне следователь, в лице которых
преимущественно и происходило общение духовенства с советской властью,
сказал ему, что «вслед за епископами мы сможем забрать и “советчиков”»20.

18 Владимир Николаевич Страхов (1883–1938 гг.), протоиерей, магистр богословия, с 1920 г.
проректор, с 1922 г. ректор Московской духовной академии; в 1931 г. арестован и выслан
в Архангельск; расстрелян в Ульяновске.

19 Серафим (Самойлович; 1881–1937 гг.), сщмч. После ареста заместителя Патриаршего мес�
тоблюстителя митрополита Сергия в управление Русской Церковью, согласно акту митро�
полита Петра от 6 декабря 1925 г., вступил архиепископ Иосиф, к тому времени ставший
митрополитом Петроградским. Это произошло по той причине, что митрополит Михаил,
числившийся в акте 6 декабря вторым после митрополита Сергия и имя которого стояло
перед именем митрополита Иосифа, отказался вступить в права Заместителя Патриаршего
местоблюстителя. Митрополит Иосиф, предчувствуя свое недолгое возглавление Церкви,
8 декабря 1926 г. составил акт, в котором назначил трех временных заместителей — архи�
епископа Свердловского Корнилия (Соболева), будущих священномучеников архиеписко�
пов Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима. Поскольку первые два
архиепископа находились в заключении, временное заместительство воспринял архиепис�
коп Серафим, о чем уведомил епископат, клир и паству специальным посланием от 29 де�
кабря 1926 г.

20 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 26. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит
Григорий (Чуков). С. 88).
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Однако, к его удивлению, следователь предложил, чтобы он сообщил остав�
шимся на свободе епископам подумать над вопросом легализации в городе
церковной организации в виде епархиального собрания, на которое власти
могли бы дать свое разрешение (см. публикацию, 12 февраля 1926 г.).

Заменившие духовные консистории епархиальные собрания (советы)21,
просуществовали недолго. Распоряжением советской власти к концу 1920 г.
они прекратили свою деятельность в стране. Однако в 1926 г. ситуация с епар�
хиальным собранием в Ленинграде повисла в воздухе, поскольку митропо�
лит Иосиф не был допущен в епархию (см. публикацию, 1926–1927 гг.).

В апреле 1927 г. митрополит Сергий получил свободу и вернулся к несе�
нию обязанностей Заместителя Патриаршего местоблюстителя. 20 мая он
получил согласие НКВД на создание Временного Патриаршего Священного
Синода22. 29 июля 1927 г. от имени Заместителя Патриаршего местоблюсти�
теля и Временного Патриаршего Священного Синода было издано послание
(Декларация) об отношении Православной Российской Церкви к существую�
щей гражданской власти, вызвавшее многие споры и даже разделения в цер�
ковной среде в России и в эмиграции 23. Варианты декларации, как мы узнаем
из дневника, митрополит Сергий тщательно разрабатывал еще с середины
1926 г., но медлил с ее заявлением (см. публикацию, 7 мая 1927 г.).

Из биографии митрополита Григория известно, а из публикуемого днев�
ника протоиерея Н. К. Чукова очевидно его уважительное отношение к мит�
рополиту Сергию не только как к архипастырю, с которым в прошлом были
связаны совместные миссионерские и просветительные труды24, но и как
к выразителю канонической власти в Российской Церкви. Из дневника
видно его положительное отношение и к учреждению Синода, и к Деклара�
ции, которую он прочитал и разъяснил верующим в своем храме.

Появления признаваемого властями центрального управления Рос�
сийской Церкви настоятельно требовало положение дел в церковной жизни,
и оно, как минимум, разрешало проблемы хиротоний и других обращений
с мест. Большое значение имело введение Синодом в ставленническую ар�
хиерейскую присягу отмежевания от «новораскольничества» (см. публика�
цию, 17 ноября 1927 г.), и постановка в Декларации задачи приготовления
к созыву «нашего Второго Поместного Собора, который изберет нам уже
не временное, а постоянное центральное церковное управление»25.

21 9(22) февраля 1918 г. Поместный собор принял «Определение об епархиальном управле�
нии». В соответствии с ним «высшим органом, при содействии которого архиерей управ�
ляет епархией, является епархиальное собрание» (Цыпин В., прот. Епархиальное собрание
// Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 486–487).

22 Акты Святейшего Тихона… Ч. 2. С. 499–500.
23 Там же. С. 509–513.
24 Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) был организатором Православного Ка�

рельского братства, остановившего панфинско�лютеранский натиск на православных карел,
а протоиерей Н. К. Чуков — председателем Олонецкого совета братства (Григорий (Чуков),
архиеп. Финляндский период деятельности Святейшего Патриарха Сергия: 1905–1917 гг.
// Имперский курьер. 2002. № 2. С. 36–37).

25 Акты Святейшего Тихона… Ч. 2. С. 512.
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Вот какой случай описывает о. Николай незадолго до учреждения Вре�
менного Синода: «Сейчас, по�видимому, никого нет в центре управления, по�
тому что, например, сегодня в храме был протоиерей из Самары, ищущий туда
архиерея. Кандидаты есть, посвятить здесь могли бы, но кто назначит и бла�
гословит?!» (см. публикацию, 19 февраля 1927 г.).

«Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное обще�
ство, как наша Русская Православная Церковь, со всей ее организацией, мо�
жет существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти»,— писал
митрополит Сергий в Декларации26. В декабрьском 1927 г. послании митро�
полита Сергия и Временного при нем Синода отмечалось, что до легализа�
ции высшего церковного управления «расстройство церковных дел дошло,
казалось, до последнего предела, и церковный корабль почти не имел управ�
ления. Центр был мало осведомлен о жизни епархий, а епархии часто лишь
по слухам знали о центре. Были епархии, и даже приходы, которые, блуждая
как бы ощупью среди неосведомленности, жили отдельной жизнью и часто
не знали, за кем идти, чтобы сохранить православие»27.

Такой же позиции придерживался и протоиерей Н. К. Чуков. Еще в 1918 г.
в Петрозаводске, когда он как ректор семинарии и председатель Училищного
совета Олонецкой епархии нес ответственность не только за духовно�учеб�
ные заведения, пытаясь их спасти с началом революции, но, в связи с отсут�
ствием в городе епископа, и за все стороны жизни епархии, ему сразу же при�
шлось познакомиться с комиссарами. Он писал в дневнике: «Для всякого
ответственного работника сношение с властью совершенно необходимо»28.

Митрополит Сергий видел в проявлении лояльности Церкви к советской
власти шанс на укрепление Церкви, и мы не склонны считать, что он действо�
вал как «государственный агент», осуществляя вредную для Церкви поли�
тику. Подтверждением этому утверждению служат так и не реализовавшиеся
планы ОГПУ на легализацию высшего управления Российской Церкви по�
средством раскольнического «григорианского» Временного высшего церков�
ного совета (ВВЦС).

Как пишет протоиерей Николай, когда митрополит Петр был привезен
в Москву, арестованы митрополиты Сергий и Иосиф, архиепископы Сера�
фим, Корнилий 29 и др., «по�видимому, снова выдвигается личность еп[ис�
копа] Бориса30 и снова делается проба на организацию Высшего управления

26 Там же.
27 Там же. С. 548.
28 Чуков Н. К., прот., Дневник. Тетрадь 15. Фрагмент. Рукопись (Архив митрополита Григо�

рия); Александрова�Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков). С. 43–47.
29 Корнилий (Соболев; 1880–1933 гг.), архиепископ Свердловский и Ирбитский. Осенью 1926 г.

вместе с епископом Павлином (Крошечкиным) стал инициатором заочного тайного избра�
ния патриарха путем письменного опроса архиереев; 29 апреля 1927 г. приговорен к 3 годам
заключения и отправлен на Соловки.

30 Борис (Рукин; 1879–1931 гг.), епископ Можайский, запрещенный как один из инициаторов
возникшего в конце 1925 — начале 1926 г. григорианского раскола; григорианский «митро�
полит».
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совместно с ВВЦС» (см. публикацию, 25 декабря 1926 г.). Первая подоб�
ная попытка была предпринята в январе 1926 г. после легализации ВВЦС31,
и о. Николай писал о ней (см. публикацию, 2 апреля 1926 г.). Гонения, кото�
рым подвергалась патриаршая Церковь, не затрагивали ВВЦС, использовав�
шего выгоды своего легального положения. Известно, что в конце 1926 г.
в григорианский раскол вернулись ранее покаявшиеся епископы Тихон (Ру�
синов) и Виссарион (Зорнин)32.

Протоиерей Николай далее не развивает тему «григорианского» раско�
ла, и сложно сказать, предпринималась ли ОГПУ «вторая проба» объедине�
ния патриаршей Церкви с ВВЦС в декабре 1926 г. Бесспорно лишь то, что
этот проект был призван ослабить патриаршую Церковь, а митрополит Сер�
гий счел невозможным для себя согласиться с планами ОГПУ.

Негодование «григориан» после учреждения митрополитом Сергием
Временного Синода было ожидаемо33. Обновленцы отреагировали аналогично
(см. публикацию, 18 сентября 1927 г.). Теперь ситуация кардинально изме�
нилась, и власти, разочаровавшись в живоцерковниках и будучи не удовле�
творены степенью их влияния на народ (за прошедшие с 1922 г. пять лет их
финансирования из государственной казны), по свидетельствам дневника
о. Николая (см. публикацию, 6 июля 1927 г.) рассматривали вопрос о пре�
кращении им субсидий.

Позволив заместителю Патриаршего местоблюстителя учредить при себе
Временный Синод, советские власти отнюдь не были движимы желанием
укрепить Церковь, но рассчитывали, что Декларация, подписанная Замести�
телем и иерархами, входящими в единственный признанный властями орган
высшего церковного управления, будет иметь отклик среди верующих лю�
дей, к ней прислушаются. Лояльность Церкви, декларируемая в документе,
позволяла ОГПУ еще более активно, чем прежде, вмешиваться в церковные
кадровые назначения и перемещения, провоцировать разрыв с зарубежными
иерархами, критикующими советскую власть. Маловероятно, что это нрави�
лось высшему церковному руководству. Из записей протоиерея Николая мы
узнаем, что митрополит Сергий и Временный Синод не переставали ставить

31 ВВЦС получил регистрацию советских властей и имел возможность легальной деятельно�
сти со 2 января 1926 г., а 14 января митрополит Сергий направил лидеру раскола «архи�
епископу» Григорию (Яцковскому) письмо с предложением дать канонические основания
образованию ВВЦС при наличии законного Заместителя Патриаршего местоблюстителя.
Адресат в ответном письме от 22 января заявил, что не признает митрополита Сергия за�
конным преемником высшей церковной власти и предложил ему войти в состав ВВЦС (см.:
Каплин П. В., Лавринов В., прот. Григорианский раскол // Православная энциклопедия. Т. 12.
М., 2006. С. 456).

32 Каплин П. В., Лавринов В., прот. Указ. соч. С. 458.
33 Организация Временного Патриаршего Священного Синода митрополитом Сергием пере�

черкнула «достижения» ВВЦС в легализации. Организаторы раскола сочли необходимым
более развернуто обосновать свою позицию и довести ее до сведения церковной обществен�
ности. Они составили и распространили достаточным тиражом записку, в которой утвер�
ждалось, что митрополит Сергий управляет Церковью незаконно и подлежит церковному
суду, и называли его раскольником и еретиком (Там же).
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вопрос о созыве Собора (см. публикацию, 9 февраля 1929 г.), провести кото�
рый власти не разрешили и в 1929 г., и у нас нет достаточно убедительных
оснований для утверждения, что церковная политика митрополита Сергия
формировалась соответствующими органами Советского государства34.

У легализации высшего церковного управления была очень высокая цена.
Митрополит Сергий этой легализацией сумел на 10 лет отсрочить волну мас�
сового жестокого насилия в отношении Церкви и священнослужителей. Он
принял на себя основной удар несогласных с его политикой, каковых оказа�
лось немало и в среде иерархии, и в среде духовенства и мирян. Как и пред�
полагал о. Н. К. Чуков, яркий пример несогласия продемонстрировали иосиф�
ляне в Ленинграде (см. публикацию, 19 июля и 20 октября 1927 г.).

Создание Временного Патриаршего Священного Синода иерархи, упо�
мянутые в завещательном акте Патриарха Тихона от 7 января 1925 г., вос�
приняли негативно. Протоиерей Николай хорошо знал, на что «они» (влас�
ти) способны, и в дневнике неоднократно с горечью сетовал, что оппозиция
сторонников митрополита Иосифа в Ленинграде не только митрополиту Сер�
гию, но одновременно и государственной власти, давала повод органам вы�
являть своих идейных врагов для расправы над ними. Он сокрушался, что
«непоминающие» этого не понимали: «Сами садятся в “калошу” и уготовляют
себе место в Соловках» (см. публикацию, 1 января 1928 г.). В то же время,
благодаря записям протоиерея Николая выясняется, что и само ОГПУ оста�
лось недовольно ходом проводимого им эксперимента по легализации выс�
шего управления патриаршей Церкви.

8 марта 1928 г. в Ленинград прибыл новый правящий архиерей — митро�
полит Серафим (Чичагов)35. Аресты «сергиевского» духовенства продолжа�
лись несмотря на его «лояльность», и протоиерей Н. К. Чуков девять меся�
цев (1930–1931 гг.) провел в очередном заключении36. После освобождения
ему несколько раз приходилось возвращаться в ГПУ, чтобы забрать изъятые
у него при обыске вещи и встречаться со следователем А. Д. Макаровым37.
Оказалось, что ГПУ не удовлетворял отклик в церковной среде на Деклара�
цию, которая не стала призывом для людей к изменению их отношения к вла�
сти: «12 ноября [1931 г.] я снова был у Макарова. Так как в прошлый раз он
заговорил о том, что Декларация митрополита Сергия (1927 г.) осталась ви�
сящею в воздухе, без осуществления на местах, без воспитания масс в смысле
лояльного отношения к власти, то я написал записку об этом для митропо�
лита [Серафима], которую передал 6 ноября еп[ископу] Амвросию38, а тот —

34 Звонарёв С. Л., свящ. Органы высшей власти и управления Русской Православной Церкви
в период с 1917 по 2000 годы. Дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2007.

35 Серафим (Чичагов; 1856–1937 гг.), сщмч., с 10 февраля 1928 г. митрополит Ленинградский
и Гдовский.

36 Александрова�Чукова Л. К. «Единение цвета науки и Церкви…»… С. 353–370.
37 Имя следователя ленинградского ГПУ Алексея Дорофеевича Макарова впервые появилось

в публикуемом дневнике 12 февраля 1926 г., когда он поставил вопрос о легализации.
38 Амвросий (Либин; 1878–1937 гг.), в 1921–1922 гг. клирик Казанского собора; в 1924–1926 гг.

в заключении по делу о «православных братствах», после освобождения — клирик собора
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Владыке. Вчера Владыка приглашал меня по поводу этой записки и говорил,
что им все уже сделано было раньше: и моление за власть (с большим тру�
дом), и распоряжение о лояльности и пр[оч]. Теперь он созовет благочинных,
которым поручит проверить, исполняется ли все, что он приказал, и, кроме
того, предложит благочинным рекомендовать духовенству ни в каком случае
не входить в критику распоряжений власти, не одобряя этой политики, и когда
бы пришлось с ней встретиться, в крайнем случае, молчать; и вообще всемерно
проявлять лояльность к власти. Копии этой записки я дал Макарову»,— пи�
сал протоиерей в дневнике39.

Разделение на группы и нестроения в церковной среде после легализации
усилились. И многих, естественно, интересовало отношение Местоблюсти�
теля митрополита Петра к действиям своего заместителя. Отсутствие досто�
верных сведений о связи митрополита Сергия с находившимся в далекой
ссылке митрополитом Петром до сих пор оставляет у исследователей много
вопросов.

Через два года после создания Временного Патриаршего Священного
Синода и издания Декларации митрополит Петр в своем декабрьском письме
1929 г. указывал митрополиту Сергию, что тот не поставил его в известность
относительно изменений в высшем церковном управлении, поскольку без
предварительного согласования с ним заместитель не должен принимать ни
одного ответственного решения, и просил устранить мероприятия, превысив�
шие полномочия заместителя 40. При этом митрополит Петр не требовал от
митрополита Сергия отказаться от исполнения своих обязанностей.

Сложные поиски того, имелся ли контакт между митрополитами Петром
и Сергием, осуществили историки Православного Свято�Тихоновского гума�
нитарного университета. Впрочем, если удалось обнаружить существование
письма Местоблюстителя, то вопрос, получил ли заместитель это письмо, для
исследователей остался неясным41. В своем дневнике протоиерей Н. К. Чу�
ков свидетельствует, что декабрьское письмо митрополита Петра дошло до
митрополита Сергия не позже 4 июня 1930 г. Последний был очень огорчен
его содержанием и, как пишет протоиерей, передавая слова управляющего
делами Временного Синода архиепископа Сергия (Гришина)42, хотел сложить
с себя полномочия заместителя Местоблюстителя (см. публикацию, 4 июня

Воскресения Христова. В июле 1928 г. принял постриг, возведен в сан архимандрита и на�
значен наместником Александро�Невской лавры (оставался в должности до 1933 г.). 14 июля
1929 г. хиротонисан во епископа Лужского, викария Ленинградской епархии. В 1935 г. арес�
тован, сослан в Саратов. Расстрелян.

39 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 30. Фрагмент. Рукопись (Архив митрополита Григория).
40 Акты Святейшего Тихона... Ч. 2. С. 681.
41 Воробьев В., прот., Косик О. В. Слово Местоблюстителя. Письма Местоблюстителя священ�

номученика митрополита Петра (Полянского) к митрополиту Сергию (Страгородскому) из
Тобольской ссылки и люди, послужившие появлению этих документов // Вестник ПСТГУ.
Сер. 2. История. История Русской Православной Церкви. 2009. Вып. 3(32). С. 37–69; Ма�
зырин А., свящ. Подвиг первосвятительского служения… С. 646.

42 Сергий (Гришин; 1889–1943 гг.), архиепископ Горьковский и Арзамасский, ближайший по�
мощник Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия.
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1930 г.). Впрочем, он хотел сделать это и до получения письма (см. публика�
цию, 2 сентября 1929 г.).

В 1931 г., через 13 лет после закрытия в 1918 г. официального органа Свя�
тейшего Синода — «Церковного вестника», митрополит Сергий добился 43 во�
зобновления издания официального печатного органа Русской Православной
Церкви — «Журнала Московской Патриархии». Его статью «О полномочиях
Патриаршего местоблюстителя и его заместителя», помещенную в первом же
номере журнала, можно считать ответом на упреки Местоблюстителя. Статью
он закончил так: «Наш архипастырский долг думать о скорейшем созвании
Поместного собора, который, правда, освободил бы нас от столь высоких пол�
номочий, но зато привел бы управление нашей Церковью в нормальный по�
рядок»44.

Не меньше, чем «Декларацией» 1927 г., как видно и из дневника, весь
церковный мир был возмущен неправдой «интервью митрополита Сергия
корреспондентам» от 16 февраля 1930 г.45 И если эта очередная провокация
властей «сейчас уже»46 (т. е. через 70 с лишним лет) стала известна, то автор
дневника знал о ней еще в то время. Интервью этого митрополит Сергий
не давал и принесенный ему текст не подписывал, в том числе строчки о том,
что «гонений на религию в СССР не было и нет» (см. публикацию, 14 марта
1930 г .).

В 1928 г., как это видно из дневника, в Москве до 70% церковных общин
признавали митрополита Сергия. В Ленинграде организаторам «иосифлян�
ского» раскола также не удалось привлечь на свою сторону большинство хра�
мов, однако из епископов верными митрополиту Сергию оставались только
Николай (Ярушевич)47 и Сергий (Зинкевич)48.

К 1930 г. жизнь церковная в Москве уже практически замерла, и, как видно
из последних публикуемых записей дневника, больше всех легализацией
и ее итогами был недоволен митрополит Сергий. «Тяжелый крест выпал на
долю митрополита Сергия; скорбен был путь, которым пришлось идти ему —

43 В «Памятной записке Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегород�
ского Сергия [Страгородского] о нуждах Православной Патриаршей Церкви тов. П. Е. Сми�
довичу» от 16 (или 19) февраля 1930 г. в пункте 20 он поставил вопрос о потребности Пат�
риархии иметь периодическое издание (Акты Святейшего Тихона… Ч. 2. С. 689–691).

44 Акты Святейшего Тихона... Ч. 2. С. 696.
45 Там же. С. 644.
46 Косик О. В. Интервью митрополита Сергия (Страгородского) 15 февраля 1930 года в вос�

приятии современников // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. М., 2003. С. 266–
277.

47 Николай (Ярушевич; 1891–1961 гг.), в 1926 г. епископ Петергофский, с 17 сентября 1927 г.
до февраля 1928 г. временно управлял Ленинградской епархией, с 1935 г. архиепископ.

48 Сергий (Зинькевич/Зенкевич; 1885–1934 гг.), с 1922 г. по ноябрь 1927 г. священник Нико�
ло�Богоявленского собора; в 1926 принял монашеский постриг; 31 октября 1927 г. хирото�
нисан во епископа Детскосельского, викария Ленинградской епархии; с декабря 1927 г. епис�
коп Кингисепский, с 1928 г. епископ Шлиссельбургский, в 1929 г. епископ Лодейнопольский;
с ноября 1933 г. епископ Рыбинский. Арестован в Ленинграде 2 января 1934 г., по делу «ев�
логиевцев». Расстрелян.
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второму Местоблюстителю: и епископы не все признавали его, и в народе
враги Церкви старались возбудить против него злые слухи»,— сказал в 1943 г.
в своем слове на торжестве интронизации Патриарха Сергия архиепископ
Григорий (Чуков)49.

Из положительных моментов церковной легализации для Ленинграда
можно отметить деятельность с ноября 1927 г. епархиального совета. Однако
«моления за власть» не обеспечивали «сергианскому» духовенству безопас�
ности, и ряды его редели трудами ОГПУ, разве что чуть в меньшей мере, чем
ряды «непоминающих». В начале 1935 г., в связи с массовой административ�
ной высылкой духовенства, которой подвергся и протоиерей Н. К. Чуков50,
церковная жизнь замерла и в Ленинграде. А впереди был 1937 г., и будущее
Церкви представлялось весьма неопределенным. Вскоре в ситуацию вмеша�
лась война.

49 Григорий (Чуков), архиеп. Слово, сказанное в кафедральном соборе г. Москвы 12 сентября
1943 г. в день интронизации Св. Патриарха Сергия // Патриарх Сергий и его духовное на�
следство. М., 1947. С. 275–276.

50 10 марта 1935 г. протоиерей Николай был арестован по обвинению в антисоветской деятель�
ности и по постановлению Особого совещания при НКВД СССР выслан в Саратов на 5 лет.
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1925 г.
12 апреля/30 марта2. В Благовещение, 25 III/7 IV, в 113/4 веч[ера] скон�

чался Патриарх Тихон от приступа грудной жабы. Первое известие появилось
в среду вечером в «Веч[ерней] Новой газете». Я сейчас же в соборе, предвидя
дальнейшее, просил старосту переговорить с Мичуриным (завед[ующим] цер�
к[овным] столом Центр[ального] района) о возможности служения панихи�
ды, которую наметили на воскресенье, если подтвердятся известия… Но, ко�
гда утром газеты подтвердили известие, а в соседних церквах батюшки, идя
на поводу у старушек, начали служить панихиды, у нас в соборе пошли раз�
ные разговоры: «Что же наши? Ужели не будут?» и т. п. На беду староста до
сегодняшнего утра дотянул справку. Между тем в пятницу вечером получи�
лось приглашение Пр[еосвященного] Николая3 на панихиду в храм Воскре�
сения Христова в воскресенье в 4 часа, с разрешения Центр[ального] района.
Как будто бы и благополучно. Однако в субботу получено известие, что по
церквам ходят агенты и записывают, где и кто служит панихиду. Я вчера
выяснил старосте всю необходимость справки и разрешения. И он только
сегодня к началу литургии привез разрешение служить панихиду, поминая
Тихона, но без слова «Патриарх». Что делать? Пытались справиться в храме
Воскресения. Там подтвердили и сказали, что им разрешена формула «Свя�
тейшего отца нашего Тихона». Мы обсудили, и слово «Святейшего» заменили
словом «Великого», точно переводя слово «Патриарх». Перед панихидой
я сказал слово, и, таким образом, наконец, совершили панихиду4.

1925–1930 гг.— Из Дневника
протоиерея Н. К. Чукова 1

1 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетради 25–30. Фрагменты. Рукопись (Архив митрополита Гри�
гория).

2 12 апреля/30 марта — далее 12 апреля.
3 Николай (Клементьев (Бардаков); 1873–1937 гг.), сщмч., в 1925 г. епископ Сестрорецкий,

викарий Ленинградской епархии.
4 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 25. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит

Григорий (Чуков). С. 83).
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22 апреля. Готовится к отпечатанию послание м[итрополита] Петра как
Местоблюстителя патриаршего. Наши крайние правые настолько поглупели
и еще более сузили свой кругозор, что, забыв уже о всякой канонической
преемственности, заняли совершенно протестантскую точку зрения, вздумав
обсуждать (в Москве, в Даниловом монастыре) вопрос о том, признать ли
м[итрополита] Петра местоблюстителем, т. е. исполнить ли волю Патриарха,
и, перейдя по�протестантски на персональное обсуждение вопроса, «ради
мира церковного» согласились признать. Насколько ослабла у нас церков�
ная дисциплина!

По�видимому, в ряде архиереев слишком сильна правая тенденция, так
видно из слов и привезенного из Москвы «настроения» Пр[еосвященного]
Венедикта5. Здесь — то же. Правая группа с о. о. Флеровым, Тихомировым
и др. (тут же и о. Верюжский) занимается доносами и повлияла в Москве на
неутверждение наградного списка с замечаниями против всех тех, кто побывал
в «обновлении». Приехавший с ссылки Пр[еосвященный] Иннокентий 6 тоже
старается «реабилитировать» себя в подозрениях относительно обновлен�
чества и занят докладом о безблагодатности обновленческой церкви. Как все
узко! Старается не о ликвидации внутреннего раскола, а об углублении про�
пасти и большем разделении. Губят Церковь, не смотря вдаль, на ужасные
последствия...

19 июля. Здесь все носятся с нашей «ударной группой», которую будто
бы я возглавляю. Сплетен не уберешься... Ну, бабы сплетничают, это понятно.
А как наш брат — священники смакуют мое «неправославие» (все эти Ви�
ноградовы, Западаловы, Верюжские, Благодатовы), это уж просто по зависти
и ради укрепления своего «истинного православия». Между тем события
таковы. 8/VII, в среду, я неожиданно получил письмо за подписью троих:
А. Боярского, Е. Запольского и Н. Платонова7, сообщающих, что согласны
вести переговоры «в пределах тезисов о. Н. Чепурина8», высказанных в бе�
седе с Боярским 1 июля… Тезисы — «ярко православные»: 1) запугивание ре�
прессиями делу не поможет; 2) объединяться надо не с духовенством только,
но и со всем верующим народом; 3) взгляд же общецерковный на обновлен�
чество как на не канонично существующее течение, оторвавшееся от Церкви,
попирающее основу и дух, строй и предание ее; 4) путь примирения — покая�
ние; 5) не после Собора, и не на Соборе, а до Собора, который и не м[ожет]
б[ыть] созван неканоническим Синодом; 6) слухи о жестких способах при�
нятия неверны; но обновленцы д[олжны] проявить смиренно�жертвенное
настроение и решимость идти на все; 7) обновленцам необходимо выяснить
искренность своего желания; 8) мы жаждем мира, но не подмены мира. Все
это я 9/VII сообщил Пр[еосвященному] Венедикту… Вдруг на это письмо по�

5 Венедикт (Плотников; 1872–1937 гг.), в 1920–1933 гг. епископ Кронштадтский.
6 Иннокентий (Тихонов; 1889–1937 гг.), с 1922 г. епископ Ладожский.
7 Обновленцы.
8 Николай Викторович Чепурин (1881–1947 гг.), в 1925–1928 гг. преподаватель Высших Бо�

гословских курсов.



309

Л. К. АЛЕКСАНДРОВА�ЧУКОВА, С. ЗВОНАРЕВ, ПРОТ.  ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РПЦ...

лучаю от [него] письмо с выражением сожаления, что я, «несмотря на пре�
дупреждение, вступил в сношение с обновленческими вождями»… Я вспы�
лил и написал ему, что ни в какое сношение я не вступал, ко мне обратились,
я обо всем сообщил ему, а там — как они знают; канитель эта мне надоела…
Тогда, вчитавшись и обсудив у себя в Совете все это, он во вторник явился
ко мне извиняться, что не так понял, был взволнован тогда и т. п. Пр[еосвя�
щенному] Иннокентию так, говорит, понравились тезисы о. Н. Чепурина, что
взял их для переписки. Ну, слава Богу! Наконец�то увидели, что никакой
«опасности православию» мы делать не собирались. Ох, и узкие же и неда�
лекие люди! Теперь по городу везде, с болтовни Пр[еосвященного] Инно�
кентия, гуляет молва о «группе во главе с Чуковым», ведущей переговоры,
связанные с обновлением, подвергающие Церковь большой беде и т. п. Ско�
рее бы уехать подальше от всей этой грязи, сплетен, злобы и толчения воды
в ступе.

3 сентября. С 11/24 июля по 12/25 августа уезжал в Крым… А на обрат�
ном пути был у м[итрополита] Петра Крутицкого. Ему уже было доложено
о нашем «обновленствовании» (меня, о. Чельцова9 и еще кого�то третьего).
Он возразил, что знает меня и сомневается. Я предвидел возможность спле�
тен и показал «пункты» о. Н. В. Чепурина, показывавшие, насколько мы «об�
новленствуем». Он дал свое послание от 28 июля. Он смотрит на желание
обновленцев объединиться с нами для Собора как на способ воспользоваться
нашим «флагом» для признания Собора православными, а затем всех разо�
слать, а самим остаться править и вершить свои реформы. Все дело сводится
к тому, чтобы они сдали власть. Вот единственный путь к примирению. То�
гда мы могли бы организовать синодальное и епархиальное управления. Что
же касается Собора, то он не может быть созван, пока епископы в ссылке.
По возвращении он должен с ними снестись и лишь тогда возможен созыв
Собора. Ведь теперь осталась пока только «зеленая молодежь» из епископов...
В Ленинград намечен Патриархом м[итрополит] Кирилл. Когда он вернется,
видно будет, останется ли он местоблюстителем, и тогда в Ленинград, может
быть, приедет м[итрополит] Петр или поедет сам м[итрополит] Кирилл.
Я рассказал о наших Богословских курсах, о Никольском соборе. Живет мит�
рополит Петр в Сокольниках. Ермаковская ул., д. 3–510.

1926 г.
12 февраля. Вызванный к 2 часам, я просидел там до 5 часов, и лишь то�

гда только приехал следователь Макаров и пригласил меня. Прием был
любезный. Присутствовал тут же и Шибов11. Весь разговор велся около

 9 Михаил Павлович Чельцов (1870–1931 гг.), сщмч., протоиерей с 1924 г. настоятель церкви
Михаила Архангела в Малой Коломне.

10 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 25. Фрагменты 19 июля и 3 сентября (Александрова�
Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков). С. 85–86).

11 Уполномоченный ГПУ по церковным делам В. В. Шибов.
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следующих вопросов: 1) Как идут у вас дела после ареста архиереев? 2) Что
намерена предпринять наша «инициативная группа»12?

5 марта. В церковной области что�то смутное. Преосв[ященный] Петр
передал местоблюстительство коллегии из Николая, арх[иепископа] Влади�
мирского13, Димитрия Томского14 и Григория Екатеринбургского15. Между тем
м[итрополит] Сергий разослал протест против этого в силу будто неверного
осведомления м[итрополита] Петра. Получается раздор уже среди самих пра�
вославных. Большинство, по�видимому, ориентируется на м[итрополита]
Сергия. Что из всего этого выйдет — неизвестно.

Сегодня Н. Д. Успенский16 отправляется в Москву и Нижний, желая
ускорить вопрос об утверждении его кандидатом богословия. Пользуясь этим
случаем, я послал письмо В. Н. Страхову, прося осведомить о московских на�
строениях, и Пр[еосвященному] Сергию. Последнему сообщил о вызове
в ГПУ, беседе с Пр[еосвященным] Григорием и необходимости легализации:
пока ее не будет, мы всегда будем под угрозой всяческих репрессий и подо�
зрений, совершенно естественных вследствие конспиративности управления.
А легализации не будет, пока во главе епархии не будут стоять лица, прием�
лемые для власти (при полной почтенности вообще)…

А то развилась кружковщина и партийность, только развращающая
и народ, и духовенство. Как хорошо было бы,— пишу я м[итрополиту] Сер�
гию,— если бы он сам возглавил нашу епархию или послал авторитетное
и почтенное лицо, вроде архиеп[ископа] Иосифа Ростовского.

Затем, ввиду обращенной ко мне как к б[ывшему] ректору Б[огослов�
ского] института просьбы об о. Макарии17, его епископстве, препроводил пред�

12 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 27. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит
Григорий. С. 88). Этому сюжету посвящена статья священника А. Мазырина, в которой пе�
речисляются участники «инициативной группы»: «Противоположной по своей настроен�
ности “правой” группе протоиерея Василия [Верюжского] была группа “левых тихоновцев”,
как ее называли обновленцы. Главным действующим лицом в этой группе был протоиерей
Николай Чуков — ректор открытых осенью 1925 г. Высших Богословских курсов. К нему
был близок ряд ленинградских протоиереев, также тесно связанных с этими курсами: про�
ректор курсов профессор�протоиерей Александр Петровский… протоиереи Михаил Ми�
троцкий, Виталий Лебедев и Николай Чепурин… Иоанн Заборовский… Павел Кедринский»
(Мазырин А. В., свящ. Попытка легализации церковного управления Ленинградской епархии
в 1926 г. как предыстория «иосифлянско�алексиевского» разделения // Вестник ПСТГУ. Сер. 2.
История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 2(51). С. 23–53).

13 Николай (Добронравов; 1861–1937 гг.), сщмч., с 1924 г. архиепископ Владимирский и Суз�
дальский.

14 Димитрий (Беликов; 1852–1932 гг.), в григорианском расколе, «митрополит» Томский и Си�
бирский»; историк Сибири.

15 Григорий (Яцковский; 1866–1932 гг.), архиепископ Свердловский, с 1925 г. один из инициа�
торов и первый руководитель григорианского раскола.

16 Николай Дмитриевич Успенский (1890–1987 гг.), в 1925–1928 гг. профессорский стипен�
диат и секретарь Высших Богословских курсов.

17 Макарий (Звёздов; 1884–1937 гг.), 29 мая 1926 г. хиротонисан во епископа Торопецкого, ви�
кария Псковской епархии; в том же году переименован во епископа Белокопытского и Ве�
ликолукского той же епархии; с сентября 1927 г. епископ Муромский, викарий Владимир�
ской епархии.
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ставленное мне м[итрополиту] Сергию с просьбой: если пожелает познако�
миться, пусть вызовет, если найдет возможным посвящение, пусть обратится
от себя с запросом к местному епископу помимо меня.

22 марта. Сегодня приехал секретарь курсов, привез сообщение от
о. Страхова о церк[овных] делах Москвы. Там все напуганы арестами духо�
венства. Поднимали было они от имени трех прих[одских] общин вопрос
о дух[овной] академии, но дело заглохло, так как в это самое время шли арес�
ты. Приглашали его к Тучкову; говорили, что «надо повлиять» на м[итропо�
лита] Петра. В чем? По�видимому, ставка на обновленцев была безуспешна,
смотрят на староцерковников.

2 апреля. 2 недели назад разнесся слух, что м[итрополит] Сергий приве�
зен в Москву и находится под арестом. Однако потом другие слухи опро�
вергли этот; говорили, что м[итрополит] Сергий был вызван в Москву с кон�
воиром; там виделся с Тучковым и был снова отпущен в Нижний. Будто бы
ему поручено сорганизовать при себе Синод, иначе — единолично — управ�
лять не разрешают. История с архиеп[ископом] Григорием еще не окончена.
Тот написал, говорят, обширный ответ м[итрополиту] Сергию, где пишет, что
«они» предполагали, что Сергий прибудет в Москву и возглавит ВВЦС, чего
он не сделал (и, добавлю от себя, если это так, то плохо сделал); что все
не могут признать заместителем м[итрополита] Петра, п[отому] ч[то] Петр
не имел права назначать себе заместителей при наличии двух кандидатов на
Местоблюстительство — м[итрополита] Агафангела18 и м[итрополита] Кирил�
ла19 (так ли это?); что м[итрополит] Петр не должен был единолично управ�
лять Церковью, о чем ему многократно говорили епископы, и т. п. Документа
этого я не видал, но передавали, что он обстоятелен, со ссылками на правила
и прочее. Итак, «каша» еще не расхлебана; придется ждать, во что все это
выльется. Переходя к делам епархиальным, приходится с грустью сказать, что
нет настоящей правящей твердой руки, и потому кружковщина царит вовсю,
сплетни и интриги дают себя знать.

5 апреля. Сегодня был у Пр[еосвященного] Алексия, который приехал
в пятницу вечером 20 марта / 2 апреля. Долго беседовали. Я ему раскрыл
местное положение церковн[ых] группировок, лиц и инсинуации правых;
еп[ископа] Григория он сам определил сразу, как и то духовенство, с кото�
рым служил в храме Воскресения. Сам он держится весьма трезвого взгляда,
отнюдь не сочувствует крайним тенденциям, не одобряет м[итрополита] Сер�
гия, который не сумел умиротворить Церковь.

В ГПУ его приняли благожелательно, его взгляды там понравились.
По�видимому, он был бы там приемлем как правящий, но сам он к этому
не стремится. Еп[ископ] Григорий советовал ему съездить к м[итрополиту]
Сергию ввиду того, что некоторые лица здесь смущаются его «снятием за�
прещения» с Введенского. Он ехать не хочет, пока не выяснится положение
в Москве. И хорошо делает.

18 Агафангел (Преображенский; 1854–1928 гг.), свт.
19 Кирилл (Смирнов; 1863–1937 гг.), сщмч.
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7 апреля. Благовещение. Вчера за всенощной у нас в соборе была масса
народу. Я помазал 1643 человека, да о. Евгений20 — около 100… Всего около
3500 человек. Газеты, вероятно, по�прежнему будут говорить, что церкви по�
сещают только одни старушки... Кстати, об отношении народа к обновлен�
цам: вчера же в Казанском соборе при служении митрополита Вениамина21

народу было, по словам очевидцев, человек 50–100... Это в Казанском�то со�
боре при вместимости до 3000 человек!

2 декабря. Вчера заходил о. Кедринский и сообщил, что наше ходатай�
ство о включении м[итрополита] Иосифа в состав нас — ответственных за
еп[архиальное собрание] — принято благосклонно, каноническая невозмож�
ность участия для арх[иепископа] Алексия понята. Я сообщил это сегодня
Пр[еосвященным] Николаю и Алексию и о. Н. В. Чепурину. Последний за�
готовил это хорошее письмо на имя м[итрополита] Иосифа с разъяснением
той клеветы, какая взведена на нас пред ним здешней «правой» группой
(мы — «алексиевцы» — против Иосифа и т. п.).

13 декабря. Понедельник. В пятницу собрались у меня все члены «инициа�
тивной» группы22… Решили просить Пр[еосвященного] Алексия обратиться
с заявлением в АО ЛГИ 23 о невозможности для него участвовать в группе.
Сегодня я был у Пр[еосвященного] Алексия, сообщил ему. Но он не находит
в настоящий момент удобным для себя писать такое заявление (идет вопрос
о его переселении в Новгород, и он боится, как бы это не осложнилось...)24.

14 декабря. Написал официальное письмо м[итрополиту] Иосифу с пред�
ставлением отчета и м[итрополиту] Сергию тоже, а попутно… и о наших пе�
реговорах с АО ЛГИ с их неудачным результатом.

16 декабря. По полученным… сведениям м[итрополита] Иосифа вызы�
вали в Москву, приняли сурово и предложили выехать из Ростова в небольшой
монастырь около г. Устюжны Новгор[одской] губернии. Что сие значит и по�
чему? Непонятно. Теперь посылка к[аких]�л[ибо] писем к нему бесполезна.

20 декабря. Я сегодня решил сам ехать в Нижний, сказал вчера об этом
Пр[еосвященному] Гавриилу25. Немного освежусь после здешних волнений.
Кстати, освещу здешнее положение и разузнаю об общем. Везу письма от
епископов и поручения.

20 Евгений Андреевич Бобовский (1890–1972 гг.), протоиерей, в 1924–1926 гг. клирик Нико�
ло�Богоявленского собора.

21 Вениамин (Муратовский; 1856–1930 гг.), с 9 сентября 1925 г. обновленческий «митрополит»
Северо�Западной области, с 19 мая 1927 г. обновленческий «митрополит» Московский
и Коломенский.

22 По организации Епархиального собрания.
23 Административный отдел Ленгорисполкома.
24 По данным о. Александра Мазырина, митрополит Иосиф считал свое недопущение в Ле�

нинград результатом интриги архиепископа Алексия и епископа Николая, а также группы
протоиереев, прозванных «алексиевцами». Но едва ли можно говорить об «иосифлянско�
алексиевском» разделении, так как архиепископ стремился поскорее уехать в Новгород (Ма�
зырин А. В., свящ. Попытка легализации… С. 23–53).

25 Гавриил (Воеводин; 1869–1937 гг.), с сентября 1926 г. по апрель 1927 г. архиепископ Кин�
гиссепский, временно управлял епархией на время отъезда митрополита Иосифа.
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25 декабря. Суббота. В понедельник в 9 1/2 ч[асов] вечера уехал и вчера,
в 9 ч[асов] утра, приехал. Поездка была неудачна. Цель поездки — повидать
м[итрополита] Сергия, получить утверждение постановлениям Совета Кур�
сов, уяснить положение и посоветоваться об отношении к еп[архиальному]
собранию — эта цель не могла быть достигнута.

По приезде в Москву я узнал от о. В. Н. Страхова, как слух, что м[ит�
рополит] Сергий арестован… Тогда съездил на квартиру архиеп[ископа]
Корнилия, где узнал, что он арестован в субботу, 5 декабря 26. О м[итропо�
лите] Сергии там тоже только «слышали». Тогда я поехал к прот[отоирею]
П. Н. Левашеву27, который подтвердил это известие, добавив, что уже 8 дней,
как м[итрополит] Сергий находится на Лубянке, и что «сегодня ему уже была
передача», что м[итрополит] Петр тоже привезен в Москву из Суздаля, что
архиеп[ископ] Корнилий и 2 старших иеромонаха Валаамской часовни арес�
тованы за то, что вместе с м[итрополитом] Сергием служили всенощную (без
разрешения).

Это, конечно, веский повод, а по существу, по�видимому, снова выдвига�
ется личность еп[ископа] Бориса28 и снова делается проба на организацию
Высшего управления совместно с ВВЦС. Прогостив т[аким] о[бразом] три
дня в Москве, я ни с чем возвратился обратно, простудившись и еле�еле до�
став себе билет.

Здесь вчера был у Пр[еосвященного] Гавриила, который сообщил мне,
что у него скоро представится оказия к м[итрополиту] Иосифу, куда и можно
послать наши дела на утверждение.

31 декабря. На днях ко мне приезжал от Пр[еосвященного] Макария свя�
щ[енник] Всеволод Меньшиков. Я уже писал Пр[еосвященному] Макарию
о положении церк[овных] дел. О. Меньшиков сообщил, что приезжал в Псков
какой�то батюшка, имеющий от кого�то поручение собрать подписи еписко�
пов об избрании м[итрополита] Кирилла патриархом. Макария не было дома.
По приезде он послал свою подпись. Я сказал, что напрасно, неосторожно.

1927 г.
13 января. Перед праздником Р[ождества] Хр[истова], по полученным

сведениям, м[итрополит] Сергий освобожден. Сегодня я послал ему письмо
с поздравлением с праздником и с сообщением о своей предполагавшейся
поездке и цели ее… Во время ареста м[итрополита] Сергия вступил в обязан�
ности заместитель его, архиеп[ископ] Серафим Угличский, который, говорят,
уже разослал послание, будто бы уже полученное здесь.

27 января. Сегодня послал письмо с приложениями архиеп[ископу] Углич�
скому Серафиму для утверждения постановления о магистерской степени.

26 Дата приведена по старому стилю.
27 Павел Никанорович Левашев (1866–1937 гг.), с 1917 г. служил в церкви сщмч. Власия быв�

шего московского Никитского монастыря.
28 Борис (Рукин; 1879–1931 гг.), до декабря 1925 г. епископ Можайский, запрещен как один из

инициаторов григорианского раскола, григорианский «митрополит».
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Почтой, заказным. Интересно, дойдет ли? Прошу, кстати, разрешить на бу�
дущее время обращаться за утверждением к местному епископу ввиду боль�
ших затруднений с перепиской.

28 января. Староста [Николо�Богоявленского собора] сообщил (по слу�
чаю слухов о запрещении или передаче обновленцам 8 церквей), что еще год
назад «была речь» (очевидно, где�то в коммунистических «сферах») о том,
что 1927 год будет годом нажима на Церковь.

31 января. Оказывается, получены сведения об аресте и архиеп[ископа]
Серафима Угличского, к которому я только что обращался за утверждением
в ученой степени. Куда попадет мой пакет?

Получил сегодня печатное объявление от организ[ационной] комиссии
по составу Епарх[иального] обновленческого съезда. Много правды там о на�
шей разрухе и ее причинах — во внутренней борьбе между собою архиереев
и противодействии некоторой группы духовенства, отчего не мог состояться
и наш съезд.

10 февраля. Вчера долго говорил на беседе. Тема — «Триединство Бо�
жие»29. Народу много… Пр[еосвященный] Алексий немного беседовал со
мной… По поводу м[итрополита] Сергия тоже интересны разговоры Тучко�
ва. Он сказал, что все уже клонилось к легализации, были накануне собра�
ния епископов, как вдруг узнают, что одновременно с переговорами об этом
м[итрополит] Сергий собирает конспиративно голоса в пользу избрания м[ит�
рополита] Кирилла патриархом... Разумеется, это не следовало делать… Сей�
час, по�видимому, никого нет в центре управления, потому что, например, се�
годня в храме был протоиерей из Самары, ищущий туда архиерея. Кандидаты
есть, посвятить здесь могли бы, но кто назначит и благословит?!

13 февраля. Вчера неожиданно получил пакет из Углича от арх[иепис�
копа] Серафима с возвращением посланных бумаг и с утверждением меня
в степени магистра. Наконец�то! Слава Богу!

1 марта. Пр[еосвященный] Макарий приезжал вчера, а сегодня уехал
в Москву, куда его вызывают в ГПУ, очевидно, по делу о патриаршестве м[ит�
рополита] Кирилла. Жаль человека, что так глупо въехал, подписав против
желания согласие. Да, многих подвели наши епископы со своими мечтами
о патриархе.

15 марта. Преосв[ященный] Макарий вернулся из Москвы и поехал
в ссылку в Нилову пустынь. По�видимому, его вызывали из�за обновленцев,
донесших об его деятельности, но конкретно ничего не было предъявлено. По
словам арх[иепископа] Варлаама30 (которого Тучков вызвал в Москву), Туч�
ков хотел бы, чтобы арх[иепископ] Серафим представил декларацию об от�
ношении к власти; им хочется легализовать староцерковников. Не понимаю

29 По средам в соборе настоятель вел апологические беседы об основных истинах христиан�
ства.

30 Варлаам (Ряшенцев; 1878–1942 гг.), с 3 сентября 1923 г. епископ Псковский и Порховский,
в 1926 г. назначен на Любимское викариатство Ярославской епархии, с 13 июля 1927 г. ар�
хиепископ Пермский.
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этой их тенденции, хотя думаю, что это было бы лучше нынешнего нелегаль�
ного положения. Серафим, ссылаясь на свою неавторитетность, отказался и,
кажется, задержан в Москве. Значит, местоблюстителя опять нет. У меня
лично надежда на возможность изменения курса и политики (с нашей сто�
роны) только на м[итрополита] Арсения 31, который с 10 марта д[олжен] б[ыть]
освобожден из ссылки.

24 марта. Получил письмо от еп[ископа] Макария (второе). Сообщает
(по известию, из Ярославля), что ахиеп[ископ] Серафим Угличский вернулся
на прежнее место своего служения с наказом, «чтобы он не расширял своего
дела и отвечал на главные запросы» только. И это хорошо.

24 апреля. Из Москвы сведения очень приятные: м[итрополит] Сергий
водворяется в квартире м[итрополита] Петра, пишет новую декларацию,
будто бы имеет уже и канцелярию32.

5 мая. Был у еп[ископа] Николая Ярушевича… Он сообщил, что не зна�
ет, будет ли управляющим, но если будет, то едет в Москву, чтобы погово�
рить и отмежеваться от м[итрополита] Иосифа, как отмежевался от всяких
собраний правой группы. Весьма кстати у него не был еп[ископ] Павлин33,
оказывается, побывавший у всех прочих епископов по поводу собирания
подписей для патриаршества м[итрополита] Кирилла. В ГПУ встретили,
по�видимому, с одобрением открытый образ действий еп[ископа] Николая.
Может быть, наконец, это поведет к миру и благу.

7 мая. Вчера в 11 часов приехал еп[ископ] Макарий прямо из Москвы.
Видел м[итрополита] Сергия, был у Тучкова (Полянского). От последнего
получил разрешение для лечения глаза жить в Ленинграде, приписаться
к к[акой]�н[ибудь] церкви и служить. С м[итрополитом] Сергием беседовал
о нашей епархии и о Пр[еосвященном] Николае, относительно которого ему,
видимо, наговорили много нехорошего (о его «нетвердости», по�видимому).

Как раз при нем привезла письмо от м[итрополита] Иосифа м[итропо�
литу] Сергию монахиня Анастасия, живущая у еп[ископа] Димитрия, и жа�
ловалась на еп[ископа] Николая… М[итрополит] Сергий отказывался входить
в рассмотрение внутренних дел епархии, раз там есть м[итрополит] Иосиф,
но велел прийти за ответом в субботу. Поэтому выезд в Москву еп[ископа]
Николая в четверг был как раз кстати. Пр[еосвященный] Макарий старался
разубедить м[итрополита] Сергия в пользу еп[ископа] Николая… Таким об�
р[азом], теперь будем ждать приезда еп[ископа] Николая. М[ожет] б[ыть],
м[итрополит] Сергий, наконец, займет определенную позицию, а при кор�
ректном действии еп[ископа] Николая удастся, как сказал ему Макаров, на�
ладить и неудавшееся в прошлом году еп[архиальное] собрание.

31 Арсений (Стадницкий; 1862–1936 гг.), митрополит, с 1927 г. постоянный член Временного
патриаршего синода при Заместителе Патриаршего местоблюстителя митрополите Сергии
(Страгородском).

32 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 27. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит
Григорий (Чуков). С. 89).

33 Павлин (Крошечкин; 1879–1937 гг.), сщмч., с 14 октября 1926 г. епископ Полоцкий и Ви�
тебский, с 1 декабря 1927 г. епископ Пермский и Соликамский.
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Относительно декларации м[итрополит] Сергий сообщил еп[ископу] Ма�
карию, что «они» как�то остыли к этому; Тучков занят только вопросом о пол�
ном отделении эмигрантских архиереев. Это, я думаю, нетрудно устроить,
потому что еще в августе прошлого года в проекте декларации м[итрополита]
Сергия я читал у него, что церковно осуждать заграничную иерархию у нас
нет оснований, но в отношении ее политических взглядов и веяний, мы, ко�
нечно, безусловно от нее отмежевываемся.

12 мая. Сегодня был у еп[ископа] Николая. Общее управление оставлено
за ним; принципиальные вопросы, для успокоения м[итрополита] Иосифа,
взял на себя м[итрополит] Сергий. М[итрополит] Иосиф просил о коллек�
тивном управлении, но на это не согласился м[итрополит] Сергий, как не со�
гласен и еп[ископ Николай]. Сегодня экстренно еп[ископа] Николая вызы�
вали в ГПУ. Там был Тучков. Сказав, что они дают м[итрополиту] Сергию
Синод, спросил еп[ископа] Николая, как тот относится к этому. Конечно,
с сочувствием... И только; по крайней мере Пр[еосвященный] Николай
больше не рассказывал.

19 мая. Узнал, что Пр[еосвященный] Алексий вызван в Москву телеграм�
мой м[итрополита] Сергия для участия в Синоде в качестве члена. Это меня
радует. Но какой галдеж и злобу вызовет это в лагере «правых»! Несомнен�
но, будут инсинуировать и против м[итрополита] Сергия и, может быть, даже
бить на раскол...

23 мая. Понедельник. В пятницу был у Пр[еосвященного] Алексия, ко�
торый только что вернулся из Москвы, куда телеграммой м[итрополита] Сер�
гия был вызван на совещание членов Синода — на среду. Владыка подробно
осведомил меня обо всем происшедшем и прочитал протокол первого засе�
дания Синода, редактированный им.

По соглашению м[итрополита] Сергия с Тучковым (являющимся ис�
полнителем высшей власти) сорганизован Синод как временный вспомога�
тельный орган при заместителе Патр[иаршего] местоблюстителя, но не как
заменяющий Патриарха. В состав Синода, по выбору м[итрополита] Сергия,
вошли под председательством его… Синод предполагает обратиться к пастве
с объяснением необходимости установить легальные отношения с госуд[ар�
ственной] властью, отнюдь не мешающие оставаться чистыми в православии,
и призывает инакомыслящих попридержаться осуждением до выяснения пло�
дов этого.

С др[угой] стороны, Синод принял определенное решение в отношении
заграничного духовенства, предлагая всем (индивидуально) желающим оста�
ваться в подчинении Московской патриархии дать личную подписку о кор�
ректном отношении к советской власти, или — при нежелании — выйти из
ведения Моск[овской] патриархии и присоединиться к другим автокефаль�
ным Церквам, отказавшись и от должностей. Об этом будет поставлен в из�
вестность м[итрополит] Евлогий 34 телеграммой и постановлением Синода,
кроме того, будет отпечатано в русских и иностранных газетах.

34 Евлогий (Георгиевский; 1868–1946 гг.), с 1914 г. архиепископ Волынский и Житомирский.
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7 июня. Сегодня был у Пр[еосвященного] Алексия, который на днях при�
был из Москвы и сегодня опять туда уезжает. Ему разрешено бывать в Нов�
городе, и он уже служил там… От Преосвященного Алексия узнал кое�что.
1) О Синоде. Власть разрешила производить действия «впредь до утвержде�
ния»; м[итрополит] Арсений еще не приехал, но известил о получении письма
и ждет, когда гр[ажданская] власть даст ему возможность прибыть в Синод.
Синод добавлен еще двумя членами: вызван Павел35, архиепископ Вятский,
и Анатолий 36, архиепископ Одесский, бывший ректор Каз[анской] д[уховной]
академии. Секретарствует еп[ископ] Сергий Серпуховской (Гришин), мой
ученик, неопытный («ничего не знает», как выражается Пр[еосвященный]
Алексий).

Обращение Синода к прав[ославной] пастве, проектированное на 1�м за�
седании, еще не готово; для обращения к заграничному духовенству ждут
офиц[иального] утверждения; пока разослан архиереям протокол первого за�
седания для сведения; вообще м[итрополит] Сергий действует пока медленно.
Члены Синода принимают по очереди, а затем докладывают м[итрополиту]
Сергию. Таково пока положение с Синодом.

В отношении восточных патриархов сведения утешительные. До сих пор
из обновленческой печати мы знаем, что патриархи будто бы сносятся с об�
новленческим Синодом и, след[овательно], как будто признают его; даже
будто бы собирались быть на обновленческом «Соборе». Все это неправда.
У Преосв[ященного] Алексия я читал отгектографированную выдержку из
константинопольской газеты (кажется, «Православный» или что�то в этом
роде), где, по�видимому, официально сообщается, что восточные патриархи,
направляя в Россию те или иные свои послания, обыкновенно адресовали их
«церковным кругам», не будучи вполне уверены в точности доходивших до
них сведений о различных группировках.

В частности сообщается, что патриархи Иерусалимский Дамиан37 и Кон�
стантинопольский Василий38 обратились к б[ывшему] Киевскому митро�
политу Антонию39 с выражением сожаления, что они в свое время не при�
мкнули к патр[иарху] Григорию Антиохийскому40, который, между прочим,
«предал анафеме» обновленцев...

Очевидно, вследствие такого оборота дела пребывающий в Москве «пред�
ставитель» вост[очных] патриархов (Константинопольского?) архим[андрит]
Василий Динодопуло41 заявился к м[итрополиту] Сергию с предложением

35 Павел (Борисовский; 1867–1938 гг.), епископ Вятский и Слободской в 1921–1929 гг., с 1924 г.—
архиепископ.

36 Анатолий (Грисюк; 1880–1938 гг.), сщмч., митрополит Одесский и Херсонский.
37 Дамиан (Касатос; 1848–1931 гг.), Патриарх Иерусалимский и всея Палестины в 1897–1931 гг.
38 Василий III (Георгиамдис; 1846–1929 гг.), с 1925 г. по 1929 г. Патриарх Константинопольский.
39 Антоний (Храповицкий; 1863–1936 гг.), митрополит Киевский и Галицкий в 1918–1927 гг.
40 Григорий IV (Хаддад; 1859–1928 гг.), Патриарх Антиохийский и всея Востока в 1906–1926 гг.
41 Так в рукописи. Василий Димопуло (1867–1934 гг.), архимандрит; в 1924 г. назначен настоя�

телем подворья Вселенского патриарха в Москве; посол (сакеллион) Константинопольского
патриарха Василия III в Москве; почетный член обновленческого «Синода».
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услуг и готовности быть посредником в передаче тех или иных сношений
с Востоком. М[итрополит] Сергий поблагодарил его за любезное предложе�
ние, сказав, что он, когда нужно будет, непосредственно снесется сам с пат�
риархами, и даже при прощании не благословил его, а только просто подал
ему руку... Умно.

Что касается Ленинградской епархии, то по просьбе Пр[еосвященного] Ни�
колая арх[иепископ] Алексий просил м[итрополита] Сергия дать еп[ископу]
Николаю указ об управлении. М[итрополит] Сергий ответил, что предвари�
тельно надо выяснить вопрос о положении м[итрополита] Иосифа — будет
ли дана ему возможность вернуться в Ленинград или нет, и если нет, тогда,
вероятно, возникнет вопрос вообще о новом митрополите для Ленинграда.

6 июля. Вчера был с женой в Любани у Л. Д. Аксенова. Рассказал ему
обо всем ходе церковной жизни у нас, в Ленинграде, за эти 3 года его отсут�
ствия. Ему освещено было все это односторонне, одною группой; я дал ему
истинное освещение, рассказав подробно все наши хлопоты по легализации
здесь, мои сношения с обновленцами, все инсинуации на меня, о которых он
слышал и которые доходили даже до Соловков. Мои письма в Соловки, по
его словам, были единственными, которые широко и прямо освещали мно�
гие факты церковной жизни; ни одно слово в них не было вычеркнуто, и это
дало смелость тамошним епископам более смело и неприкровенным языком
писать оттуда.

Из того, что я узнал от Леонида Дмитриевича, интересно следующее.
Пр[еосвященный] Алексий был у Патриарха в так наз[ываемой] черной
книге — для суждения на Соборе об его шагах в отношении Введенского.
М[итрополит] Агафангел ушел из Ярославля на покой. Вероятно, м[итропо�
лит] Иосиф будет переведен в Ярославль — ярославцы просят его. В таком
случае я подал мысль назначить к нам м[итрополита] Арсения — тогда выяс�
нится положение Пр[еосвященного] Алексия... Арх[иепископ] Евгений (Зер�
нов)42 в Соловках завоевал общее уважение настолько, что если будет Собор,
то его будут проводить в Патриархи будто бы. Меня обвиняют в противомо�
нашеском направлении и уклоне к обновленчеству43... С мая прекратится
какая�то правительственная субсидия обновленцам, которые за пять лет
не оправдали надежд… Проф[ессор] И. В. Попов44 по окончании срока вы�
сылки не хочет возвращаться в Москву. Я просил списаться с ним, не мо�
жет ли он читать у нас историю христианской Церкви.

42 Евгений (Зёрнов; 1877–1937 гг.), сщмч., в 1914–1930 гг. епископ Приамурский и Благове�
щенский.

43 Рассказы об «обновленствовании» о. Николая дошли не только до Соловков и Местоблю�
стителя, но и до митрополита Сергия. В мае 1926 г. ему пришлось снова объясняться запис�
кой, на которой тот 9 июня 1926 г. сделал резолюцию: «Записка как будто не оставляет со�
мнения в православии о. прот[оиерея] Чукова и не дает оснований в чем�ниб[удь] противном
Церкви его подозревать» (Архив Санкт�Петербургской епархии, ф. 3, оп. 3б, д. 63, л. 20).

44 Иван Васильевич Попов (1867–1938 гг.), мч., доктор церковной истории, участник Помест�
ного собора 1917–1918 гг. от Московской духовной академии. В 1925–1927 гг. находился
в Соловецком лагере. Один из авторов «Соловецкого послания».
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1 сентября. С 6/19 июля… я был в отъезде. Сегодня был у Пр[еосвя�
щенного] Николая, который, извинившись, сообщил мне, что включил меня
в состав еп[архиального] управления. По совету с м[итрополитом] Серги�
ем, они приняли за принцип старейшее духовенство и потому привлекли
меня, о. Верюжского как каф[едрального] протоиерея, о. П. П. Виноградова
и о. Ф. А. Боголюбова как старейших благочинных, о. М. П. Чельцова как
бывшего председателя еп[архиального] совета и о. В. Яблонского от безра�
ботных, с секретарем о. Западаловым. Подано на регистрацию. Недели через
полторы, вероятно, откроется, заседания по четвергам, с часу дня, в помеще�
нии наших Курсов… 19 августа появилось в «Известиях» обращение м[итро�
полита] Сергия. Вчера я вел беседу по поводу него и прочитал самое обраще�
ние. Много несознательных, которые, натравленные батюшками, все думают,
что речь идет о мире с обновленцами.

18 сентября. Обновленцы устраивали публичное собрание на Стремян�
ной, ополчались (Платонов) на м[итрополита] Сергия за его обращение, гро�
зились продолжать отобрание церквей. В связи с этим меня уведомили, что
они собирают двадцатку для Никольского собора. Я предупредил старосту
(нового) и новых членов… чтобы приняли меры.

Вчера о. Зинкевич со слов Преосв[ященного] Алексия сообщил, что удо�
влетворяется ходатайство м[итрополита] Сергия о возвращении из ссылки
некоторых архиереев, но на другие епархии; так, наш м[итрополит] Иосиф —
в Одессу (это очень хорошо: разрядит атмосферу здесь, а то викарии совсем
не признавали еп[ископа] Николая, самостоятельно назначали священников,
запрещали и т. п.), еп[ископ] Макарий Великолукский — в Муром, даже Ни�
кандр Вятский45 получает «свободу» и направляется в Ташкент (!).

27 сентября. Вчера о. Зинкевич сообщил, что м[итрополит] Иосиф будто
бы не желает переходить в Одессу, желает остаться здесь (вопреки воле власти
церковной и гражданской (!) и прот[оиерей] Верюжский будто бы уехал в Мос�
кву с целью поддержать перед м[итрополитом] Сергием это его желание. По�ви�
димому, люди до сих пор не хотят или не могут понять создавшегося положе�
ния и продолжают сеять раздор и тормозить улучшение положения Церкви.

2 октября. Сегодня получил письмо от Преосв[ященного] Алексия, ко�
торый… пишет, что «заграница церковная разделилась». М[итрополит] Ан�
тоний бранит нас в Сербии и отделяется от «Церкви�Матери», а Евлогий
в Париже, и за ним почти все заграничное духовенство согласилось с посла�
нием и подчиняется Московской патриархии. «Здесь,— продолжает арх[и�
епископ] Алексий,— недавно были “делегаты от самих себя” — о. Верюжский
и еп[ископ] Димитрий с представлением об оставлении м[итрополита] Иосифа
в Ленинграде, так как с ним�де духовно сроднилась вся епархия (!). Теперь
сам м[итрополит] Иосиф приехал, и на подмогу к нему едет еп[ископ] Сера�
фим Колпинский. Но у этого ничего выйти не может, так как внешние усло�
вия не дают возможности м[итрополиту] Иосифу действовать в Ленингра�
де». Когда, наконец, образумятся эти люди!

45 Никандр (Феноменов; 1872–1933 гг.), епископом Вятским был в 1914–1918 гг.
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17 октября. Понедельник. Во вторник был у Пр[еосвященного] Алексия,
благодарил его за служение. Он рассказал, что м[итрополит] Иосиф приез�
жал в Москву и через м[итрополита] Сергия передал письмо Тучкову, где без
должного достоинства, в унизительной форме, благодарил того за оказанную
милость — разрешить выехать из Моденского монастыря, но просил продлить
эту милость и дальше — разрешить ему управлять Ленингр[адской] епархией,
с которой он сроднился. Митрополиту Сергию он приводил еще доводы, что
он дал обет не менять кафедры, на которую будет назначен, считая измену
кафедре прелюбодейством.

Оказывается, однако, что он сначала был назначен на Одесскую кафед�
ру, но туда его не пустили. Теперь разрешают. По�видимому, все делается со�
гласно с его обетом! Первая невеста его — Одесса, однако не едет! Тучков,
однако, сказал, что решение — бесповоротно.

В четверг я был у еп[ископа] Николая, благодарил его за посещение акта.
Он сообщил, что накануне получил телеграмму от м[итрополита] Сергия,
предлагавшую «объявить указ о перемещении митрополита Иосифа». Таким
образом, вопрос окончательно разрешен. В Покров мы уже заменили поми�
новение м[итрополита] Иосифа еп[ископом] Николаем.

20 октября. По слухам, объединяются — он [о. В. Верюжский], еп[ис�
коп] Димитрий 46, еп[ископ] Серафим47, о. Чельцов (?) и др. Что же они хотят
предпринимать? Новый раскол? Но где идея? Из�за личности? Как будто
странно и безосновательно. Что же еще? Нужна была бы репрессия Синода
для успокоения подобных лиц, если, несмотря ни на что, они хотят волно�
вать и раскалывать Церковь...

17 ноября. Епископы д[олжны] точно подчеркивать всегда в сознании
двадцатки значение причта и настоятеля и не входить в разговоры о пригла�
шении служить, без настоятеля. Сейчас сказал это новопоставленному еп[ис�
копу] Сергию (Зинкевичу), у которого сейчас был с приветствиями и для
выяснения служения в субботу и воскресенье. Привез сообщение, что м[ит�
рополит] Сергий Нижегородский согласился по постановлению Синода взять
на себя временное управление Ленингр[адской] епархией. М[итрополит] Ар�
сений прислал телеграмму, что выезжает в Москву. Это хорошо для автори�
тетности Синода. М[итрополит] Петр в Обнорске находился вместе с еп[ис�
копом] Василием48, кажется, Зарайским, который по приезде представил
в Синод доклад с сообщением, что м[итрополит] Петр49 вполне одобряет как

46 Димитрий (Любимов; 1857–1935 гг.), сщмч., в январе 1926 г. хиротонисан во епископа Гдов�
ского; иосифлянский «архиепископ» Гдовский.

47 Серафим (Протопопов; 1894–1937 гг.), в 1926–1928 гг. епископ Колпинский.
48 Василий (Беляев; 1870 — не ранее 1931 г.), с 12 июля 1925 г. по октябрь/ноябрь 1927 г.—

епископ Спас�Клепиковский, викарий Рязанской епархии, с конца 1927 г.— епископ Елец�
кий, викарий Орловской епархии.

49 Протоиерей Владимир Воробьев привел устное сообщение Местоблюстителя о том, что епис�
коп Василий говорил неправду (Воробьев В., прот., Косик О. В. Указ. соч. С. 37–69). Из де�
кабрьского 1929 г. письма митрополита Петра следует, что епископ Василий у него был, но
«ни ему, ни другому моему сожителю… я не давал никаких поручений, касающихся церков�
ных дел» (Акты Святейшего Тихона... Ч. 2. С. 682).



321

Л. К. АЛЕКСАНДРОВА�ЧУКОВА, С. ЗВОНАРЕВ, ПРОТ.  ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РПЦ...

воззвание (декларацию) Сергия, так и учреждение при нем Синода50. В став�
леническую архиерейскую присягу вставлено отмежевание от «новорасколь�
ничества: обновленцев, самосвятов, всякого рода автокефалистов» и ана�
фематствование их приверженцев. Я советовал еп[ископу] Сергию при
своих «вступительных» беседах в храмах касаться этого для того, чтобы
не обвиняли Синод в каком�то соглашательстве с обновленцами, о чем идут
речи. Здесь еп[ископ] Димитрий ведет оппозиционную линию — у него со�
бираются батюшки вроде о. Ив[ана] Никитина, который недавно с кафедры
сообщал своим кликушам, что м[итрополит] Иосиф переведен неправильно,
по докладу еп[ископа] Николая, который, очевидно, наклеветал на него… Се�
годня у о. Либина собирались с Пр[еосвященным] Николаем для совещания
об организации еп[архиального] управления, которое, наконец, зарегистри�
ровано в Административном отделе Областного исполкома 10 ноября.

18 ноября. Вчера у о. Н. К. Либина обедали с еп[ископом] Николаем
и попутно обсуждали организацию Еп[архиального] совета. Я принес проект,
составленный мной еще в 1918 году для Олонецкого еп[архиального] совета,
и он лег в основу. Собственно все отделы и вышли так, как спроектировано
у меня; только детализировали предметы занятий в каждом отделе. Наметили
членов по отделам. Все это еп[ископ] Николай выдаст в среду на первом за�
седании как свой личный проект, чтобы не было разговоров о каком�то част�
ном совещании. Предполагается приглашение сюда м[итрополита] Сергия.

24 ноября. Вчера состоялось открытие Епарх[иального] управления
в храме Воскресения и первое заседание… В соборе народу было полно. Ду�
ховенства много: литургию служило 16 иереев, на молебен облачилось ок[о�
ло] 60 ч[еловек], да без облачений стояло человек 15–20... Служил еп[ископ]
Сергий Зинкевич; на молебен вышел еп[ископ] Николай Петергофский.
Еп[ископ] Димитрий не пожелал приехать. Еп[ископ] Серафим нашел ка�
кое�то неотложное дело у себя в уезде. Конечно, все это умышленно. Освобож�
денные в субботу еп[ископ] Григорий и арх[иепископ] Гавриил, тоже пригла�
шенные письмом еп[ископа] Николая, конечно, не были. Еп[ископ]Григорий,
у которого лично был о. Н. Либин, наговорил много хороших слов, по обы�
чаю, но отговорился тем, что должен идти в ГПУ за документами. О. Верюж�
ский, ведущий линию против еп[ископа] Николая, не служил, сказавшись
больным (это кафедральный протоиерей и хозяин храма!)…

50 Митрополит Виленский и Литовский Елевферий также писал, что встретился в Патриархии
с епископом Василием, который, «возвращаясь из ссылки из отдаленной Сибири, на пути
зашел к м[итрополиту] Петру и пробыл у него две недели. Вместе с братским приветствием
м[итрополиту] Сергию и Синоду м[итрополит] Петр просил передать им, что, по его мнению,
это воззвание появилось на свет вполне своевременно, как подсказанное необходимостью
современного момента исторического бытия родной нашей православной Церкви. Это и за�
свидетельствовал еп[ископ] Василий в личном письменном рапорте, поданном Патриар�
шему Синоду» (Елевферий (Богоявленский), митр. Неделя в Патриархии. Париж, 1933.
С. 118). Священник Александр Мазырин уделяет много внимания развенчанию достовер�
ности этой информации, представляя его «засланным казачком», возможно, участвующим
в очередной провокации ОГПУ против Местоблюстителя и его заместителя (Мазырин А.,
свящ. Подвиг первосвятительского служения… С. 297–308, 607–610).
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Еп[ископ] Николай пред молебном сказал речь, в которой сообщил об
открытии Еп[архиального] управления, указал на его задачи, причем подчерк�
нул ясно и определенно необходимость углубления в верующих понимания
раскола обновленчества, особенно в виду всяких безответственных шепту�
нов, бросающих тень и на м[итрополита] Сергия, и на Синод, и на еп[иско�
па] Николая и других пастырей, будто бы идущих на соглашательство с об�
новленцами и ведущих к тому народ… Еп[ископ] Николай сообщил о том,
что с 1 ноября во главе управления епархией встал сам м[итрополит] Сер�
гий, имя которого и д[олжно] быть возносимо за богослужениями. С 4 до
7 часов проходило первое заседание Еп[архиального] совета… Еп[ископ] Ни�
колай сообщил весь ход дела открытия Еп[архиального] управления, после
чего обсуждался проект распределения дел по отделам между членами.

28 ноября. Заходил еп[ископ] Сергий Зинкевич, прибывший из Москвы.
Рассказал, что если разрешат, то м[итрополит] Сергий прибудет 22�го…51

Митрополит Иосиф все не унимается. Прислал письмо м[итрополиту] Сер�
гию («только для Вас»), которое тот передал в дела Синода. Там бранит вся�
чески Сергия как прислужника власти и советует лучше со всем своим Си�
нодом добровольно отправиться в Бутырки «для спасения Церкви».

29 декабря. Преосв[ященный] Димитрий в присутствии еп[ископов] Се�
рафима и Сергия Нарвского52, а также прот[оиерея] Верюжского сделал
заявление еп[ископу] Николаю о том, что группа в 6 епископов и несколько
священников решила с 1 дек[абря] отколоться от м[итрополита] Сергия,
не удовлетворенная его ответом на поставленные ему требования как и его
личной беседой. Видя вмешательство гр[ажданской] власти во внутреннюю
жизнь Церкви («доказательств нет, но они убеждены») и боясь, что это «мо�
жет повредить чистоте православия», они откалываются.

1928 г.
1 января 1928 г. Воскресенье. В пятницу на заседании Еп[архиального]

совета вернувшийся из Москвы еп[ископ] Николай сообщил пикантные но�
вости. В Москве он застал у м[итрополита] Сергия еп[ископа] Серафима
с докладом по тому же делу! Пришлось, т[аким] о[бразом], докладывать
вместе…53

М[итрополит] Сергий намерен был доложить обо всем Синоду на дру�
гой день и прислать ответ… Как жалка роль наших духовных слепых «вож�
дей»! Ведь своими выступлениями против м[итрополита] Сергия и его плат�

51 Митрополит Сергий в Ленинград не приезжал.
52 Сергий (Дружинин; 1863–1937 гг.), сщмч., с 1924 г. епископ Нарвский; 26 декабря 1927 г.

вместе с епископом Гдовским Димитрием подписал акт отхода от митрополита Сергия,
и 30 декабря запрещен им в священнослужении. После заявления о раскаянии в начале
1928 г. запрещение было снято, и назначен епископом Копорским. Однако 7 января вновь
присоединился к оппозиции, после чего уволен с кафедры и вновь запрещен в священно�
служении. С ноября 1929 г. управляющий «иосифлянской Ленинградской епархией».

53 Разбирались, кто из епископов и в какой степени откалывается от митрополита Сергия.
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формы они выявляют тех, кто, очевидно, по политическим соображениям
не согласен с м[итрополитом] Сергием. Поэтому�то Шляпин54 и говорил
о необходимости месячного срока, чтобы дать возможность выявить все эле�
менты, противные м[итрополиту] Сергию, а следовательно и власти. Да и сами
садятся в «калошу» и уготовляют себе место в Соловках.

3 января. Вчера я был в Леушинском подворье на служении заупокой�
ной по о. Иоанну Кронштадскому. После чая еп[ископ] Николай сообщил
нам (членам Еп[архиального] совета) о получении указов на имя еписко�
пов Николая, Григория, Димитрия и Сергия Дружинина о запрещении Ди�
митрия и Сергия, о немедленном восстановлении поминовения в лавре,
о предоставлении еп[ископу] Николаю права налагать прещения на духо�
венство.

15 января. Церк[овные] события осложняются. Запрещенные еп[иско�
пы] Димитрий и Сергий Дружинин служили в праздник и после; с ними
служили Верюжский, Стрельников и еще некоторые… Вслед за храмом
Воскресения приспешники еп[ископа] Димитрия (Шуткин, Ругин) уже го�
ворят о захвате Покровской церкви. Словом, начинается та же история,
которая была в 1922 году, только тогда действовали «левые» а теперь «пра�
вые».

17 января. М[итрополит] Сергий выпустил к празднику Рождества Хри�
стова новое послание исключительно церковного характера по текущему
моменту. Вчера Пр[еосвященный] Николай читал его в Совете. Послание хо�
рошо составлено — будет прочитано в храмах. Вчера на заседании Еп[архи�
ального] совета все время было посвящено дебатам о способах улучшения
быта безработного духовенства.

24 января. Разруха церковная все расширяется. Запрещенные еп[иско�
пы] Димитрий и Сергий служат; с ними служит около 11–12 священников…
Сегодня Пр[еосвященный] Николай уезжает в Москву с докладом. Я посо�
ветовал вчера, чтобы м[итрополит] Сергий поскорее созвал «совершенный»
собор из 12 старейших епископов55 для обсуждения дела м[итрополита] Иоси�
фа. Надо, чтобы прибыл сам м[итрополит] Иосиф, чтобы епископы сделали
ему увещание, чтобы уяснить, что он делает, чтобы он сам немедленно воз�
действовал на своих адептов, выпустив воззвание, призывающее к послуша�
нию. Иначе смута разрастется. С другой стороны, нужна определенность от
м[итрополита] Сергия — если он разрешает в лавре епископа не поминать, то
нет нужды на этом настаивать и вообще, и тогда — в чем разница с обновлен�
цами?

54 Шляпин — заведующий Церковным столом Центрального района Ленинграда.
55 Предполагаем, что о. Николай мог апеллировать к опыту Судной комиссии, которая была

создана 27 сентября 1917 г. Епископским совещанием в составе Всероссийского церковного
собора 1917–1918 гг. для рассмотрения дел в отношении архиереев. Комиссия состояла из
12 епископов и занималась разбирательством жалоб и апелляций на решения Синода и епар�
хиальных съездов, повлекших смещение архиереев с их кафедр (см: Документы Священ�
ного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 4. М., 2015. С. 41).
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Сейчас был на маленьком совещании с еп[ископом] Николаем перед
его отъездом в Москву. Были кроме меня те, кто едет в Москву: сам Пре�
осв[ященный] Николай, о. о. Ладыгин56 и Кьяндский 57 и проф[ессор] Окунев
Борис Николаевич58. Преосвященный изложил три точки зрения на меро�
приятия к прекращению раскола: 1) назначение сюда авторитетного вр[емен�
ного] управляющего епархией викария из новых архиереев, и тогда будто бы
оппозиция пойдет на уступки. Это точка зрения еп[ископа] Серафима и
о. Чельцова; 2) немедленное назначение сюда м[итрополита] вм[есто] Иоси�
фа, увольняемого завтра на покой; 3) status quo до суда над м[итрополитом]
Иосифом… Со своей стороны я предложил представить м[итрополиту] Сер�
гию необходимость скорейшего суда над м[итрополитом] Иосифом за неслу�
шание власти и созданную разруху в епархии. До этого необходимо отпра�
вить 3–4 епископов к м[итрополиту] Иосифу, чтобы уяснить ему, что явилось
результатом его непослушания и убедить его обратиться к оппозиции с по�
сланием о прекращении смуты. После этого немедленно назначить сюда но�
вого митрополита.

9 февраля. В церковной жизни есть новости: получен указ Синода о под�
готовке к Собору. Это оч[ень] хорошо. Но освободятся ли высланные епис�
копы к созыву Собора? Иначе он не будет авторитетен. С расколом опять за�
тяжка. Ни еп[ископ] Серафим, ни еп[ископ] Григорий не исполнили еще
предписания центра о поминовении м[итрополита] Сергия… Еп[архиальный]
совет в понедельник вынес решительное постановление о необходимости
твердой политики в отношении еп[ископов] Григория и Серафима и полного
единства и согласованности распоряжений. С этой резолюцией о. Н. К. Ли�
бин едет в четверг в Москву…59

Н. К. Либин был во вторник у Л. Д. Аксенова и привез оттуда ряд важ�
ных документов… Между прочим рассказал, что м[итрополит] Иосиф дей�
ствительно возглавляет раскол, хотя и дов[ольно] неопределенно говорил
прибывшим из Синода двум архиепископам — Анатолию и Сильвестру60. Он
посылал викарного Ростовского а[рхиепископа] Евгения 61 к м[итрополиту]
Агафангелу с грамотой, прося его возглавить движение и взять в свои руки

56 Николай Гермогенович Ладыгин (1882 — после 1935 гг.), протоиерей, кандидат богословия
Санкт�Петербургской духовной академии; в 1919–1933 гг. настоятель Троице�Петровского
собора.

57 Иван Кириллович Кьяндский (1871–1941 гг.), протоиерей, кандидат богословия Санкт�Пе�
тербургской духовной академии, в то время настоятель Иоанно�Предтеченской церкви на
Выборгской стороне.

58 Борис Николаевич Окунев (1897–1961 гг.), профессор, выдающийся механик и баллистик;
прихожанин и певчий (?) хора Николо�Богоявленского собора.

59 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 28. Фрагмент (Шкаровский М. В., Берташ А., свящ., Алек�
сандрова�Чукова Л. К. Свято�Троицкая Александро�Невская лавра. 1913–2013. Т. 2. СПб.,
2012. С. 408–409).

60 Сильвестр (Братановский; 1871–1932 гг.), с 9 октября 1923 г. по 28 ноября 1928 г.— епископ
Вологодский и Кадниковский.

61 Евгений (Кобранов; 1891–1937 гг.), сщмч., с 15 сентября 1927 г. епископ Балашовский, ви�
карий Саратовской епархии.
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управление церковное, как старейшему кандидату на Местоблюстительство.
Тот ответил, что посоветуется с Тучковым...

Тогда а[рхиепископ] Евгений ездил к находящемуся на покое м[итро�
политу] Серафиму Чичагову с той же просьбой, но и там получил афронт,
да еще письменный и размноженный... Ездил затем на Украину, но и там
неудача. Словом, ни один из старых епископов не пожелал примкнуть к
ним62.

13 февраля. Сегодня утром приехал из Москвы Сережа Страхов63 и со�
общил, что: 1) там было совещание оппозиции м[итрополиту] Сергию по во�
просу о поминовении власти; что на этом совещании порешили указа не от�
менять, но временно не приводить в исполнение; 2) там около 20 церквей
(10%) не поминают власть и Сергия; около 20% колеблются, а большинство
(70%) поминает; 3) М[итрополит] Агафангел присоединился к Иосифу и от�
кололся от Сергия, признавая, однако, м[итрополита] Петра; 4) по слухам,
в воскресенье м[итрополит] Агафангел скончался; 5) на м[итрополита]
Иосифа взгляд весьма невысокий, в силу его неодинакового отношения
на словах и в действиях в отношении власти.

Наконец, о. Голосов64 сообщил мне письменно, что 10 февраля к нам на�
значен м[итрополит] Серафим (Чичагов). Последнее, м[оже]т б[ыть], внесет
некоторое успокоение, так как прекратится вопрос об имени м[итрополита]
Сергия и, с другой стороны, уйдет еп[ископ] Николай, которого травили еп[и�
скоп] Григорий и К° 65.

16 февраля. М[итрополит] Иосиф в своем воззвании сообщает, что он
присоединился к м[итрополиту] Агафангелу с викариями, образовавшими
автокефалию, и что с 24 января все распоряжения м[итрополита] Сергия
он не признает. Следовательно, те распоряжения, которые были до 24 января
(его перевод и увольнение на покой, запрещение еп[ископа] Димитрия и Сер�
гия) — он признает? Тогда как же он принял вновь управление епархией? На�
значил запрещенного епископа управляющим? Запутался в противоречиях...

23 февраля. В событиях церковных все идет по�прежнему — запутанно.
24 января архипастыри ярославские во главе с Агафангелом (Иосиф, Вар�
лаам и Евгений) объявили автокефалию. Это по наущению м[итрополита]
Иосифа.

62 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 28. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит
Григорий (Чуков). С. 90–91).

63 Сергей Владимирович Страхов, сын протоиерея В. Н. Страхова.
64 Александр Александрович Голосов, митрофорный протоиерей, кандидат богословия Казан�

ской духовной академии. По состоянию на 1928 г. настоятель московской церкви Св. Три�
фона в Напрудной слободе. В 1927 г. подал в Совет Высших Богословских курсов на соис�
кание степени магистра богословия двухтомник «Церковная жизнь на Руси в половине
XVII века и изображение ее в записках Павла Алеппского», но получил отрицательный от�
зыв А. А. Дмитриевского и отказ в допуске к публичной защите (Акишин С. Ю. Преподава�
тельская деятельность профессора А. А. Дмитриевского на Высших Богословских курсах
Ленинграда // Труди Київської духовної академiї. 2012. № 17. С. 254, 267).

65 Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 28. Фрагмент (Александрова�Чукова Л. К. Митрополит
Григорий (Чуков). С. 91).
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23 октября. Вчера был в заседании Еп[архиального] совета. Преосв[я�
щенный] Николай дал мне прочитать рукопись неизвестного против легали�
зации Церкви м[итрополитом] Сергием. Чего только тут нет! И ссылка на
Апокалипсис, к Солунянам, и примеры древнехрист[ианской] истории. Ны�
нешнее время определенно приравнивается к апостольскому «отступлению»
и говорится о полной невозможности жизни Церкви в легальном отношении
к государству, как невозможны горячий лед или холодный огонь. До конца
не прочитал.

1929 г.
28 января. Вчера мне передали в соборе письмо от о. В. Лозина�Лозин�

ского66, который, просидев здесь месяца полтора по пути из Соловков и Кеми
в Новосибирск, накануне в субботу отправлен. Пишет, что в Соловках и Кеми
до 100 человек духовных и все они (кроме епископа Виктора67 и еп[ископа]
Илариона (Бельского)68 — известного дурака), все определенно стоят на по�
зиции подчинения м[итрополиту] Сергию и против еп[ископа] Димитрия.
Особенно твердо и ясно стоит в этом отношении арх[иепископ] Иларион
Московский 69.

2 сентября. Понедельник. В пятницу заходил неожиданно Л. Д. Аксе�
нов… Он порассказал многие церковные новости — о м[итрополите] Сергии,
который тяготится своим положением и не прочь просить м[итрополита] Петра
назначить другого заместителя… другую — о необходимости поминовения
м[итрополита] Петра (были случаи, где его не поминали). Сообщил он и
о странном поведении и распоряжениях по Казанской епархии м[итрополита]
Кирилла, который из своего заточения дает такие указания, которые могут
повести к новому расколу и во всяком случае укрепить прежний, это — о не�
законности будто организованного м[итрополитом] Сергием Синода, вопреки
будто бы воле Патриарха (!), который установил единоличное управление (!!!).

1930 г.
4 января. Приезжал из Москвы о. В. Н. Страхов, который на другой день

провел время с 1 часу дня у меня; обедал, беседовали, осмотрел наш собор,
был на акафисте, который ему очень понравился, слушал мою беседу. Гово�
рит, что у них, в Москве, спят; нет церковной жизни; м[итрополит] Сергий
всего боится и мало входит в сношение с властью. Не то здесь. Ему понрави�
лось у нас многое.

66 Владимир Константинович Лозина�Лозинский (1885–1937 гг.), сщмч., протоиерей. При уходе
в Казанский собор о. Николай передал ему настоятельство в университетской церкви (Алек�
сандрова�Чукова Л. К. Богословский институт в Петрограде… С. 251–329).

67 Виктор (Островидов; 1875–1934 гг.), священноисповедник, в 1921–1926 гг. епископ Глазов�
ский, викарий Вятской епархии.

68 Иларион (Бельский; 1893–1937 гг.), с начала 1928 г.— епископ Котельнический, викарий
Вятской епархии.

69 Иларион (Троицкий; 1886–1929 гг.), сщмч., с 25 мая 1920 г. по 28 декабря 1929 г.— архи�
епископ Верейский, викарий Московской епархии.
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20 февраля. Много шуму делает сейчас среди народа опубликованное
интервью московских и иностранных корреспондентов с м[итрополитом]
Сергием, который в своих ответах не осветил фактической стороны дела,
и его ответы разошлись с действительностью. Все страшно смущены, и вчера
многие обращались ко мне после беседы и присылали записки и письма, прося
осветить положение дела. Я пока говорил, что сам знаю не больше их. Сегодня
в Еп[архиальном] совете я сообщил обо всем этом и просил указаний. Епи�
скопы слишком спокойно к этому относятся по политическим соображениям.
Я все�таки думал бы, что нашему митрополиту [Серафиму] следовало бы в
частном порядке поставить м[итрополита] Сергия в известность о фактичес�
ком положении дела у нас, чтобы хотя можно было бы сослаться на это. Пока
же придется говорить, что обстоятельства неизвестны и судить о них трудно.

14 марта. Вчера из заседания Еп[архиального] совета меня вызвал Вла�
дыка митрополит, рассказал обстоятельства происхождения интервью м[ит�
рополита] Сергия 70 с корреспондентами (письмо архиеп[ископа] Волынско�
го71, заподозрение участия в нем м[итрополита] Сергия, угроза ликвидации
всей группы, требовали реабилитации, присылка корреспондентов с готовым
проектом, уверенность м[итрополита] Сергия, что поймут не его редакцию
и согласие на подпись).

4 июня. Арх[иепископ] Сергий Гришин рассказал мне, что м[итрополит]
Сергий получил письмо от м[итрополита] Петра, его оч[ень] удручившее. Тот,
окруженный людьми неосведомленными, и сам не осведомленный, пишет,
чтобы м[итрополит] Сергий стал на прежний, чистый путь управления. Что
это значит? Без Синода? С другим курсом политики? Странно. М[итропо�
лит] Сергий удручен, что вмешивается человек, который сидит за десятки
тысяч верст и не знает условий здешних. Ехал бы и брал на себя всю тяжесть
управления… Как все трудно, и как люди еще более затрудняют и без того
тяжелое бремя, лежащее не плечах м[итрополита] Сергия.

70 В опубликованном в газете «Известия» 16 февраля 1930 г. интервью, которое якобы дал пред�
ставителям печати митрополит Сергий, среди заданных ему вопросов, был такой: «Соот�
ветствуют ли действительности сведения, помещаемые в заграничной прессе о жестокос�
тях, чинимых агентами соввласти по отношению к отдельным священнослужителям
(например, «Морниг пост» от 20 декабря 1929 г. и 4 февраля 1930 г.) (Акты Святейшего
Тихона... Ч. 2. С. 682–686).

71 В воспоминаниях митрополита Евлогия читаем, что в Великом посту 1930 г. «в Вестмин�
стерском аббатстве… вся Англия по призыву своего духовного главы, архиепископа Кен�
терберийского, молилась о великой страдалице, Русской Церкви… такие богослужения были
не только в Лондоне, но и во все церквах по всей Англии… мое присутствие тогда... было
истолковано в Москве, вероятно агентами большевиков, как политика, направленная про�
тив государственной власти. Я получил грозный запрос от митрополита Сергия Московс�
кого, на который ответил разъяснением, что я вовсе не занимался политикой, а лишь про�
явил солидарность с теми, кто сочувствует страданиям нашей Церкви… От меня потребовали,
чтобы я осудил свое поведение… Я, разумеется, на это не мог согласиться, и тогда митропо�
лит Сергий уволил меня от управления епархией с запрещением в священнослужении, что
и заставило меня апеллировать к Вселенскому Патриарху» (Евлогий (Георгиевский), митр.
Путь моей жизни: воспоминания. М., 1994. С. 547–548).
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Аннотация. Дневники протоиерея Н. К. Чукова (митрополита Григория), выдаю�
щегося иерарха Русской Православной Церкви ХХ в., являются ценнейшим вкладом
в ее историографию. В представляемой подборке 1925–1930 гг. уделяется особое вни�
мание записям, касающимся отношений Советского государства и Высшего церков�
ного управления, неопределенность положения которого, особенно после кончины
Святейшего Патриарха Тихона, естественно отражалась как на жизни Петроградской
(Ленинградской) епархии, клириком которой являлся автор, так и всей Русской Пра�
вославной Церкви. Вниманию читателя предложено отношение к учреждению Вре�
менного Патриаршего Священного Синода при заместителе Патриаршего местоблю�
стителя митрополите Сергии (Страгородском), его посланию 1927 г. (Декларации),
и в целом к его церковной политике — Патриаршего местоблюстителя митрополита
Петра (Полянского) и других иерархов, духовенства и мирян, раскольников, и самого
автора дневника. Ключевые слова: протоиерей Н. К. Чуков, дневник, Петроградская
(Ленинградская) епархия, митрополит Петр (Полянский), митрополит Сергий (Стра�
городский), Декларация 1927 г.

Summary. The diaries of Archpriest N. K. Chukov (Metropolitan Gregory), an out�
standing hierarch of the Russian Orthodox Church of the 200th century, are a valuable
contribution to its historiography. In the presented selection of 1925–1930 special attention
is paid to the records concerning the relationship between the Soviet state and the Supreme
Church Administration, the uncertainty of the position of which, especially after the death
of His Holiness Patriarch Tikhon, naturally reflected both on the life of the Petrograd
(Leningrad) diocese, the author of which was a cleric, and on the entire Russian Orthodox
Church. The reader’s attention is offered the attitude to the establishment of the Provisional
Patriarchal Holy Synod under the Deputy Patriarchal Locum Tenens Metropolitan Sergius
(Stragorodsky), his message of 1927 (Declaration), and in general to his church policy —
the Patriarchal Locum Tenens Metropolitan Peter (Polyansky) and other hierarchs, clergy and
laity, schismatics, and the author of the diary himself. Keywords: Archpriest N. K. Chukov,
diary, Petrograd (Leningrad) diocese, Metropolitan Peter (Polyansky), Metropolitan Sergius
(Stragorodsky), Declaration of 1927.



330

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1920�Х — НАЧАЛЕ 1930�Х ГГ.

Обновленчество сыграло крайне разрушительную роль в истории Рус�
ской Церкви. Одно из направлений изучения этого явления — его проявле�
ния в отдельных регионах Советского государства.

Внимаю читателей предлагается публикация «Исторической записки об
обновленчестве» в Казанской епархии, принадлежащей перу секретаря об�
новленческого епархиального управления М. Колокольникова. Это — извест�
ное дополнением к опубликованному мною мемуарному свидетельству о Ка�
занской епархии в 1918–1925 гг., где тема борьбы с обновленчеством является
одной из главных1. По стилю «Историческая записка» напоминает отчет за�
ведующего канцелярией некой бюрократической структуры о проделанной
работе с тщательной хронологической фиксацией проведенных мероприятий,
прочитанных докладов, созванных собраний актива, сделанных запросов
и предложений и т. д., т. е. о том организационном «богатстве» советской влас�
ти, которое обновленцы тщательно скопировали и взяли себе для использо�
вания. Реальные же проблемы в данном «эпическом» повествовании созна�
тельно принижены или вовсе не упомянуты.

Плавное течение деятельности обновленцев прерывалось лишь вмеша�
тельством сторонников Святейшего Патриарха Тихона. Между тем реальные
создатели и кураторы обновленцев — органы ГПУ — в своих докладах были
куда более критичны к ним. Так, еще в Госинформсводке Татполитотдела ГПУ
от 7 июля 1922 г. в Центр докладывалось, что «прогрессивного духовенства
в Казани нет»2. Но уже в церковной сводке от 21 июля 1922 г. сообщалось, что
местная группа обновленцев сформирована, но «за отсутствием активных

А. Ф. Степанов

К вопросу об обновленчестве
в Казанской епархии

в 1920!х — начале 1930!х гг.
Ч. 1

© Степанов А. Ф., 2021

1 Степанов А. Ф. История Казанской епархии в 1918–1924 гг. в свидетельствах современника
// Вестник церковной истории. 2016. № 1/2(41/42). С. 233–298.

2 Государственный архив Республики Татарстан (далее — ГА РТ), ф. Р–326, оп. 5, д. 5, л. 65.
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руководителей и решительности» — слаба3. Потребовалось арестовать мит�
рополита Казанского Кирилла (Смирнова) (в «Исторической записке» арест
назван «вызовом в Москву»), чтобы дело сдвинулось и казанское духовен�
ство «в ожидательном настроении» проявило готовность «подчиниться лю�
бой церк[овной] власти»4.

Не надеясь на энергию обновленцев, Татарский обком РКП(б) и
Всетатотдел ГПУ 10 ноября 1922 г. разослали на места специальный цир�
куляр. В нем подчеркивалось, что «в задачу на местах входит осторожная под�
держка обновленческих групп и в случае их отсутствия — побуждение к их
организации», «необходимо до известного момента содействовать группе
“Живая церковь”, укреплять и поддерживать это течение, предоставляя
право непосредственной работы по этому вопросу ГПУ». «В деле поддержки
работы “живоцерковников”,— указывалось далее,— имеется необходимость
предоставления им денежных подотчетных сумм на организационные расхо�
ды группы, издание агитационной литературы (журналы, воззвания и пр[оч].),
устройство лекций, диспутов и пр[оч].». В директиве подчеркивалось, что «эта
работа должна проводиться… в условиях абсолютной конспирации», и «факт
участия власти и партии в внутрицерковных делах должен остаться абсо�
лютно неизвестным для массы, т[ак] к[ак] в противном случае возможны
эксцессы и провал всей нашей работы»5.

В докладах партийно�советскому руководству ОГПУ�Центра указыва�
лось, что «без нашего влияния» раскол между тихоновцами и обновленцами
«мог ликвидироваться». Руководство информировалось, что среди обновлен�
цев много пьяниц и просто неверующих людей, которые мечтают снять сан
и пересесть на советские должности. «Подготовлен кадр попов [по СССР]
численностью до тысячи человек, который может по первому же указанию
публично снять сан и перейти в неверие»,— сообщалось из 6�го Отделения
Секретного отдела ОГПУ6. Такие кампании в Татарской АССР проводились
в 1924 г. и позднее.

Поскольку архив Казанской епархии до начала 1960�х гг. не сохранился,
определенную ценность представляет изложенная в «Исторической записке»
хронология событий 1920�х гг., а также признания, что политический блиц�
криг обновленцев и их кураторов споткнулся на непринятии православной
паствой нового стиля, а массовое возвращение сельских приходов в Русскую
Православную Церковь началось в 1925–1926 гг., т. е. еще до обнародования
Декларации митрополита Сергия (Страгородского).

3 Там же, л. 69.
4 Там же, л. 84.
5 ГА РТ, ф. П–5357, оп. 1, д. 47, л. 4–6.
6 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934). М., 2001.

Т. 1. Ч. 1. С. 217; Т. 2. С. 411.
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Первой ласточкой обновленческого движения в Казани нужно считать
1905 год, когда по примеру движения петербургской группы 32 духовенства,
явилось некоторое возбуждение в среде казанского духовенства. Здесь ста�
вились на обсуждение вопросы не столько чисто церковные, сколько поли�
тические. Основательным результатом этого движения явилось присоедине�
ние всего передового духовенства к партии «17 октября». Довольно ярким
выразителем недовольства существующими церковно�приходскими поряд�
ками был журнал «Церковно�общественная жизнь»2, издававшийся проф[ес�
сором] духовной академии Л. И. Писаревым. Положительные чаяния этого
журнала сводились к необходимости созвания Поместного собора. Но дви�
жение 1905 года не пустило глубоких корней в духовной среде, и последую�
щие годы едва ли не всех священников направили на «истинно�русские» пути.
Поэтому историю обновленческого движения в Казанской епархии нужно
начинать с мая месяца 1922 года.

После отказа патриарха Тихона от управления церковью, в Москве сфор�
мировалось Высшее церковное управление, которое было временным учре�
ждением. Необходимо было решить вопрос об отношении к арестованному
патриарху. Ответом на поставленный ребром вопрос в Казани послужило
письмо священника Сосунцова, напечатанное в «Известиях ТЦИКа»3, в ко�
тором предлагалось немедленно озаботиться созывом Собора как верховного

Протоиерей М. Колокольников.
Историческая записка об обновленчестве

в Казанской епархии за 10 лет его существования
(с 1922 по 1932 год) 1

1 ГА РТ, ф. Р–1172, оп. 3, д. 1209, л. 66–80. «Историческая записка» М. Колокольникова была
зачитана на пленуме Казанского обновленческого митрополитанского управления 1 июня
1932 г. Делегаты «констатировали правильную установку и руководство» этого управления
и отметили «стабилизацию обновленчества в настоящий момент» (ГА РТ, ф. Р–1172, оп. 3,
д. 1209, л. 53–53 об.).

2 Орган Казанской духовной академии журнал «Церковно�общественная жизнь» издавался
в Казани с 11 марта 1906 г. по 6 ноября 1907 г.

3 Ежедневная газета Татобкома РКП(б), ЦИК и СНК Татарской АССР, с мая 1924 г.— «Крас�
ная Татария».
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органа Церкви и осудить деяния патриарха Тихона. Начались переговоры
между автором письма и Казанским митрополитом Кириллом о необхо�
димости изыскания такого образа жизни Казанской Церкви, при котором
Церковь не была бы во вражде с государством в чисто внешнем отношении.
В это время автор письма пригласил к себе на совещание наиболее выдаю�
щихся по своему образованию и положению священников и мирян города Ка�
зани на частное совещание относительно дальнейшего поведения и отноше�
ния к ВЦУ. Почти все участники совещания высказались за необходимость
признания этого органа для спасения Церкви от полного разложения. Таким
образом составилось некоторое ядро в новом деле. Впоследствии все участ�
ники первого совещания, кроме одного, изменили4 своим убеждениям.

По вопросу об отношении к ВЦУ было созвано в Богоявленском храме
собрание духовенства под председательством митрополита Кирилла при уча�
стии трех его викариев. Здесь профессор�протоиерей Н. В. Петров5 рекомен�
довал признать ВЦУ вполне правомочным по созванию второго Поместного
собора Православной Российской Церкви. И собрание с таким мнением со�
гласилось.

К этому времени получили печатное «Воззвание» от 16 июня 1922 года,
подписанное митрополитом Сергием [(Страгородским)], архиепископом Се�
рафимом [(Мещеряковым)], архиепископом Евдокимом [(Мещерским)]
с признанием ВЦУ «единственной, канонически законной верховной церков�
ной властью, а также «всех его распоряжений исходящим от него, вполне за�
конными и обязательными». По поводу этого воззвания митрополит Кирилл
командировал в Нижний Новгород прот[оиерея] Порфирия Руфимского
к проживавшему там митр[ополиту] Сергию разузнать, действительно ли по�
следний подписал такое воззвание. Справка подтвердила подлинность воз�
звания.

Для разъяснения сгущавшейся тьмы в июле выступил с докладом в зале
оперного театра прот[оиерей] С. К. Спирин. На докладе присутствовали сам
митрополит Кирилл и масса народу. По вопросу о необходимости оживления
и обновления Церкви никто никаких возражений не представил. По тому же
вопросу духовенство свое мнение открыто выразило на собрании в Богояв�
ленском храме, состоявшемся под председательством митрополита Кирилла
24 июля 1922 года. Здесь, единогласно признавая необходимость созыва цер�
ковного собора, собрание признало необходимым приступить к практичес�
кой подготовке и разработке вопросов, подлежащим соборному разрешению,
для чего постановило избрать предсоборную комиссию. В состав комиссии
вошли все видные представители городского духовенства.

4 Исправлено, в источнике: имели.
5 Николай Васильевич Петров (4 января 1884 — 11 мая 1956 г.), в 1908–1918 гг. настоятель

Крестовоздвиженской церкви Казанского университета, затем настоятель Варваринской
церкви (1918–1930 гг.). В 1921 г. ректор Православного Богословского института, право�
преемника Казанской духовной академии. В 1921 г. арестован, приговорен к 1 году концла�
герей условно. В 1930 г. священник Грузинской церкви. Вновь арестован 31 августа 1930 г.
и приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан.
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24 августа митрополит Кирилл был вызван из Казани в Москву и оттуда
не возвратился6. Казанская епархия осталась без правящего епископа. На
смену удаленному из Казани митрополиту Кириллу выступило Казанское
епархиальное управление. Указом ВЦУ от 17 августа 1922 года за № 659
Уполномоченному ВЦУ по Казанской епархии протоиерею П. Д. Черкасову7

поручалось принять все епархиальные дела и сформировать Управление.
Почва для этой передачи была уже подготовлена, а потому реформа управ�
ления прошла совершенно спокойно. Епархиальное управление было сфор�
мировано отчасти из прежних сотрудников административной исполнитель�
ной канцелярии, отчасти из новых лиц. Из прежних остались в Управлении
епископ Иоасаф в качестве временного председателя, епископ Афанасий, про�
тоиереи Павел и Порфирий Руфимские и профессор б[ывшей] духовной ака�
демии П. П. Пономарев 8. К ним были присоединены прот[оиерей] С. К. Спи�
рин, прот[оиерей] П. Д. Черкасов как Уполномоченный ВЦУ, священники
В. П. Ивановский9, Е. Ф. Сосунцов и диакон Н. В. Баталев. Состав нового
органа был утвержден ВЦУ 26 сентября 1922 года.

По сформировании нового Управления тотчас же было разослано распо�
ряжение за подписью епископа Афанасия о прекращении вознесения имени
патриарха Тихона и митрополита Кирилла. Происшедшая перемена никакого
особенно сильного впечатления не произвела, так как в ту пору интерес к цер�
ковным событиям был очень мал не только среди мирян, но и [среди] духо�
венства. В помощь колеблющимся и недоумевающим был основан епархи�
альный журнал «Жизнь и религия», начавший выходить с 1 сентября [1922 г.]
и окончивший свое бытие 15 апреля 1923 года за № 6.

Сознавая, что тон всей епархии дает епархиальный город, Управление
прежде всего обратилось к городскому духовенству и для выяснения нового
положения дела созвало общее собрание всех клириков 6 сентября 1922 года

6 Казанский митрополит Кирилл (Смирнов) был арестован Татполитотделом ГПУ в ночь
с 14 на 15 августа 1922 г., перевезен в Москву и заключен в тюрьму. «В своих речах�про�
поведях митрополит Кирилл открыто призывал верующих к сопротивлению советской
власти, открыто вел контрреволюционную политику... Теперь митрополит Кирилл должен
будет дать ответ за свои контрреволюционные деяния перед лицом революционного трибу�
нала (Известия ТЦИК. 1922. 19 августа. С. 2). «Митрополит Казанский Кирилл эвакуиро�
ван из пределов Татреспублики и отправлен на покой в один из монастырей по усмотрению
его Духовного управления... будет помещен в монастырь не как арестованный, а как монах…
Одно только ограничение поставлено бывшему митрополиту казанскому — невозможность
возврата в Казань»; «Следственной частью установлено, что митрополит Кирилл вел весьма
тонкую, хитрую и умную противосоветскую политику, опираясь на существующие декреты
и разъяснения… Кирилл совершал политические проступки деликатно» (Известия ТЦИК.
1922. 23 августа. С. 2).

7 Порфирий Дмитриевич Черкасов (1872/73 г. р.), с 1896 г. священник Вознесенской церкви
Царевококшайска, законоучитель; в 1922–1923 гг. священник в городе Лаишеве, протоие�
рей, обновленец.

8 Павел Петрович Пономарев, профессор Казанской духовной академии.
9 Василий Петрович Ивановский (1881 г. р.), в марте 1922 г. благочинный 2�го округа церк�

вей Казани, в 1922–1923 гг. член Казанского епархиального управления, помощник епископа
Иоасафа (Удалова), протоиерей Петропавловской церкви. Арестовывался в 1928 и 1938 гг.
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в Петропавловском соборе. На этом собрании был прочитан устав группы
«Живая церковь» и «Положение об управлении Церковью». По прочтении
устава группы «Живая церковь» духовенство г[орода] Казани дало подписку
в признании справедливости Российской социальной революции и мирового
объединения трудящихся для защиты прав трудящихся и эксплуатируемого
человека. Только три городских священника не явились на собрание. Но вы�
званные в Управление, все они дали подписку в признании и подчинении
ВЦУ. В № 1 журнала «Жизнь и религия» была опубликована форма поми�
новения высшей церковной власти.

Указом ВЦУ от 2 ноября 1922 года был назначен новый Уполномочен�
ный прот[оиерей] С. К. Спирин, выдвинутый на это место самим Управле�
нием. Члены Управления и новый Уполномоченный старались разъяснить
смысл новых веяний в Церкви. В целях широкого распространения понятия
о целях церковного движения Уполномоченным прот[оиереем] Спириным
11 сентября 1922 года был сделан обстоятельный доклад с последующим дис�
путом в зале Красноармейского дворца. Также доклад 19 сентября был по�
вторен в г. Чистополе. В последнем тогда же был организован кантонный
(уездный) комитет группы «Живая церковь», в состав которого вошло все
городское духовенство.

Но лишенное поддержки в городе, Епархиальное управление встретило
ее среди представителей кантонного духовенства, из среды которого и прежде
выступали прогрессивные работники. По инициативе благочинного 1�го ок�
руга Свияжского кантона прот[оиерея] К. Ф. Катешева10 24 ноября 1922 года
состоялось первое расширенное заседание Епархиального управления под
председательством епископа Иоасафа при участии нескольких благочинных
и одного мирянина из Свияжского кантона. По обмене мнениями благочин�
ные предложили Управлению наметить схему добровольных взносов от прич�
тов и приходов на содержание канцелярии и на необходимые нужды.

В ноябре месяце 1922 года было получено телеграфное сообщение о на�
значении в Казань архиепископа Иоанникия (Дьячкова)11, официального со�
общения об этом назначении получено не было, и назначенный ни в ноябре,
ни после в Казань не явился. В декабре [1922 г.] был созван в Москве съезд
уполномоченных, на который от Казанской епархии был командирован про�
т[оиерей] С. Спирин. Он привез со съезда извещение о предстоящем в апреле
Московском поместном соборе и предъявил тезисы реформ, предположенные
для проведения на соборе с предположением12 обсудить тезисы в особых

10 Константин Федорович Катешев (Катешов) (1874 — начало 1950�х гг.), протоиерей, благо�
чинный 1�го Свияжского округа (?), уполномоченный Казанского епархиального управле�
ния по Свияжскому кантону, обновленец. На 14 февраля 1934 г.— второй священник Мака�
риевской церкви.

11 В источнике далее зачеркнуто: Чанцева. Иоанникий (Дьячков; 1858–1923 гг.), обновленчес�
кий «епископ» Калужский. Иоанникий (Чанцев; 1858–1933 гг.), обновленческий «епископ»
Бронницкий. В 1924 г. принес покаяние. Впоследствии епископ Акмолинский и епископ
Кунгурский.

12 Так в источнике.
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комиссиях. Комиссия была избрана на собрании духовенства и мирян,
и в состав ее вошли многие выдающиеся священники г. Казани под пред�
седательством проф[ессора] б[ывшей] духовной академии епископа Афа�
насия. С 16 января 1923 г. комиссия приступила к работе, разделившись на
8 отделов. Каждый отдел представил свои обстоятельные доклады по наме�
ченным вопросам. Из представленных докладов выделялись своей обработкой
труды священника Д. З. Прокоповича13, проф[ессора] Н. В. Петрова, свящ[ен�
ника] проф[ессора] А. В. Лебедева14, проф[ессора] свящ[енника] А. П. Кас�
торского15 и прот[оиерея] П. М. Руфимского.

Епархиальное управление работало в новом направлении. Епархиальный
город переживал разные настроения, но масса духовенства и верующих была
в стороне от главного русла… Явилась необходимость ознакомить кантоны
с происшедшей в Церкви переменой: нужно было созвать епархиальный съезд.
Съезд был назначен в пригородной слободе Гривка в помещении б[ывшего]
епархиального свечного завода. На этом небольшом съезде часть кантонного
духовенства подробно ознакомилась с обновленческим течением и уяснила
себе, что она представляет собой не местное казанское явление, а всеобщее
и притом исторически необходимое, требующее для своего проведения в жизнь
определенной тактики и организации. Мартовский съезд духовенства создал
определенную группу лиц, преданных благу Церкви и желающих сохранить
ее главные устои, поступившись частностями. Правда, некоторые из участ�
ников этого съезда впоследствии оказались на другой стороне, но из остав�
шихся верными своему первому порыву выработались стойкие борцы за прав�
ду, несмотря на все невзгоды, какие пришлось им испытать впоследствии.

Постановлением ВЦУ от 30 марта 1923 года на Казанскую кафедру был
перемещен архиепископ Одесский Алексий, который и прибыл в Казань
5 апреля. Епархиальное управление для сохранения церковного мира при�
гласило двух первых епископов в свое заседание и совместно с архиеписко�
пом Алексием просило выработать условия совместного служения. Но все
просьбы о мире разбились о категорическое отрицание прав нового архиепис�
копа на Казанскую кафедру, хотя она вследствие осуждения митрополита
Кирилла была праздной, и архиепископ Алексий как получивший хиротонию
в 1913 году и догматически, и канонически [был] вполне приемлем в каче�
стве православного архиерея.

Казанские приходы молча подчинились существующей церковной вла�
сти. Бывшие викарные епископы богослужений нигде не совершали, а новый

13 Дмитрий Зенонович (Зиновьевич) Прокопович (1890 г. р.), священник, благочинный Ка�
зани, сексот и «штатный свидетель» НКВД ТАССР.

14 Александр Васильевич Лебедев (1888–1937 гг.), настоятель Богородичной церкви Казанского
Богородичного женского монастыря, последний редактор «Известий по Казанской епархии».
Уклонялся в обновленчество, в 1921 г. арестован. Повторно арестован 14 апреля 1937 г. Рас�
стрелян.

15 Александр Петрович Касторский (1885–1938 гг.), протоиерей, профессор Казанской духов�
ной академии. В 1921 г. заведующий складом свечного завода. 6 октября 1921 г. арестован.
Повторный арест — 29 декабря 1937 г. Расстрелян.
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архиепископ служил попеременно в кафедральном соборе и в Казанском мо�
настыре. Однако отдельные лица из духовенства и мирян, поддерживавших
постоянную связь с Москвой, не бездействовали и произвели демонстрацию
против архиепископа Алексия и против Управления при выборе депутатов
на Поместный собор. Партия противников обновления, в рядах которой яви�
лось значительное количество духовенства, действовала так энергично, что
в результате выборов на Собор прошло три кандидата из реакционеров и только
один из членов Епархиального управления, не считая архиепископа и Упол�
номоченного ВЦУ, которые отправились на Собор по своему положению.
Посылая на Собор своих депутатов, казанские староцерковники предрешили
признать Собор законным только в том случае, если он вынесет решения,
сходные с их желаниями.

По возвращении депутатов из Москвы было устроено в Петропавловском
соборе собрание духовенства и мирян с целью информации о результатах дея�
тельности Собора с изложением подробностей. Доклад был сделан членом
от оппозиции профессором священником А. П. Касторским. Доклад никого
не удовлетворил своим изложением, так как он весь был построен на газетных
сообщениях, а самое собрание было использовано крикунами в целях устрой�
ства скандала. Но пока все�таки открытого разрыва с КЕУ казанских прихо�
дов еще не произошло, и архиепископ Алексий после Собора совершил ли�
тургию в Духосошественском приходе.

Среди духовенства и мирян агитация за сохранение всех прежних цер�
ковных устоев единовластия началась тотчас после изменения формы пресе�
чения преступления по отношению к Тихону, выразившейся в освобождении
его из�под стражи. С этого момента воспрянули духом и запрещенные в слу�
жении епископы Иоасаф и Афанасий. Нападая на обновленцев и нападая на
Собор 1923 года после освобождения б[ывшего] Патриарха, [они способство�
вали тому, чтобы такое настроение] быстро распространилось из Казани по
кантонным городам и селениям. Для парализования различных нелепых слу�
хов и для выяснения смысла соборных постановлений Уполномоченный ВЦУ
по Казанской епархии прот[оиерей] Спирин посетил города: Лаишев, Чи�
стополь, Мамадыш, Спасск и Тетюши. Там он провел целый ряд докладов
с диспутами и частными беседами, но вследствие предубежденности слуша�
телей доклады не внесли никакого успокоения.

Наиболее сильный протест сначала в Казани, а потом в селе вызвало про�
ведение в жизнь постановления Собора о введении в церковную жизнь но�
вого стиля. Епархиальное управление разослало циркуляр о переходе на
новый стиль с 28 мая 1923 года, причем был указан и самый способ перехода.
Но казанские староцерковники воспользовались нововведением в качестве
агитационного средства и распространили молву об измене вере теми, кто
совершает праздники по�новому. Наиболее отдаленные села держались но�
вого календаря в течение трех месяцев, но дальше самые настойчивые свя�
щенники вынуждены были уступать угрозам кучек мирян, требовавших воз�
врата к старому. При таком положении дела и само Управление должно было
отказаться от твердой настойчивости в сохранении календарной реформы.
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Вместе с отменой нового календаря повсеместно прекращались поминовения
за богослужениями имени архиепископа Алексия и заменялись поминове�
нием Патриарха Тихона и казанских викариев [Афанасия и Иоасафа]. Не до�
вольствуясь совершением обычных архиерейских богослужений, викарные
казанские епископы устроили демонстративную соборную службу 21 июля
в Спасском монастыре. Обновленчество дрогнуло, и в его рядах из казанского
духовенства остались только три священника, не испугавшихся настоящих
и будущих неприятностей, и именно с 21 июля [1923 года] Казанский монас�
тырь, а затем и кафедральный собор заявили архиепископу Алексию о неже�
лании его служения в названных храмах. За архиепископом в Казани оста�
лись только три храма: Троицкий, Пятницкий и Покровский.

Несмотря на окружение со всех сторон недоброжелателями, Епархиаль�
ное управление продолжало свою работу. Архиепископ Алексий, лишенный
возможности совершения богослужения в Казанском монастыре и своем ка�
федральном соборе, решил совершать богослужения в одной из окраинных
церквей — Троицкой.

30 октября [1923 года] скоропостижно скончался член Управления про�
тоиерей Павел Митрофанович Руфимский, скончался во время диспута на
тему «Был ли Христос?» в зале университета, где он выступил в качестве
официального оппонента. Протоиерей Руфимский говорил с большим во�
одушевлением, основательно разбивая доводы докладчика, оставаясь на
строго научной точке зрения. Переполненный зал аудитории шумно привет�
ствовал оратора, свой часовой доклад в защиту христианства протоиерей Ру�
фимский закончил словами: «Христос был, есть и будет!» Смерть последовала
моментально. Священный Синод по заслушании доклада Казанского епар�
хиального управления об этой кончине почтил усопшего возглашением веч�
ной памяти доблестному защитнику имени Христа, [а] КЕУ выразил чувство
глубокого удовлетворения, что среди казанского духовенства находятся та�
кие одушевленные защитники имени Христа, и вместе с тем выражает сочув�
ствие по поводу утраты, понесенной епархией. Вдова покойного, оставшаяся
после смерти мужа без всяких средств, от КЕУ значительное время получала
вспомоществование в память усопшего.

Новый стиль в церковном обиходе пришлось заменить Епархиальному
управлению старым, но в день Рождества Христова 1923 года было совершено
богослужение в Троицкой церкви по новому стилю. Богослужение было
совершено архиепископом Алексием в сослужении восьми священников
и трех диаконов, приехавших на епархиальное собрание, которое и открылось
на второй день Рождества Христова [26 декабря 1923 г. по н. ст.] в помеще�
нии Епархиального управления. На съезд собралось всего 63 священника,
2 диакона и 1 псаломщик. Повестка дня была намечена из 10 пунктов. В числе
их было: отношение к б[ывшему] Патриарху Тихону, отношение к бывшим
викариям Казанской епархии с вопросом о возможности примирения с увле�
ченным ими духовенством16; избрание викарных епископов, избрание членов

16 Далее зачеркнуто: о пожертвовании.
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Епархиального управления. По всем вопросам, намеченным программой,
были вынесены определенные решения, вынесено пожелание о примирении
б[ывшего] Патриарха со Священным Синодом как правящим органом Цер�
кви; запрещение, наложенное Синодом на б[ывших] викариев Казанских
за их противление соборной власти, [было признано] правильным; избраны
епископы для Чистопольского кантона в лице вдового протоиерея с[ела]
Шумкова Василия Никифоровича Троицкого17 и для Маробласти вдового
священника с[ела] Кузнецова Краснококшайского кантона Владимира Алек�
сандровича Дерябина18; избран в члены Епархиального управления священ�
ник Евгений Федорович Сосунцов и протоиерей Василий Иванович Бела�
вин19 и Уполномоченный Священного Синода протоиерей С. К. Спирин.

Декабрьский съезд показал, что количество сторонников КЕУ значи�
тельно, и что между ними есть люди, вполне убежденные и стойкие. С этого
съезда Епархиальное управление сделалось ответственным за свои действия
перед избравшим его съездом и освободилось от клички самовластного. Те�
перь Управление чувствовало под собою уже некоторую нравственную опо�
ру, хотя и сильно страдало от недостатка материальных средств. В 1924 году
состоялось в Казани три епископских хиротонии: 28 февраля протоиерея Ва�
силия Троицкого во епископа Чистопольского, 29 февраля протоиерея Да�
ниила Филимонова во епископа Чебоксарского20 и 30 марта священника Вла�
димира Дерябина во епископа Краснококшайского. Первые две хиротонии
состоялись в Троицкой церкви, а последняя в Покровской церкви г. Казани.
В декабре был произведен первый опыт созыва духовенства всей Казанской
епархии, но тогда не были приглашены на съезд миряне, и такой недостаток
был восполнен съездом духовенства и мирян 2 июня 1924 года.

Ближайшим поводом к созыву съезда послужили выборы на Великое
предсоборное совещание, назначенное в Москве на 10 июня. К этому времени
пределы Казанской епархии в сравнении с декабрем предыдущего года изме�
нились: в Чувашской области образовалась вполне самостоятельная епархия,
в Марийской дело близилось к тому же. К Казанской епархии было присо�
единено пять новых кантонов. Депутаты прибыли из всех прежних кантонов
епархии, а из новых явился только один священник из Челнинского [канто�
на]. Съезд был представлен 72 членами, из которых было 36 священников

17 Василий Никонорович (Никифорович?) Троицкий (1875 г. р.), протоиерей, обновленец.
28 февраля 1924 г. незаконно хиротонисан епископами�обновленцами Алексием и Тимофеем
во «епископа» Чебоксарского. С 20 июня 1931 г. по 1932 г. «архиепископ» Чистопольский
и Мамадышский.

18 Владимир Александрович Дерябин, вдовый священник села Кузнецово, обновленец. 30 марта
1924 г. хиротонисан во «епископа» Краснококшайского.

19 Василий Иванович Беллавин (Белавин), протоиерей, законоучитель эвакуированного Псков�
ского кадетского корпуса, настоятель Пятницкой церкви Казани. В 1923 г. благочинный
1�го благочиния казанских городских церквей, обновленец.

20 Даниил Филимонович Филимонов (1855–1938 гг.), деятель чувашского национального про�
свещения, вдовый протоиерей. Зимой 1924 г. незаконно хиротонисан епископами�обновлен�
цами во «епископа» Чебоксарского. 15 января 1929 г. возведен обновленческим Синодом
в сан архиепископа, однако уже 16 октября 1929 г. подал в отставку.
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и протоиереев, 6 диаконов, 4 псаломщика и 26 мирян. Почетным председате�
лем съезда был избран митрополит Евдоким [Мещерский], председателем —
архиепископ Алексий, товарищами председателя — священник Н. А. Воскре�
сенский21 — от духовенства и гражданин г. Мамадыша И. В. Просвиряков —
от мирян; секретарями были священник А. М. Ивановский и протоиерей
В. И. Травин22.

Повестка дня была принята в следующих пунктах: 1. Положение об
управлении Казанской епархией; 2. Доклад о предстоящем Предсоборном
совещании и выборы делегатов; 3. Доклад о состоянии Русской Православ�
ной Церкви и, в частности, Казанской епархии в связи с помилованием со�
ветской властью б[ывшего] патриарха Тихона; 4. Суждение о развитии дея�
тельности кантонных комитетов на местах и о программе; 5. Об открытии
пастырских курсов; 6. Сообщения с мест; 7. Текущие дела.

По докладу о предстоящем совещании решено было командировать
по званию архиепископа Алексия и Уполномоченного Священного Синода
по Казанской епархии прот[оиерея] Спирина, который ехать не мог и был за�
менен членом КЕУ священником Сосунцовым, и избрать троих23 депутатов:
протоиерея В. М. Танкова24 от духовенства и двоих от мирян — В. И. Берку�
това (из г. Арска) и И. М. Соколова (из Спасского кантона).

Июньский съезд показал Епархиальному управлению, что оно имеет сто�
ронников не только среди духовенства, но и среди мирян во всех кантонах.
На июньский съезд приглашалось и тихоновское духовенство, хотя бы в ка�
честве гостей, но оно упорно стояло на своем отделении от единения с КЕУ.

С начала 1924 года главное внимание КЕУ было обращено на сформи�
рование кантонных комитетов, переименованных впоследствии в управления,
и на реформирование благочиннических округов в окружные управления,
и на работу уполномоченных. Из других кантонов образцово поставили дело
Тетюшский кантонный церковный комитет, благодаря самоотверженной дея�
тельности уполномоченного священника А. М. Ивановского, председателя
протоиерея Ф. С. Богоносцева25 и благодаря полной исправности секретаря
священника Лизунова26. Эти лица поставили дело на верный путь непосред�
ственного единения кантона с КЕУ, не стремясь к соблазнительной для мно�
гих самостоятельности, но действуя своевременно по своему соображению

21 Возможно, Николай Александрович Воскресенский (1895 г. р.), в 1922–1929 гг. священник
села Хохлово. Судим в 1929 и 1931 гг.

22 Виталий Иванович Травин, священник�обновленец, протоиерей, в 1922 г. жил в Чистополе,
в 1931 г.— при Никольском соборе, в 1936 г. исполнял должность псаломщика по вольному
найму при кладбищенской церкви Чистополя.

23 Исправлено, в источнике: три.
24 В. М. Танков (Тонков), протоиерей, настоятель церкви в селе Красная Горка, до 1923 г. по�

мощник благочинного 1�го благочиния Мамадышского кантона Казанской епархии, обнов�
ленец, уполномоченный Казанского епархиального управления по кантону.

25 Федор Степанович Богоносцев, протоиерей, с 1911 г. настоятель Тетюшского собора, свя�
щенник�обновленец.

26 Иван Никитич Лизунов (1883–1959 гг.), миссионер, с 1905 г. диакон Троицкого собора в Те�
тюшах, священник�обновленец в Мамадыше и Буинске.
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там, где это действительно вызывалось обстоятельствами. Благодаря энергии
Тетюшского управления (была организована и 1�я поездка арх[иепископа]
Алексия в г. Тетюши для сов[местного] богослужения в 3�х храмах), в кан�
тоне большинство приходов знает, что у них есть первичный общекантонный
объединяющий центр и обращается к нему во всех нужных случаях. При каж�
дом важном случае уполномоченный выезжает на место, расследует дело
и общим советом принимает нужные меры. Из других уполномоченных ус�
пели проявить себя по Чистопольскому кантону священник Хомутинников27,
по Спасскому — священник Листов28 и по Мамадышскому — протоиерей Тан�
ков. Все они, как и Ивановский, исколесили свои кантоны частью на телеге,
частью пешком во всякую погоду и под дождем, и под зноем, а иногда [и] при
наличии злобы, ненависти и площадной брани со стороны непонимающих
людей, при шипении своих же собственных собратий, желающих подслу�
житься у влиятельных членов приходских советов.

Само Епархиальное управление вело неустанную работу [с] митропо�
литом Алексием по приглашению верующих, за это время было совершено
12 поездок по епархии, в частности в город Свияжск; в Лаишевском кантоне
посещено 7 сел и город, в г. Арске и кантоне 4 села, в Чистопольском — 3 села,
в Тетюшском — 4 села, в Спасском — 5 сел, в Мамадышском — 4 села и город,
в Челнинском — 12 сел и город. В большинстве указанных пунктов мит�
рополитом Алексием были совершаемы всенощная, литургия или молебен
с акафистом и всегда были произносимы проповеди. В селе Поповке был
освящен храм. В Арске, в Лаишеве и в Заинске были проведены кантонные
собрания духовенства и мирян.

Не без инцидентов, не без выходок со стороны староцерковников про�
шел этот объезд епархии. В г. Лаишеве на съезде духовенства и мирян, когда
Владыка Алексий выяснял смысл обновленчества, указывая его значение,
толпа гудела…29 «не желаем», очевидно, подученная своими церковными ру�
ководителями, которые стояли тут же, упорно молчали, боясь говорить, но
выдвигая на место себя безответственный народ. Зато в Арске нашлись бо�
лее стойкие и благоразумные миряне, которые со всей искренностью зада�
вали Владыке недоуменные вопросы, а подчас замечали: «А ведь нам про об�
новление наговорили совсем другое, что�то страшное и ужасное, теперь же
мы сами понимаем и приемлем его».

Из членов КЕУ выступал священник Сосунцов на публичных антире�
лигиозных диспутах в качестве оппонента в Казани и кантонах в течение 1923
и 1924 годов 14 раз. Кроме того, им же были сделаны доклады о современном
положении Церкви в Казани и кантонах 7 раз.

К концу 1924 года окончательно перешли в обновление Кирилло�Мефо�
диевский приход г. Казани, который и ранее носил в себе идеи обновления,

27 Григорий Хомутинников, в 1923 г. священник�обновленец села Саконы 4�го округа Чисто�
польского кантона.

28 Петр Листов, в 1923 г. священник�обновленец села Марасы, благочинный 3�го округа Спас�
ского кантона.

29 В источнике далее неразборчиво.
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только формально еще не был зарегистрирован. Здесь благодаря настойчи�
вой, упорной работе настоятеля храма протоиерея Катагощина еще задолго
до начала обновления введен был русский язык за богослужением, устав со�
блюдался не по букве только, а по духу, развернута была в церкви широкая
просветительная работа в виде чтений докладов профессорами б[ывшей] ду�
ховной академии и преподавателями семинарии, образования богословских
кружков, систематического использования церковной библиотеки для ин�
тересующихся прихожан, духовной литературы, музыкальных вечеров. Из
активных помощников можно указать преподавателя И. А. Невзорова и пред�
седателя приход[ского] совета Л. Я. Ястребова. Присоединившись к синодаль�
ному течению Кирилло�Мефодьевский приход и теперь повел открыто при�
ходскую просветительскую работу. От имени приходского совета была издана
обновленческая программа, составленная И. А. Невзоровым. Во все воскрес�
ные дни Великого поста следующего 1925 года был приглашаем владыка мит�
рополии Алексий, который и вел беседы о способах соединения обновленцев
с тихоновцами. Беседы с жадностью посещались той и другой сторонами.

В начале 1925 года присоединилась к обновленчеству и община б[ывшего]
Федоровского монастыря. Монахини этого монастыря не примкнули к но�
вому течению, оставшись ярыми фанатичками. Но на месте их сформирова�
лась новая монашеская ячейка, возглавляемая женщиной с высшим образова�
нием Е. И. Астаповой, до начала новой структуры, оправдывающей монастыри
как трудовые общины с разумным послушанием, ревностным служением Богу
и деятельной любовью к ближним. Но не долго пришлось просуществовать
новой монашеской общине. Оставшись жить в церковной ограде Федоров�
ского монастыря, тихоновские монашки все время травили новых насельниц,
отклоняя народ от посещения храма, и через два года при помощи нового на�
стоятеля храма протоиерея Преображенского добились возвращения Федо�
ровского храма в тихоновщину.

Еще задолго до этой новой монашеской общины и несравненно на более
прочных началах при Пятницком храме поселилась группа сестер б[ывшего]
Лаишевского монастыря женского, которая с самого начала обновления при�
мкнула к этому новому течению и, несмотря на всякую травлю своих же мо�
нашеству[ющи]х сестер, продолжает твердо стоять на началах обновления.
Она приносит великую пользу этому церковному делу и через проникновенное
чтение молитв за богослужением на русском языке, и через помощь устрой�
ству церковных торжеств своим хором, и через влияние на простой народ сво�
им монашеским авторитетом. Этот авторитет усугубляется еще тем обстоя�
тельством, что сестры здесь действуют по благословению своего духовного
руководителя — почитаемого по всему Поволжью старца Петра, который, еще
живя в Лаишеве, всех приходящих к нему благословлял примыкать к обнов�
лению и теперь это делает, находясь в затворе при Пятницком храме 30.
30 Петр Лаишевский (Петр Максимович Крюков) (1872–1937 гг.), монах�затворник (монах�

отшельник), с 1904 г., жил в пещерке под Лаишевом, слыл «прозорливым». В 1930 г. аресто�
ван по обвинению в «антиколхозной агитации», но вскоре был освобожден. Вновь аресто�
ван в декабре 1937 г. Расстрелян.
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В конце мая 1925 года перерегистрирован в обновленческую общину
Чистопольский собор, и в нем началось служение Чистопольского викария
Казанской епархии епископа Василия31. За период 1927–1928 гг. Владыкой
совер[шены] были 10 поездок — объездил не только приходы своего викари�
атства, но с благосл[овления] Владыки митрополита и кантоны Лаишевский,
Арский, Спасский, Тетюшский, Буинский, Челнинский и Бугульминский.
Всего объез[дил] более 200 приходов, Чистопольский кант[он] посетил 2 раза,
Мамадышский — 3 раза. За свою работу Преосвященный Василий по представ�
лению КЕУ Священным Синодом в 1928 году возведен в сан архиепископа.
Переход в Чистополь епископа Василия много содействовал укреплению об�
новления в этом районе [и] Мамадышском, которые соединились в одно
викариатство. Архиерейские служения невольно стали привлекать народ
в чистопольский храм. Много помогло в этом деле принесение из Раифской
пустыни чудотворного образа [Грузинской] иконы Божией Матери. Икону
стал носить по кантону. Верующие без различия ориентации стали прини�
мать ее32. Это обстоятельство сгладило отношения и подготовило почву для
перехода многих новых сел в обновление. Поездки епископа Василия по се�
лам с архиерейским служением и произнесением проповедей делали тоже свое
дело. Они, в частности, выявили33 многие села как обновленческие, которые
ранее считались как неопределенные.

1925 год был годом великих ожиданий и надежд. Исполнялось 3�летие
обновления. Это малая дата, но она окрыляла несколько дух. Далее, еще
в конце минувшего года, была объявлена программа намеченного в 1925 году
3�го Поместного собора, задачей которого было протянуть руку мира тихо�
новцам при взаимном обсуждении всех спорных вопросов. Этот предстоящий
мир и поднимал дух многих. Под этим приподнятым настроением и собрался
приуроченный к 3�летию обновления съезд духовенства и мирян. Начало
съезда [5 мая 1925 г.] совпало еще с передачей в руки обновленцев Казан�
ского кафедрального собора34. Это событие еще более окрылило дух участ�
ников съезда. Съезд собрался в количестве 68 духовных лиц и 26 мирян.

Начало съезда было посвящено празднованию юбилея. Было отслужено
торжественно всенощное бдение с проповедью Владыки митрополита «О смыс�
ле и значении обновленчества» и торжественная литургия с молебном. С юби�
леем были связаны доклады членов съезда: 1. «Психологические основы

31 Далее в источнике зачеркнуто: Поселившись в Чистополе как центре своего викариатства,
Владыка Василий начал очень ревностно посещать храмы своего кантона.

32 В октябре�декабре по селам Чистопольского кантона совершили крестный ход монахи Ра�
ифского монастыря Викторий (Павлов) и Мардарий (Понкин) с условием властей, что ико�
ной будут обносить и обновленческие приходы. Через год оба монаха были арестованы
и осуждены на 3 года ссылки в Зырянский край по обвинению в антисоветской агитации.
Позднее ход проводился уже одними обновленцами.

33 В источнике слово неразборчиво, чтение предположительное.
34 Благовещенский кафедральный собор был отнят у православной общины и передан обнов�

ленцам в мае 1925 г. в расчете на последующее скорое закрытие, что и произошло 7 сен�
тября 1925 г. (ГА РТ, ф. Р–732, оп. 1, д. 595, л. 20; ф. Р–3682, оп. 1, д. 955, л. 2–2 об.).
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обновленчества» протоиерея Михаила Колокольникова; 2. «Обновленческое
движение в Казани» — отчет священника Евгения Феод[оровича] Сосунцова.
На съезде было поднято и решено много важных вопросов. По докладу Упол�
номоченного епархии протоиерея С. К. Спирина «О кантонных церковных
управлениях» была обсуждена и вырешена структура кантонной церковной
жизни на началах самоуправления с сохранением самодисциплины. В связи
с докладом И. И. Сатрапинского35 «Об антирелигиозной пропаганде» выра�
жено пожелание для апологетических целей использовать существующие
церковные и благочиннические библиотеки, особенно с их духовными жур�
налами, и просить ЕУ составить краткие каталоги статей и работ аполо�
гетического характера, напечатанных в журналах. Предрешено учредить
должность благовестников не только в Казани, но и в кантонах при наличии
средств и подходящих лиц. Для поднятия образования наличных клириков
постановлено ходатайствовать об организации повторительных курсов. За�
слушан доклад Е. Ф. Сосунцова об издании духовного журнала с целью
информировать верующих по различным областям церковной жизни. Пору�
чено ЕУ разработать вопрос о желательности и возможности восстановления
попечительства о бедных в рамках существующего законодательства. Про�
изведены выборы членов Управления, а также делегатов на предстоящий
3�й Поместный собор. К сожалению, большинство пожеланий съезда оста�
лись в области мечтаний ввиду недостатка средств. Только издательство
журнала было проведено в жизнь, и начавший выходить с 1 июня [1925 г.]
журнал «Православный церковный вестник» продолжал окормлять не только
Казанскую епархию, но и читателей из других епархий до половины 1927 года,
когда он прекратил свое существование. В члены Управления избраны от ду�
ховенства священник С. Ф. Сосунцов, протоиерей М. И. Колокольников; от
мирян И. И. Сатрапинский, А. Л. Ястребов. Кандидатами избраны дьякон
Н. Н. Петров, прот[оиерей] В. И. Беллавин, мирянин А. А. Зотов. Уполномо�
ченный епархии о. С. К. Спирин признан членом Управления не только по
должности, но и по избранию без особой ассигновки на содержание. На пред�
стоящий Поместный собор избран от духовенства прот[оиерей] В. М. Тан�
ков, от мирян — И. И. Сатрапинский, кандидат В. И. Беркутов. Подъем духа
обновленцев был поддержан разрешенной местной властью в этом [1925] году
торжественной встречи Смоленской иконы Божией Матери в кафедральном
соборе, каковая встреча и прошла благополучно при громадном стечении ве�
рующих под главенством Чистопольского епископа Василия за отъездом мит�
рополита Алексия на открытие митрополитанского съезда в г. Свердловске.

Состоявшийся в Москве 1 октября Поместный сбор не дал осуществле�
ния тех чаяний, которые возлагали на него все жаждущие мира. Мир между
обновленцами и тихоновцами на соборе не состоялся и не по вине первых.
Они звали на собор тихоновцев, но те не пошли и таким образом отвергли

35 Иван Иванович Сатрапинский (1884 г. р.), преподаватель Казанской духовной академии,
с 4 декабря 1934 г. пенсионер. Арестован в 1937 г. по обвинению в «троцкистской пропаган�
де», осужден на 7 лет лишения свободы.
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протянутую руку примирения. Это отвержение вселило уныние в сердца мно�
гих, которые и в обновлении были только в этом ожидании этого мира, а ко�
гда его не нашли, то пошли по проторенной дороге, которую отцы им указали.
И вот некоторые [пастыри и верующие] после собора отошли от обновления.
Но зато другая часть верующих решила еще тверже держать знамя обновле�
ния и идти вперед, не оглядываясь ни направо, ни налево.

В таком духе и были проведены в Казани доклады о 3�м Поместном со�
боре в заседании пленума Епархиального управления 24 октября митропо�
литом Алексием, 26 октября в Кирилло�Мефодьевском храме Уполномочен�
ным С. К. Спириным и, наконец, доклад�диспут о. Е. Ф. Сосунцова 4 ноября
[1925 года] в актовом зале университета.

Что выражено в докладах в Казани, то в жизни совершалось в кантонах.
Там более слабые духом пастыри перешли в тихоновщину, а более сильные
духом остались в обновлении. Между тем заседания пленума КЕУ, начавшись
в 1925 году, систематически продолжались и в начале следующего 1926 года.
На этих заседаниях читались и подвергались обсуждению доклады на со�
временные, связанные с обновлением, общие темы. Был прочитаны доклады:
1. Прот[оиерея] М. И. Колокольникова «Устав или молитва». 2. Рукописный
доклад проф[ессора] Киевской духовной академии Вас[илия] Дим[итриеви�
ча] Попова «Проблема соединения церквей». 3. Изложение мыслей, сделан�
ное И. А. Невзоровым по брошюре Луначарского «Христианство или ком�
мунизм», 4. «Идеализм или материализм»; 5. Свящ[енников] Воскресенского
и Невзорова «О церковной дисциплине» и 6. Протоиерея В. М. Катагощина
«О восстановлении церковной дисциплины».

В начале 1926 года был закрыт Казанский кафедральный собор за невоз�
можностью общины по недостатку средств его ремонтировать, но взамен его
перешел в руки обновления б[ывший] Ивановский монастырь, где 7 января
[1926 года] по случаю престольного праздника впервые и было совершено
владыкой митрополитом Алексием в сослужении всего обновленческого ду�
ховенства богослужение Ивановскому монастырю, который до этого времени
был в руках самых ярых противников обновления — монахов, поднявших всю
тихоновскую Казань против приехавшего в Казань митрополита Алексия,
суждено было сделаться приютом обновленчества на долгие времена. По край�
ней мере, в Введенском теплом храме этого монастыря и теперь молятся об�
новленцы. Сторожка этого храма и до сего дня является и помещением для
собраний Епархиального управления и квартирой митрополита Алексия.
Только летом 1929 года [Предтеченский] летний храм [Усекновения Главы
Иоанна Предтечи] Ивановского монастыря был закрыт для верующих с по�
мещением в нем библиотеки б[ывшей] Казанской духовной академии, а в ми�
нувшем 1931 году совершенно разобран.

Накануне Третьего Спаса (16/29 августа) на паперти верхнего храма
перед находящимся здесь Нерукотворным Образом Спасителя в последний
раз было совершено всенощное бдение с чтением акафиста Спасителю. Служ�
бу совершал Преосвященный Николай (Ашихмин), епископ Коми�Пермяц�
кий, проездом бывший в это время в Казани, в присутствии обновленческого
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митрополита Алексия. Образ Спасителя был перенесен в Покровский собор.
6/19 ноября скромно отпразднована была память святителя Германа Свияж�
ского в Введенском храме бывш[его] Ивановского монастыря, где находится
чтимая икона с частицей мощей угодника Божия. 17 сентября 1930 года в теп�
лом храме Ивановского монастыря на 40�й день после кончины св. Е. Ф. Со�
сунцова был отслужена панихида по усопшем митр[ополитом] Алексием
в сослужении со всем казанским духовенством и приезжими — прот[оиере�
ем] Ф. С. Богоносцевым, прот[оиереем] И. М. Егоровым, игуменом Нифон�
том36 и свящ[енником] М. А. Ястребовым.

В начале 1926 года зарегистрирован в обновлении и соборный храм
г. Спасска. Не без сопротивления, не без чуть [ли] не кровавых столкнове�
ний уступили староцерковники этот собор обновленцам. Когда уже в при�
надлежащем обновленцам соборе был устроен съезд духовенства и мирян,
толпа тихоновцев ворвалась в собор, наполнив пространство между срединой
храма и алтарем, преградила дорогу в алтарь священнику Сосунцову и с ди�
ким ревом ворвалась в алтарь за скрывшимся туда священником Листовым
с криком: «Отдай ключи!». И одно мгновение, и было бы убийство, только
спокойствие с увещанием Евг. Ф. Сосунцова отрезвило и остановило толпу
от преступления.

Подобный же разгул тихоновской толпы разыгрался еще ранее, за два
года в Чистопольском соборе, когда там был устроен доклад о. Е. Ф. Сосун�
цова. Толпа не давала говорить докладчику, шумела, угрожала, и когда по
окончании доклада священник Сосунцов вышел из храма, толпа почти смяла
его, окружила кольцом, и только необычайное самообладание последнего дало
ему возможность целым выйти из толпы.

В мае месяце 1926 года состоялся съезд духовенства и мирян епархии
в б[ывшем] Ивановском монастыре. Этот съезд носил деловой характер. Здесь
были сделаны доклады и решены вопросы: 1. О церковной дисциплине;
2. О братском суде чести; 3. О борьбе с тихоновщиной; 4. О борьбе с анти�
религиозниками; 5. Об учреждении кассы37 и взаимопомощи. 6. Об учрежде�
нии самостоятельной епархии в Елабуге.

Встреча Смоленской иконы Божией Матери, разрешенная [властями],
не обошлась в этом году без особого внимания со стороны староцерковни�
ков. Во время выхода Владыки�митрополита из храма в Ивановский мо�
настырь одна фанатичная женщина замахнулась… ударить по голове митро�
полита. Но замах вовремя был замечен и предупрежден. На предложение
власти предать дело суду Владыка отклонил формальное разбирательство:
преступница оказалась ненормальной, но была орудием тихоновцев, недо�
вольных, почему встреча Смоленской была разрешена обновленцам, а не им.

36 Нифонт (Булавко; 1906 г. р.), радиотехник, священник�обновленец в церкви Ивановского
монастыря с апреля 1927 г. В 1928 г. осужден на 5 лет высылки в Медынь Калужской губер�
нии, затем перебрался в Архангельск, где принял монашество.

37 В источнике слово неразборчиво, чтение предположительное.
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Тихоновский народ продолжал злобствовать против обновленческого
духовенства, но в то же время любил ходить слушать те диспуты, которые
обновленческое духовенство вело против антирелигиозников, ибо только оно
и выступало в Казани и кантонах, а тихоновские пастыри молчали. В 1927 году
было много поставлено диспутов, на которых выступали обновленческие пас�
тыри. 3 апреля был устроен диспут группой работников научной секции на
тему: «Может ли жить человечество без Бога?» Это первый опыт не агитаци�
онного, а чисто научного подхода к религии. Приглашены были епископ Афа�
насий, прот[оиереи] Петров, Лебедев, Мельников. Выступали священник
Е. Ф. Сосунцов, протоиерей М. К. Колокольников. Присутствовал на диспуте
митрополит Алексий. В мае, июне было устроено несколько диспутов про�
ф[ессором] Бродовским38, проф[ессором] А. Ф. Струве и заведующим анти�
религиозным кабинетом И. М. Григорьевым. Темы были затронуты новые:
«Коммунизм и христианство, нужна ли теперь религия? Друг ли Христос
трудящихся?», «Учение о Святой Троице», «Бессмертие души и загробная
жизнь». Выступали те же лица.

К концу 1926 года [и] в течение 1927 года заметен особый отход обнов�
ленческих приходов в тихоновщину. Это явление, помимо разочарования
в соборе 1925 года, не давшего мира людям, объясняется еще тем, что39 в это
время в Казани скопилось 9 тихоновских архиереев, из которых 2 казанских
викариев и 7 — высланных из других городов. Первые два — старожилы Ка�
зани, а потому пользующиеся авторитетом и действующие властно(?), а вто�
рые — окруженные ореолом мужества. Все они совершали торжественные
богослужения. Это привлекало народ. Слух об этом из города Казани шел
по селам. А обновленческие бедные приходы, конечно, обставить свое бого�
служение пышностью не могли. В этот период от обновления отошло около
100 приходов.

С начала 1928 года начинается опять прилив приходов в обновление.
Перешла40 в обновление Спасская церковь г. Чистополя. Обновленческое ду�
ховенство продолжало работать, чтобы внедрить идеи обновленчества в со�
знание верующего народа. В этих целях в г. Казани открыл свою деятельность
обновленческий актив. По благословлению митрополита Алексия он устраи�
вает собрания обновленцев поочередно в обновленческих храмах, где обсуж�
даются современные нужды обновленчества и средства их удовлетворения.
На этих собраниях были сделаны доклады на темы: «Психологические сдви�
ги тихоновщины в пользу обновленчества» (прот[оиерея] В. М. Катагощина);
«Почему обновленчество медленно прививается» (прот[оиерея] М. Колоколь�
никова); «О сестричестве» (прот[оиерея] А. И. Троицкого); «Православие

38 Петр Константинович Бродовский (1896–1937 гг.), в 1924 г. ответственный секретарь сек�
ции научных работников, преподаватель общественных дисциплин Казанского государствен�
ного университета. В 1937 г. заместитель редактора журнала «Фронт науки и техники» (Мос�
ква). Расстрелян.

39 Далее зачеркнуто: в 1927 году.
40 Исправлено, в источнике: перешел.
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и обновление» (митрополита Алексия). Из практических вопросов были вы�
решены вопросы об образовании сестричества при всех обновленческих хра�
мах. Работа актива продолжалась и в следующем 1929 году.

В августе месяце этого [1928] года оставил службу в Казанской епархии
член Казан[ского] епарх[иального] упр[авления] и заместитель председателя
священник Е. Ф. Сосунцов, перешедший настоятелем Александро�Невской
церкви г. Владикавказа. Недолго ему там пришлось пожить. 9 августа 1930 г.
он скончался от разрыва сердца. Его уход из Казанской епархии и его кон�
чина составили большую потерю для этой епархии. В лице его Казанская
епархия лишилась, выражаясь словами митрополита Алексия, сказанными
на панихиде по усопшем, лишилась прежде всего опытного законоучителя,
который руководил не только учащимися, но и самих учащих через свои учеб�
ники по Закону Божию, методики, лекции, читаемые в разных городах всей
России, и как наблюдатель церковных школ, затем как епархиальный деятель,
который и на съездах, и в школах всегда был заступником всех униженных и
оскорбленных низших членов причта и школы перед высшими; как пастыря
церкви, тайно благотворящего вдовам и сиротам, наконец, как обществен�
ного деятеля, составлявшего душу церковного обновления в Казанской епар�
хии, и в дополнение ко всему как писателя, известного своими педагогичес�
кими статьями не только в духовной, но и в светской литературе. Со смертию
о. Е. Ф. Сосунцова его заместителем по ведению антирелигиозных диспу�
тов явился протоиерей Пятницкой церкви А. И. Троицкий, который вместе
с о. Колокольниковым провели несколько диспутов в конце этого [1928] года
на темы: «Можно ли обходиться без религии?»; «Существует ли душа и ее
бессмертие?»; «Праздник Рождества Христова и его происхождение». С ухо�
дом Сосунцова из Казани состав ЕУ остался в лице председателя митро�
полита Алексия (он же и казначей Управления) и секретаря протоиерея
М. Колокольникова (он же заведующий библиотекой). В таком составе ЕУ
функционировало до апреля 1830 года, когда по кооптации оно было воспол�
нено членами протоиереем о. В. М. Катагощин[ым] (он же заместитель пред�
седателя), Е. Д. Соколовской, П. Н. Кожевниковым, А. Ф. Емельяновым,
а по его выбытии в начале 1931 года — О. Н. Савенковой.

В мае и августе41 1928 года совершил поездку по Чистопольскому кан�
тону митрополит Алексий. Пред всенощной в г. Билярске в день приноса
иконы Божией Матери между прочим произошла трогательная сцена: к мит�
рополиту обратилась группа певчих соседнего староцерковнического прихода
с просьбой разрешить им петь на левом клиросе при архиерейском служе�
нии, что с любовью и было разрешено.

В это время на твердую ногу стал Челнинский кантон. Под председатель�
ством опытного протоиерея Стефана Матвеева это управление зорко следит
за церковной жизнью в кантоне, собирает окружные церковные собрания,

41 Написано вместо зачеркнутого: в конце августа.
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энергично ведет борьбу с тихоновским архиереем Иринеем42, ставленником
Уфимского епископа Андрея 43 епископом Аввакумом 44, подготовляет почву
для введения за богослужением русского языка, укрепляет дисциплину и реа�
гирует на другие вопросы. К сожалению, протоиерею Матвееву потом при�
шлось оставить Казанскую епархию и перейти в другой город. Но его заместил
другой опытный протоиерей — Алекс[ей] Лавров, который продолжает об�
служивать 45 этот кантон и в настоящее время.

1929 год начался празднованием 1600�летнего юбилея со дня рождения
святителя св. Василия Великого 1 января по ст[арому] стилю46. В этот день
в Кирилло�Мефодиевском храме после торжественного богослужения утром,
вечером заштатным протоиереем А. И. Спасским47 был предложен доклад на
тему «Св. Василий Великий, арианские споры и обновленчество». Певчие�
любители исполнили несколько соответствующих юбилею песнопений.

18 июня с. г. скончался деятель обновления г. Казани Иван Андреевич
Невзоров, бывший преподаватель догматического и нравственного богосло�
вия в Каз[анской] дух[овной] сем[инарии], учениками которого являются,
вероятно, более половины духовенства Казанской епархии. Покойный с са�
мого начала церковного движения твердою ногою стал на путь обновленче�
ства и на этом пути стоял твердо, не отступал своей ногой ни направо, ни на�
лево. Ему принадлежит, как мы уже упоминали, составление программы
обновленчества, которая в большом количестве вывозилась не только по Ка�
занской, но и по другим епархиям. Он был участником в составлении докла�
дов, ведении диспутов на обновленческие темы.

В середине этого года начал проясняться горизонт обновленчества в Бу�
гульминском кантоне. До сих пор здесь почти не было обновленчества. Здесь
работал один человек — уполномоченный священник В. И. Разумовский, ко�
торый и нес на своих плечах всю тяготу обновленчества. В июле этого года
явилась возможность создать кафедру викарного епископа, на каковую ка�
федру и выразил желание приехать живущий на покое бывший Алатырский

42 Ириней (Шульмин; 1893–1938 гг.), единоверческий епископ Кувшинский с января 1923 г.,
епископ Мензелинский, викарий Уфимской епархии, уклонялся в обновленчество. С 1924 г.
епископ Малмыжский, с 1925 г. епископ Елабужский, викарий Сарапульской епархии; укло�
нялся в григорианский раскол. В 1926–1928 гг. временно управляющий на кафедрах Мен�
зелинской и Челнинской Уфимской епархии. С 1929 г. викарий Казанского архиепископа
Афанасия (Малинина), с 1935 г. архиепископ Куйбышевский. Расстрелян.

43 Андрей (Ухтомский; 1872–1937 гг.), с 22 декабря 1913 г. епископ Уфимский и Мензелин�
ский, с 1921 г. епископ Томский. В ноябре 1922 г. вернулся в Уфу и объявил Уфимскую епар�
хию автономной, был арестован и сослан. В конце 1926 г. объявил Уфимскую епархию
автокефальной, проводил тайные хиротонии епископов, создавая инфраструктуру Истин�
но�православной («катакомбной») церкви. С 1927 г. в тюрьмах и ссылках. Расстрелян.

44 Аввакум (Боровков; 1892–1937 гг.), епископ Староуфимский, викарий Уфимской епархии,
сподвижник епископа Андрея. Уклонялся в старообрядчество. Неоднократно репрессиро�
вался.

45 В источнике неразборчиво, чтение предположительное.
46 14 января 1929 г.— по новому стилю.
47 Андрей Иванович Спасский, заштатный протоиерей.
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епископ Феодор (Преображенский). Правда, по болезни он своего намере�
ния не осуществил и вскоре скончался. Но вновь открытая кафедра нашла
своего архипастыря в лице приехавшего через год тоже заштатного епископа
Николая (Ашихмина)48, который и в настоящее время там занимает место,
настоятельствуя в с[еле] Микулином. Окрыленный надеждой на оживление
дела, священник Разумовский занялся работой привлечения новых пасты�
рей и новых округов в сферу нового викариатства. Ему улыбалась возмож�
ность перевести в обновление целый округ староцерковнический, для чего он
вступил в активную переписку с благочинным этого округа протоиереем С.
Но, к сожалению, тяжелая материальная жизнь заставила новых батюшек
покинуть свои приходы, не осуществились и планы присоединения округа,
и сам о. Разумовский почти отошел от церковного дела.

В этом же году началось оживление обновленческого дела в Буинском
кантоне. В начале обновленческого движения [округ был] синодальный, но
благодаря лукавой политике бывшего уполномоченного протоиерея Гне�
вушева49 и воздействия соседней Ульяновской тихоновщины, а позже григо�
рианского архиепископа Виссариона50, ушел в тихоновщину и перешел в ве�
дение Ульяновской епархии. В настоящем году началось тяготение этого края
в Казанской епархии к обновлению. Сначала буинский Троицкий собор и
Николаевская церковь, а затем к концу года и в следующем 1932 году почти
весь округ перешел в обновление. Большое значение имела в этом деле энер�
гичная работа протоиерея Лизунова, настоятеля Троицкого собора и упол�
номоченного по кантону, а теперь и Буинской епархии. Благодаря его энер�
гии была устроена поездка в кантон Владыки митрополита Алексия по
важнейшим селам, которая и укрепила новонасажденное обновление. Кан�
тонный съезд духовенства, приуроченный к этому приезду Владыки, дал ор�
ганизацию округу, учредил и наметил викариатство, которое теперь преоб�
разовалось в епархию. Благодаря дружной работе всего состава сначала
кантонного, потом окружного управления здесь малоболезненно прошел и
прорыв через закрытие храмов и большой недостаток священников. Прорыв
церковной жизни как результат массового закрытия храмов не только в Бу�
инском кантоне, но и в общегосударственном масштабе, вызываемой ходом
государственной жизни, совпало с концом этого года, а в начале следующего
превратилось в стихийное явление.

С этим закрытием совпало и другое явление церковной жизни — не только
отказ от прихода, но и отречение и от сана, и религии и Бога пастырей Церкви.
В Буинском кантоне отреклось от Бога и религии в один год три священника
и один диакон. Особенно грустно было читать об отречении в Спасском кан�
тоне от христианства и священства 80�летнего старца В. в присутствии на�

48 Николай (Ашихмин), заштатный «епископ» Бугульминский и Челнинский. С 20 июня 1931 г.
на покое.

49 Михаил Дмитриевич Гневушев (1888 г. р.), «кулак�священник». В 1929 г. раскулачен, со�
слан, вернулся в 1933 г. В 1937 г. арестован.

50 Виссарион (Зорин; 1878–1937 гг.), с декабря 1925 г. «епископ» Ульяновский, в григориан�
ском расколе.
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рода и представителя милиции. Но мучимый совестью, особенно ввиду бо�
лезненного состояния, бывший батюшка вновь обратился сначала к местному
священнику, а затем при посредстве его в КЕУ с просьбой вновь принять его
в лоно православной Церкви. Приняв во внимание искреннее покаяние, ЕУ
признало возможным на основании распоряжения Свящ[енного] Синода при�
нять его в Церковь в звании мирянина.

Разъяснение гражданской власти о запрещении перегибов в устроении
колхозной жизни с запрещением административного закрытия храмов в се�
лах и требование исправления ошибок создало новое явление в кантонной
церковной жизни — остановку начавшегося закрытия храмов и восстановле�
ние закрытых. В связи с исправлением линии в отношении раскулачивания
и чрезмерного обложения налогами духовенства началось и возвращение ду�
ховенства, отошедшего от своего дела, на свое прежнее делание, а также по�
явление и новых деятелей на церковной ниве. Такими новыми деятелями яви�
лись так называемые церковные выдвиженцы, т. е. выходцы из крестьян
в ряды духовенства. Мысль об этих выдвиженцах дал сам Священный Си�
нод в своем указе от 13 июня 1930 года за № 2217 о расположении к приня�
тию священного сана тех мирян, которые по своей настроенности могли бы
быть кандидатами для принятия этого сана, давая им необходимую элемен�
тарную подготовку, а для специального обучения и воспитания направляя
желающих в Московскую Богословскую академию.

1930 год, как [и] 1929 год, начался опять юбилейным праздником дня
1600�летия со дня рождения святителя Церкви Вселенского Учителя святого
Григория Богослова. Кроме торжественного богослужения, совершенным
Владыкой митрополитом Алексием в сослужении духовенства, вечером
этого дня было устроено в Пятницкой церкви чтение�доклад протоиерея Ан�
дрея Ив[ановича] Спасского на тему: «Жизнь и заслуги святителя Григория
перед Церковью». В перерыве чтения сопровождались церковными песнопе�
ниями.

6 мая 1930 года скончался первоиерарх Русской Церкви председатель
Священного Синода Московский митрополит Вениамин 51 — немалая вели�
чина в истории обновленчества Русской Церкви. Владыка Вениамин особенно
дорог обновленцам Русской Церкви Казанской епархии как ее уроженец
и прежний священнослужитель. На панихиде, совершенной после Божествен�
ной литургии в сослужении всего обновленческого духовенства, митрополит
Алексий так почтил память почившего: он сравнил его с одной их тех немер�
цающих звезд на небе, которые не ослепляют блеском огня, но которые тя�
нут к себе своей мягкостью и нежностью света. Так манил к себе и кроткий
внешний облик святителя Вениамина, и его умиротворяющий образ действий,
который создал самую добрую атмосферу отношений среди сослуживцев,
и ему дает законное право именоваться миротворцем.

51 Вениамин (Муратовский; 1856–1930 гг.), с июля 1920 г. архиепископ Рязанский и Зарай�
ский. Позже уклонился в обновленчество.
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6 мая 1931 года по случаю исполнившегося 1500�летия со дня 3�го Все�
ленского собора вечером было устроено чтение�доклад протоиерея А. И. Спас�
ского на тему: «Догмат боговоплощения и несторианская ересь». Доклад при
обсуждении вызвал как дополнение сообщение протоиерея А. И. Троицкого52

«О значении Вселенского собора в связи с обновленческим течением в цер�
ковной жизни» и игумена Нифонта «О нравственном значении догмата 3�го
собора для каждого верующего и настоящего торжества ввиду признания
Божией Матери не Христородицей, а Богородицей». В перерыве и конце чте�
ния хором пятницких сестер были исполнены некоторые торжественные пес�
нопения и общим пением.

За последние годы, 1930 и 1931, в церковной жизни Казани можно заме�
тить поворот в отношении тихоновцев к обновленцам. В этих отношениях
нужно различать верхи иерархии и простой верующий народ с низшим
духовенство (священниками). Насколько первые (правящий архиепископ
и викарии) продолжают быть фанатиками в отношении обновления, на�
столько простой верующий народ стал не только веротерпимее, но и благо�
желательнее к обновленчеству. Верующие староцерковнических храмов спо�
койно обращаются с требами в обновленческие храмы, приступают к общей
исповеди и приобщению. Пастыри староцерковнического течения без сму�
щения, хотя и в отдельных случаях, совместно с обновленческим духовен�
ством участвуют в служении литургии и чине отпевания своего собрата (слу�
чай в Арском районе), в литургийном проведении престольного праздника,
приглашая обновленческого священника взаимно разделить и свой престоль�
ный праздник (случай в Свияжском, а в предыдущие годы в Буинском и Чел�
нинском кантонах), в молитвенном поминовении усопшего на дому (случай
в Казани).

Предубеждение против обновленческих храмов тем скорее отпадает, чем
более выдвигается из обновленческого духовенства какая�нибудь отдельная
личность. Подобное явление и случилось в Казани в б[ывшем] Ивановском
монастыре в отношении игумена Нифонта (Булавко). Введенский храм б[ыв�
шего] Ивановского монастыря в настоящее время наполнен молящимися
не только синодального течения, но более чем половиной тихоновцев, из ко�
торых многие без всякого смущения приступили к святому причастию, а не�
которые и формально покидают староцерковничество. Возбуждение интереса
здесь обуславливается прежде всего проникновенным служением о. Нифон�
та, его исключительным проповедническим талантом, особым даром вести
общую исповедь, знакомством с наукой и всеми современными направле�
ниями мысли и жизни, а также современностью тем, затрагиваемых в пропо�
ведях и беседах о. Нифонта: он касается и закрытия храмов, решает вопрос
об одежде современного духовенства, отчетливо ставит вопрос об отношении
к гражданской власти, уясняет сущность староцерковничества и обновлен�

52 Александр Иванович Троицкий (1890–1942 гг.), священник�обновленец Тихвинской церкви.
В 1937 г. арестован и осужден. Умер в заключении.
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чества. Деятельность игумена Нифонта много оживила и много двинула впе�
ред дело обновления в Казани.

Последним важным событием из истории обновления в Казанской епар�
хии было преобразование этой епархии в митрополию, а трех ее викариатств
(Чистопольского, Бугульминского и Буинского) — в самостоятельные епар�
хии под управлением Казанского областного митрополитанского управления
[КОМУ]. Это преобразование совершилось согласно указу Священного Си�
нода от 7 сентября 1931 года. КОМУ открыло свои действия в октябре ме�
сяце. В связи с этим преобразованием, а вместе с расширением деятельности
КОМУ, состав последнего был восполнен путем кооптирования новых чле�
нов. Добавочно вошли в КОМУ в звании митрополитанского благовест�
ника настоятель Введенской церкви б[ывшего] Ивановского монастыря игу�
мен Нифонт, бывший уполномоченный [по] Казанской епархии С. К. Спирин,
и гр. А. Ф. Емельянов. Выбыла за невозможностью посещать заседания по
служебным обязанностям О. Н. Савенкова.

Новый состав управления в одном из своих заседаний ввиду прибли�
жения 10�летия обновления постановил: «Признать необходимым объеди�
ниться между собою всем активным силам обновления во главе с пастырями
и под руководством митрополитанского управления выступить за открытую
борьбу со староцерковничеством путем агитации и привлечения на сторону
обновления: признать настоящий момент для практического осуществления
такой борьбы весьма удобным ввиду исполнения десятилетия обновления
и наличия факта сдвига в пользу обновления в народных слоях староцерков�
ничества; наметить для этой работы окраины г. Казани и в частности при�
ходы Трехсвятительской церкви и Козьей слободы.

Этим заканчивается историческая записка об обновлении в Казанской
епархии. Делая общий обзор этой истории, мы можем эту историю разделить
на три неравных периода. Первый — с начала возникновения до 1926 года —
количественный рост обновленчества в епархии, когда под влиянием неко�
торого покровительственного отношения государственной власти к обновлен�
ческому течению к нему примыкали люди, желающие побезопаснее прожить,
оставаясь верующими, без всякого желания проникнуть в сущность обнов�
ленчества и его отличия от староцерковничества. Когда эта уверенность в ло�
яльности государства только к обновленцам потеряла под собою почву, ко�
гда собор 1925 года не дал мира между обновленцами и тихоновцами, началось
сильное сокращение обновленчества в количественном отношении, что и со�
ставляет второй период обновления в Казанской епархии, обнимающий годы
1926 и 1927 годы53.

С 1928 года и до настоящего [времени] совершилась стабилизация си�
нодального течения и его внутреннего укрепления. В обновленчестве оста�
лись люди, более или менее сознательно сочувствующие обновленчеству, по
крайней мере не отвергающие его. Число этих обновленцев и обновленческих

53 Так в источнике.
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приходов стало более точно определяться. Эти приходы и стали скрываться
в общей своей массе под маркой тихоновщины с поминовением архиепископа
Афанасия или с непоминанием имени правящего архиерея. Эти приходы
стали приглядываться к богослужебной практике передовых приходов г. Ка�
зани, с некоторыми нововведениями в эту практику приняли [ее] и в своих
храмах, вообще глубже стали относиться к самой идее обновления. Конечно,
количество этих обновленческих приходов сравнительно с тихоновскими,
можно сказать, незначительное. Оно составляет, может быть, менее трети всех
приходов Казанской епархии. Но все�таки на грани 10�летия существования
обновления нельзя сказать, чтобы в Казанской епархии обновленчество не
пустило своих корней, что это время прошло без следа. Нет, за 10 лет своего
существования в Казанской епархии оно дало нам не только много отдель�
ных самых сознательных деятелей обновленчества из духовенства и мирян,
но оно оставляет в наследие следующему 10�летию немало целых приходов,
для которых правда обновления есть правда Христова, а правда Христова есть
правда жизни, которая не отвергает земного строительства с его продвиже�
нием вперед, а благословляет его. Такая правда не подавляет дух человека,
а окрыляет его. Поэтому с бодрым духом, с бодрым настроением вступает
в следующее десятилетие обновления и Казанская митрополия.

«Вперед без страха и сомненья… / Жрецов греха и лжи бить будем… /
Вперед, вперед и без возврата»54.

Прибавление 1
Ведомость о количестве приходов в Казанской митрополии

за 10 лет обновления (1922–1931 гг.)

54 Далее зачеркнуто: (Плещеев).
55 На 1 января 1929 г. функционировало 180 обновленческих храмов (ГА РТ, ф. Р–1172, оп. 3,

д. 1209, л. 2 об.).

Число приходов
на конец года

Годы

1922

Присоединившихся

Отошедших
в тихоновщ[ину]

Закрылось

Вновь открытые

Действующие

Без священников

Всего

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

— —

100

100

200

100

300*

100**

200

50**

150

51

17955

33

22

59

—

86

45

131***

30

22

77

90

103

49

152

13

7

5

4

120

37

157
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* Зарегистрировано.
** Отошли после Собора 1925 года.
*** Вследствие массового закрытия храмов в административном порядке.

Прибавление 2
Состав Казанской митрополии по епархиям

на 1 мая 1932 года

Всего 154 прихода.
Буинская — 42 прихода. Районы: Буинский — 12 приходов, Дрожжанов�

ский — 7 приходов, Тетюшский — 17 приходов, Камско�Устьинский — 6 при�
ходов.

Казанская — 37 приходов. г. Казань — 3 прихода; Районы: Верхнеуслон�
ский — 2 прихода, Арский — 6 приходов, Пестречинский — 4 прихода, Кук�
морский — 2 прихода, Лаишевский — 4 прихода, Спасский — 8 приходов,
Алькеевский — 8 приходов.

Чистопольская — 54 прихода. Районы: Алексеевский — 6 приходов, Чис�
топольский — 5 приходов, Билярский — 9 приходов, Аксубаевский — 5 при�
ходов, Новошешминский — 3 прихода, Октябрьский — 4 прихода, Рыбно�
Слободский — 5 приходов, Мамадышский –19/17 приходов.

Бугульминская — 21 приход. Районы: Шереметьевский — 5 приходов,
Челнинский — 8 приходов, Сармановский — 2 прихода56, Шугуровский —
1 приход, Бугульминский — 4 прихода.

(Продолжение см. в № 1/2(65/66) за 2022 г.)
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Аннотация. В документальной публикации представлена обновленческая интер�
претация церковного раскола в Казанской епархии Русской Православной Церкви
в 1922–1932 гг. и деятельность партийно�советских структур Татарской АССР в под�
держку раскольников обновленцев, в частности, в захвате и удержании храмовых зда�
ний и предметов православного культа. Ключевые слова: Русская Православная Цер�
ковь, обновленцы, Казанская епархия.

Summary. In the publication of documents about renovationists splitter practice in
Kazan eparchy of the Russian Orthodox Church in 1922–1932 presented the renovationists
interpretation of this church schism in Kazan eparchy and governments support to reserve
for the renovationists temples and objects of Orthodox worship. Keywords: Russian Orthodox
Church, renovationists, Kazan eparchy, Kazan, Mamadysh, Chistopol, Naberezhnye Chelny
cites.
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НОВЫЕ КНИГИ

Книга румынского исследователя Овидиу Олара посвящена «эпохе Ки+
рилла Лукариса» — именно целой эпохе, а не биографии конкретного цер+
ковного деятеля. Исследование охватывает, по сути, весь XVII в. и касается
не только истории Восточной Церкви, но и ее отношений с другими христи+
анскими конфессиями. Кирилл Лукарис (1570/72–1638 гг.) был уроженцем
венецианского Крита и начал свою церковную карьеру в качестве протосин+
келла и экзарха Александрийского патриарха Мелетия Пигаса — влиятель+
ной фигуры того времени, в течение ряда лет являвшегося местоблюстителем
Константинопольского престола. Позже Лукарис стал преемником Пигаса на
Александрийской кафедре, а затем 5 раз занимал престол константинополь+
ских предстоятелей (1620–1638 гг.).

Публикация «Исповедания веры» Кирилла Лукариса разделила историю
Восточной Церкви Нового времени, вызвав самый тяжелый кризис право+
славия поствизантийского периода. Признание вселенским патриархом лишь
символического значения причастия, осуждение почитания икон и отрица+
ние посреднической роли святых потрясло не только православный мир, но
и католический, который, несмотря на схизму, разделял эти общие догмати+
ческие представления с православными. Появившееся впервые в европейской
печати в 1629 г., в 1631 г. переведенное на греческий и вновь изданное в 1633 г.
«Исповедание» свидетельствовало об опасном сближении православного пат+
риарха с протестантами, не только богословские, но и политические послед+
ствия которого могли быть весьма существенными.

В. Г. Ченцова

Кирилл Лукарис и «Реформа»:
новая книга О. Олара 1

1 Olar O.-V. La boutique de Théophile. Les relations du patriarche de Constantinople Kyrillos
Loukaris (1570–1638) avec la Réforme. Paris: Centre d’études byzantines, néo-helléniques et
sud-est européennes; De Boccard, 2019 (Autour de Byzance. T. 6). 496 p., il. (Олар О.�В. Лавка
Феофила. Отношения Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса (1570–1638)
с «Реформой». Париж: Центр изучения истории Византии, Греции и Юго+Восточной Ев+
ропы; Де Боккар, 2019 (Вокруг Византии. Т. 6). 396 с., ил.).

Новые книги
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Во+первых, было понятно, что за патриархом рано или поздно последует
его паства, причем не только жившая в границах Османской империи, но
и за ее пределами, в том числе в Речи Посполитой. Во+вторых, сближение
конфессий являлось предзнаменованием возможного в будущем военного со+
юза Османской империи с протестантскими государствами, направленного
против стран европейского «католического мира». Ведь важное значение
в контактах православного патриарха с протестантами имела политическая
ориентация части османской элиты на альянс с Соединенными провинция+
ми и противостояние между Портой и Священной Римской империей гер+
манской нации с ее союзниками, в том числе Речью Посполитой (с. 34).
Не случайно постоянным корреспондентом Кирилла Лукариса выступает
Московский патриарх Филарет — сторонник совместных действий Москов+
ского государства, Османской империи и Швеции против Речи Посполитой
и поддерживавших ее Габсбургов.

Эти сложные международные и межконфессиональные отношения
отразились даже в названии книги — «Лавка Феофила». «Феофилом», «бо+
голюбивым», называл Лукариса тесно с ним сотрудничавший пастор гол+
ландского посольства в Константинополе Антуан Леже в письмах, отправ+
ленных в Женеву богослову Бенедикту Турреттини. Леже и его адресаты
создали целый словарик для такой шифрованной переписки, в которой
«контрабандной торговлей» были названы попытки сблизить православную
догматику с протестантизмом. На этом условном языке протестантских пас+
торов и ученых Лукарис под именем «господина Феофила» держал некую
«лавку», причем они опасались, как бы противники «боголюбивого» хозяина
не обнаружили в ней запрещенный ими «товар». О. Олар предполагает, что
адекватно понять письма, написанные таким языком посвященных, можно
лишь исходя из контекста, позволяющего догадаться, какие же известия
намеревались донести друг до друга отправители и адресаты писем. Мно+
гое приходилось разыскивать в других источниках, так что исследователь
должен был постоянно сопоставлять свидетельства самого разного проис+
хождения, не выпуская из виду хитросплетений международной политики
(с. 32–33).

Не удивительно, что «кальвинизм» Кирилла Лукариса вызвал бурную
полемику в кругах европейских богословов и политиков того времени, а фи+
гуре этого выдающегося деятеля Восточной Церкви посвящено большое ко+
личество исследований. Тем не менее рукописное наследие патриарха (про+
поведи, полемические сочинения, переписка) в значительной степени остается
неизданным, а историкам приходится прикладывать большие усилия, чтобы
собрать воедино разнообразную и разрозненную информацию о самом Ки+
рилле Лукарисе. Даже знаменитое «Исповедание веры» лишь недавно было
издано на основе современных научных критериев самим Оларом2. Список

2 Olar O. Les confessions de foi de Cyrille Loukaris († 1638) // L’Union à l’épreuve du formulaire:
Professions de foi entre églises d’Orient et d’Occident (XIIIe–XVIIIe siècle) / Éd. par Marie-
Hélène Blanchet et Frédéric Gabriel. Paris, 2016. P. 271–310.
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же разнообразных архивных фондов, в которых исследователю пришлось со+
бирать материалы для восстановления связей Лукариса с «Реформой» — кру+
гами европейских протестантов — и с католическим миром, поражает своим
разнообразием.

Патриарх был убит в 1638 г. по распоряжению османского правительства
из+за подозрений в связях с казаками, взявшими османскую крепость Азов,
но и после мученической кончины Лукариса споры о его богословских взгля+
дах не закончились. Почти все последующие дискуссии православных бого+
словов XVII столетия в той или иной степени были следствием предприня+
тых при Кирилле Лукарисе шагов по сближению православной догматики
с протестантизмом. О. Олар подробно анализирует этапы борьбы с догмати+
ческими новшествами патриарха+«кальвиниста»: соборное осуждение Лука+
риса в 1638 г. в Константинополе; подготовку силами богословов Киевской
митрополии и Киевского митрополита Петра (Могилы) нового общего для
всех православных «Исповедания веры»; принятие правленного греческого
варианта киевского «Исповедания» на Синоде (или «богословской конфе+
ренции», как уточняет Олар) в Яссах в 1642 г. и на Соборе в Константино+
поле в 1643 г.; новые усилия по написанию изложений основных догматичес+
ких принципов православия в эпоху подготовки французскими янсенистами
их фундаментальных полемических изданий против кальвинистов с публи+
кацией «исповеданий веры» восточных христианских конфессий; последую+
щую деятельность Иерусалимского патриарха Досифея II по подготовке «Ис+
поведания веры», утвержденного в 1672 г.; наконец, окончательный приговор
попыткам сближения православия с кальвинизмом, вынесенный на последних
православных соборах XVII столетия. Не случайно в центре внимания Ола+
ра оказываются споры о Евхаристии, в которых богословие тесно переплета+
ется с политикой, и не удивительно, что автор предпринял настоящую охоту
за неизданными и неизвестными свидетельствами эпохи, позволившей окон+
чательно сформулировать позицию православной Церкви по важнейшим тео+
логическим вопросам. Автор ставит и остающуюся актуальной проблему
«православной идентичности»: в XVII в. православное богословие пережи+
вало «псевдоморфозу», начав говорить языком Западной Церкви, но, несмотря
на заимствования, сохранило свою догматику.

Невозможно не заметить тесной связи жизненного пути и изменений
богословских взглядов Лукариса с событиями, происходившими в Речи По+
сполитой. Отправившись в 1594 г. в польско+литовские земли, где он должен
был заниматься уврачеванием церковных нестроений Киевской митрополии,
и став в начале 1596 г. ректором братской школы в Вильно (с. 56–57), Лука+
рис оказался свидетелем заключения в том же году Брестской унии между
православной и католической Церквами и участником антиуниатского Со+
бора. Реакцией на унию стали происходившие в 1599 г. в Вильно во дворце
князя Острожского встречи православных и протестантов, которые могли бы
заложить основу для предполагавшегося сближения двух конфессий. Резуль+
таты этих переговоров были направлены Константинопольскому и Алексан+
дрийскому патриархам (с. 71–73).
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Но неожиданно вместо предпринятого было сближения с протестантами
представители православного духовенства вновь приступили к обсуждению
догматических вопросов с католиками, причем именно Лукарис выступил
как amator concordiae (с. 73–79). В дополнение к размышлениям Олара нельзя
не отметить, что этот неожиданный разворот совпал с периодом, когда к влас+
ти в Речи Посполитой пришли силы, готовые на союз с Портой, противники
героического румынского воеводы Михая Храброго, объединившего Молда+
вию и Валахию и выступавшего против султана. Неудивительно, что в это
время приверженцы Римской Церкви надеялись на продолжение перегово+
ров об унии с Лукарисом, ставшим Александрийским патриархом, а Кирилл
в 1608 г. даже направил послание папе (с. 81).

Как выяснить, насколько влияла на церковную политику и на личные
духовные искания Кирилла Лукариса международная дипломатия? Не яв+
ляются ли попытки обнаружить слишком прямолинейную зависимость меж+
ду изменением политической ситуации и догматическими колебаниями
патриарха чрезмерной вульгаризацией? Олар проявляет в этих вопросах ос+
торожность: он приводит все данные, имеющиеся в собранных им докумен+
тах, подчеркивая сложность возможных интерпретаций и избегая излишней
прямолинейности. Порой в самом деле трудно понять, с чем мы в действи+
тельности имеем дело: с правдивыми свидетельствами или с далекими от
истины слухами, распространяемыми врагами? Так или иначе, биография
Лукариса нерасторжимо связана с политическими переменами, приведшими
его ко все большему сближению с представителями протестантских го+
сударств, Англии и Голландии, и к началу активного противостояния пропа+
ганде католического учения, за которой стояли мощные культурные силы
и возможности католической Церкви — Рим с его типографиями и учебными
заведениями, в которых получали образование не только католики и мис+
сионеры, но и восточные христиане.

В 1622 г. очередная волна слухов о «кальвинизме» Лукариса вызвала но+
вые опасения, что православная Церковь воссоединится с протестантами
(с. 133). Это могло бы привести к существенным переменам и в Польско+Ли+
товском государстве, и на Востоке, и во всей Европе. Врагами Лукариса
в Константинополе тогда стали польский и французский послы: распро+
странились известия, будто бы патриарх подбивал православных казаков вы+
ступить против королевской власти Речи Посполитой (с. 143).

Тем не менее в 1625–1626 гг. между Константинопольским патриарха+
том и Римом снова начались переговоры об унии, которые, впрочем, Олар
считает следствием двойной игры патриарха (с. 161–162): с одной стороны,
Лукарис пригласил Иерусалимского и Александрийского патриархов для
обсуждения возможного сближения с католиками, с другой,— планировал
издание антикатолической полемической литературы и иных необходимых
православной Церкви книг. Осуществлять издательские проекты патриарх
предполагал в греческой типографии, доставленной греком Никодимом Ме+
таксой в Константинополь из Лондона. Деятельность этого первого в Осман+
ской империи греческого типографа вызвала беспокойство в католических
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кругах. Не случайно папский нунций в Польше должен был предупредить
короля Сигизмунда III, что книги новой типографии позволят распростра+
нять кальвинизм среди его православных подданных, а представители уни+
атского духовенства сеяли недоверие к Лукарису среди паствы.

В 1626 г. перед патриархом вырисовывались новые политические пер+
спективы: весной этого года правитель Трансильвании Габор Бетлен, кальви+
нист по вероисповеданию, отказался от имевшихся у него планов антиосман+
ского союза с императором Священной Римской империи Фердинандом II
Габсбургом, предпочтя союз со шведским королем Густавом II Адольфом, про+
тестантом, и питая надежды занять королевский престол Речи Посполитой.
В 1628 г. Кирилл Лукарис развил активную деятельность, способствуя реали+
зации планов Бетлена на получение трона и, соответственно, проповедуя идеи
близости протестантизма православию. Эти проекты предполагали и вовле+
чение Московского царства в противостояние с Речью Посполитой, в связи
с чем к русскому патриарху Филарету, фактически определявшему внеш+
нюю политику Москвы, отправились трансильванские послы Жак Руссель
и Шарль Талейран (с. 208–209). От Лукариса же в переговорах 1630 г. участ+
вовал великий архимандрит Филофей (Амфилохий)3.

Руссель произнес перед царем речь, в которой восхвалял патриарха Фи+
ларета, желавшего «восстановить церковную свободу христианам русской
веры». Казалось, продолжение сближения между Портой, Швецией, Тран+
сильванией и иными протестантскими странами, к которым могла при+
соединиться и Москва, неизбежно, а идеи Лукариса уже начали находить
понимание у представителей православного духовенства. Они также усмат+
ривали в протестантах союзников, благодаря которым будущая коалиция дол+
жна будет покончить не только с доминирующей ролью империи Габсбургов
в Европе, но и с влиянием католической Церкви. При этом Польско+Литов+
ское государство под скипетром государя+протестанта могло из союзницы
Габсбургов стать частью широкого альянса протестантских государств с Ос+
манской империей. Если бы эти планы были реализованы, то Московское го+
сударство заняло бы важное место в новом антикатолическом союзе, изба+
вившись от своего давнего врага — Речи Посполитой.

В 1628 г. константинопольская типография Никодима Метаксы была
конфискована, и Лукарису пришлось искать поддержку своих антикатоли+
ческих проектов за пределами Османской империи. Тогда же в Константино+
поль прибыл Антуан Леже, занявший место пастора при голландском посоль+
стве. Протестанты Голландии и Женевы возлагали на него большие надежды
в продвижении Константинопольского патриарха по пути сближения право+
славной Церкви с протестантами. В это время важным аспектом деятельно+
сти Лукариса, а также его сторонников и сотрудников, поддержку кото+
рым оказывал Леже, стали усилия по подготовке переводов и организации

3 См. о нем: Ченцова В. Г. Автографы великого архимандрита Великой церкви Амфилохия
в Москве и в Риме // Сборник статей по русской истории в честь А. И. Гамаюнова к его
60+летию от друзей и коллег. М., 2019. С. 203–211.
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книгоиздания за пределами Османской империи. Тексты Священного Пи+
сания переводились на новогреческий язык для распространения среди ве+
рующих, и позже Новый Завет в греческом подлиннике и в переводе на на+
родный греческий язык, сделанном Максимом Родиосом, был опубликован
в Женеве.

Тогда же Лукарис передал голландскому послу Корнелию Хаге два эк+
земпляра рукописи своего «Исповедания веры», которое было впервые опуб+
ликовано на французском языке в Седане уже в июне 1629 г. Таким образом,
богословские взгляды Константинопольского патриарха становились широко
известны благодаря появившимся печатным изданиям «Исповедания». Его
текст, в том же году вышедший и на латыни, был однозначно антикатоличес+
ким, проповедуя исхождение Св. Духа per Filium, отказ от почитания святых
и Богоматери, настаивая на том, что Священное Писание выше церковного
предания, отрицая церковную иерархию (в первую очередь, разумеется, гла+
венство Римского папы) и признавая Христа единственным главой Церкви.
Близким к представлениям протестантов было и понимание Лукарисом пре+
допределения, а также оправдания верой (с. 200). Константинопольский пат+
риарх, опираясь на евангельские тексты, упоминает в своем «Исповедании»
лишь о двух таинствах — Крещении и Евхаристии — в то время как осталь+
ные пять он считает мистическими действиями, осуждая также католичес+
кие представления о чистилище и необходимость молитв за усопших. Для
действенности таинств необходима вера в Христа, а Святые Дары верующие
принимают animae sensu. Взгляды патриарха на почитание икон в 1638 г. были
осуждены как иконоборческие, хотя, надо признать, Лукарис не пытался за+
претить культ священных изображений (с. 225). При этом для самого Кон+
стантинопольского патриарха это «реформирование моей церкви» (reformare
la mia chiesa) означало не введение каких+то новшеств, а лишь восстановле+
ние древней и истинной традиции (с. 259).

Радикальные положения «Исповедания» вызвали не только скандал, но
и споры относительно его авторства: по мнению многих современников, Кон+
стантинопольский патриарх не мог внести столь существенные изменения
в православные богословские представления, а сам опубликованный текст
был написан не им, а женевскими теологами (с. 264). Впрочем, и ранее опа+
савшийся этого Леже призывал сторонников Лукариса не привлекать вни+
мания к помощи кальвинистов, получаемой ими для осуществления книго+
издательской деятельности (с. 254–259). Хотя в Англию и Голландию были
посланы тексты «Исповедания», подписанные самим Лукарисом (для пуб+
ликации с дополнительными аргументами из текстов Священного Писания
и сочинений Отцов Церкви), патриарх опасался открыто признать свое со+
гласие с учением протестантов (с. 212). Слухи о том, что Феофан Иеруса+
лимский готов подписать «Исповедание» Лукариса, оказались ложными, как
и надежды на то, что сомнительный с точки зрения православной догматики
текст подпишет предстоятель Александрийской кафедры (с. 225).

После того как слухи о «протестантизме» патриарха оказались подкреп+
лены в 1629 г. публикацией знаменитого «Исповедания веры», произошел
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настоящий взрыв: некоторые из прежних его видных сторонников полностью
порвали с «кальвинистом». Живейшее участие в осуждении Лукариса и его
идей приняли представители духовенства Киевской митрополии (с. 215–217).
При этом отсутствие доступного для широкого распространения среди верую+
щих епархии церковнославянского или польского перевода никак не сказа+
лось на ожесточенности начатой дискуссии внутри церковной элиты. Среди
тех, кто перешел в лагерь врагов патриарха, оказался и влиятельный в Речи
Посполитой Полоцкий епископ Мелетий (Смотрицкий). Вернувшись из Кон+
стантинополя и Иерусалима в 1627 г., он объявил о своем присоединении
к унии, начав острую полемику с Лукарисом. 1628 год ознаменовался важ+
ным этапом этой борьбы: Мелетий (Смотрицкий) написал апологию (с. 186–
187), объясняя свое присоединение к унии знакомством с кальвинистским
катехизисом Лукариса и деятельностью некоего бывшего ватопедского ар+
химандрита Венедикта4, проповедовавшего исхождение Св. Духа от Отца
«через Сына» (это определение, «per Filium», вошло и в «Исповедание веры»
Кирилла Лукариса, с. 199). Мелетий (Смотрицкий) призвал патриарха вос+
становить церковный мир: адресуя Лукарису письмо, он надеялся донести
свои идеи до всех христиан, а также до римского духовенства. Более того, пуб+
ликуя польскую версию своего письма Лукарису, ученый епископ обвинил
Константинопольского патриарха в ереси и указал, что необходимо, в связи
с этим, перенести патриаршую кафедру на «Русь», в Киевскую митрополию
(с. 188).

Но были ли события конца 1620+х гг. и предпринятые переговоры с Ри+
мом в самом деле следствием лишь очередного раунда двойной игры патри+
арха, пытавшегося ввести в заблуждение противников показным интересом
к принятым на Ферраро+Флорентийском соборе постановлениям? Примеча+
тельно, что известия о начатой Лукарисом проповеди протестантских идей
вновь совпали с важными событиями в Речи Посполитой, где обострились
конфессиональные проблемы и конфликты. Постановления собора в Бресте
об унии церквей в 1596 г. не привели к примирению конфессий, а значение
принятых решений было подорвано после восстановления православной
иерархии Киевской митрополии Иерусалимским патриархом Феофаном III
в 1620–1621 гг. Переговоры православных и униатов с переменным успехом
продолжались до 1629 г. Как раз в те годы, когда Кирилл Лукарис проявлял
свою готовность к возможному церковному сближению с католиками, об+
суждались два важнейших альтернативных плана: либо уния при сохране+
нии Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриарха,
либо учреждение вместо митрополии независимой патриаршей кафедры
в единстве с католической Церковью. Риск потерять права юрисдикции над

4 См. о нем: Ченцова В. Г. Несколько дополнений к биографии великого архимандрита Вене+
дикта // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования гре+
ческих, латинских и славянских рукописей и документов: Материалы международной на+
учной конференции в честь 80+летия Б. Л. Фонкича. Москва, 27–28 февраля 2018. М., 2018.
С. 251–266.
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Киевской митрополией не мог не обеспокоить Кирилла Лукариса, что, не
исключено, могло привести его и к новым попыткам переговоров с Римом.

В 1633 г. в Женеве вышло греко+латинское издание «Исповедания хрис+
тианской веры Кирилла, патриарха Константинопольского» (с. 231). Однако
надежды, что патриарх продолжит шаги в сторону «Реформы» благодаря ка+
техизации, проповеди Евангелия, основания школ хотя бы в своей епархии,
оказались преждевременными, тем более что планы коалиции протестантских
государств и Порты были подорваны сначала кончиной трансильванского
правителя Бетлена в ноябре 1629 г., а затем, в 1632–1633 гг., других готовых
поддержать антипольские и антигабсбургские планы политиков — шведско+
го короля Густава II Адольфа и Московского патриарха Филарета. В 1634 г.
поражение московских войск под Смоленском и заключение султаном мир+
ного договора с Речью Посполитой поставили окончательную точку в этих
политических проектах.

Нельзя ли связать попытки Кирилла Лукариса создать церковно+бого+
словскую основу антикатолической политической коалиции с тем, что в Киев+
ской митрополии, находящейся в пределах католической Речи Посполитой,
предпочитали сближение не с протестантами, а с католиками? Консолида+
ция сил польско+литовского общества ввиду внешней угрозы сказалась и на
киевском православии. Именно там сразу начали энергично высказывать воз+
мущение относительно напечатанного в Женеве «Исповедания», а сам Кон+
стантинопольский патриарх, обеспокоенный этими протестами, в своих
посланиях 1633–1634 гг. призывал православных Киевской митрополии
к твердости в вере, отрицая обвинения в кальвинизме или ереси, и назы+
вая перешедшего в унию Мелетия (Смотрицкого) «Иудой». Но тогда же
в письмах, отправленных ученым друзьям+протестантам, Лукарис называл
себя сторонником учения Кальвина (с. 240–242).

В сложившейся ситуации окружение Киевского митрополита Петра (Мо+
гилы) предприняло наиболее важные шаги по преодолению последствий
сближения Константинопольского патриарха с протестантами. Это не уди+
вительно, ведь митрополит Петр был тесно связан также с элитой румынских
княжеств, надеявшейся на победу над Портой и обретение независимости.
Сразу после убийства Лукариса киевский владыка просил патриарха Кирилла
II Контариса снять отлучение с его брата, молдавского господаря Моисея
Могилы, наложенное за его пропольскую позицию (с. 234)5. В подготовлен+
ном Петром (Могилой) и киевскими богословами новом «Исповедании ве+
ры», как представляется, не случайно появляются сближающие православие

5 Впрочем, новый Константинопольский патриарх Кирилл Контарис обвинял Петра (Могилу)
в том, что тот на самом деле был османским шпионом и сторонником Лукариса (с. 263),
а возглавлявший римскую конгрегацию Пропаганды веры Ф. Инголи писал папскому нун+
цию в Польше, что Константинопольская Церковь продажна и незаконна, но следует ис+
пользовать ее слабость и привести к унии киевских схизматиков (с. 247). См. также: Бер�
нацкий М. М. Канонизация патриарха Кирилла I Лукариса и Иерусалимский собор 1672 года
// Богословские труды. Сборник 45. М., 2013. С. 326.
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с католичеством положения, исправленные лишь усилиями константинополь+
ского богослова Мелетия Сирига.

Перевод «Исповедания» Петра (Могилы) на греческий в редакции Си+
рига и был принят вначале на заседании синода в Яссах, а затем в Констан+
тинополе в 1642–1643 г. Но, как показал О. Олар, с наследием Лукариса ока+
залось не так легко бороться. Важнейшей частью исследования является не
столько восстановление детальной хронологии жизни Кирилла Лукариса
и засвидетельствованных источниками связей с европейскими политиками
и богословами (в первую очередь, связанных с «Реформой»), но и анализ по+
следствий предпринятых патриархом шагов, влияние которых сказывалось
и после гибели Лукариса в 1638 г. При этом, пожалуй, самым заметным
явлением в европейской богословской мысли в период «преодоления заблуж+
дений» выдающегося Константинопольского патриарха стала полемика
между протестантами и янсенистами, в результате которой вышло фундамен+
тальное многотомное издание «La Perpétuité de la foi de l’Église catholique
touchant l’Eucharistie». В него включены и тексты «исповеданий веры» вос+
точных православных, собранные французским послом маркизом де Нуанте+
лем, призванные доказать близость православной догматики не протестан+
там, а католикам (с. 292).

О. Олар не только попытался связать свидетельства об общеевропейских
богословских дискуссиях с политическими событиями и с необходимостью
для Восточной Православной Церкви высказать свою ясную позицию отно+
сительно «наследия Лукариса». Для него оказалось важно также через ана+
лиз представлений о православных догматах, обрядах, особенностях церков+
ной службы и сущности Евхаристии исследовать, каким образом верующие
понимали свою принадлежность к определенной культуре, как в эпоху «псев+
доморфозы» православия и несмотря не нее укрепляются границы между раз+
личными конфессиональными группами и происходит их самоидентифика+
ция (с. 333). Полемика с высказанными в «Исповедании веры» Лукариса
взглядами, как и отрицание авторства патриарха стали орудиями в этом про+
цессе.
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Об Анне Васильевне Мараевой (1845–1928 гг.), видной деятельнице
беспоповского староверия федосеевского толка, серпуховской первой гиль+
дии купчихе и потомственной почетной гражданке, я впервые узнал в се+
редине 1990+х гг. Мне тогда довелось заниматься изучением историко+куль+
турного наследия старинной московской Басманной слободы, и фамилия
Мараевых стала довольно часто встречаться в архивных документах среди
владельцев местных домов и усадеб. Но все попытки получения информа+
ции об этой семье наталкивались на практически полное отсутствие публи+
каций о Мараевых. Оказалось, что они были известны лишь в числе немногих
фабрикантов и приверженцев старой веры музейным работникам Серпухо+
ва, а также некоторым ученым, изучающим историю развития российского
предпринимательства и приверженцам староверия.

Переломным моментом в изучении биографии главы этой промышленно+
купеческой семьи — Анны Васильевны Мараевой стало знакомство с текстом
ее письма выдающемуся деятелю текстильной промышленности Московского
региона И. К. Полякову2, на которое указала мне известная исследователь+
ница истории старообрядчества Е. А. Агеева. Ознакомившись с документом,
я уяснил для себя важность изучения жизненного пути А. В. Мараевой и ее
вклада в экономику и культуру России. Неизгладимое впечатление на меня
оказали тогда самобытный стиль изложения ее ходатайства перед адресатом,
глубокая обеспокоенность о сохранении текстильного фабричного дела в Рос+
сии, желание служить людям своим трудом и капиталом3. Позднее мною были

В. А. Любартович

А. В. Мараева — хранительница
древнего благочестия и промышленных устоев

дореволюционной России 1

1 Анна Мараева: Жизнь и вера / Под ред. Ж. С. Алейниковой, В. А. Паншевой. М., 2020.
164 с., ил.

2 Центральный государственный архив г. Москвы, ф. 341, оп. 1, д. 270, л. 14–14 об.
3 Об этом см.: Любартович В. А. Новые данные к биографии владелицы «Пустозерского сбор+

ника» серпуховской купчихи А. В. Мараевой // Старообрядчество в России (XVIII–XIX вв.):
Сборник научных трудов / Под ред. Е. М. Юхименко. М., 1999. С. 428–438.
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опубликованы статьи о серпуховской фабрикантке в ряде энциклопедичес+
ких изданий4.

Серпуховский историко+художественный музей взял на себя инициативу
по пропаганде и изучению наследия А. В. Мараевой, ее биографии и веще+
ственных памятников личного молитвенного и житейского обихода. Картины
и иконы из собрания Мараевой стали участвовать в выставках, выходили ка+
талоги к этим выставкам, в которых, к сожалению, биографическим сведени+
ям об Анне Васильевне уделялось мало внимания5.

Наконец, в 2020 г. из печати вышел альбом «Анна Мараева. Жизнь и вера
(к 175 летию со дня ее рождения)», подготовленный сотрудниками Серпу+
ховского историко+художественного музея.

Книга открывается разделом «Из истории семьи Мараевых», который
авторы И. А. Волков, В. А. Диброва и А. Д. Пилипенко снабдили подробным
родословием. В этом — их несомненная заслуга, которая даст возможность
будущим исследователям мараевского исторического наследия без ошибок
разбираться в сложной генеалогии семьи. Но если биография самой Анны
Васильевны изложена с достаточной подробностью, то о ее супруге Мефо+
дии Васильевиче — видном благотворителе Преображенского богадельного
дома, его попечителе и члене Комитета — сведений приведено крайне мало.
Опубликована его фотография 1880 г. в мундире казенного учреждения со
шпагой и орденом (с. 14), приводятся данные о награждении его орденом
св. Станислава III степени за благотворительность. Эту тему можно было бы
развить.

Утверждение авторов о сверхрадикализме федосеевцев, об их непри+
миримом отношении к самодержавию (с. 34) слишком тенденциозно и
основано на спорных воззрениях некоторых современных ученых. История
Преображенского богаделенного дома наглядно доказывает необходимость
взаимодействия староверов с верховной властью, от которой в жизни старо+
обрядцев многое зависело. Досадные лакуны есть и в некоторых биографи+
ческих справках. Так, старший сын Мараевой Иван представлен лишь как
охотник и джигитовщик. Но он успешно справлялся с обязанностями дирек+
тора ситценабивной фабрики Товарищества в Данках, на которой трудились
тысячи рабочих. Остался неясным род занятий в семейном деле члена прав+
ления Товарищества другого сына — Василия. Упоминается, что дочь Анна
была хранительницей семейных художественных ценностей, но эту тему
также желательно было бы раскрыть подробнее в связи с судьбой перешедших
к ней в будущем икон и книг моленной А. В. Мараевой. Читателю остается

4 Любартович В. А. Мараева Анна Васильевна // Отечественная история: История России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. Т. 3 (К—М), М., 2000. С. 487; Любарто�
вич В. А. Мараева Анна Васильевна // Экономическая история России с древнейших вре+
мен до 1917 года. Энциклопедия в 2 т. Т. 1 (А—М). М., 2008. С. 1290; Любартович В. А. Ма+
раева Анна Васильевна // Большая российская энциклопедия. Т. 19. М., 2012. С. 73–74.

5 Примером этого может служить каталог: Сокровище вечное. Церковные древности из со+
брания Анны Васильевны Мараевой: каталог выставки / Науч. ред. и сост. Ю. Н. Бузыкина.
М., 2018.
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ничего не известно о роде занятий Николая, младшего сына Мараевой. Упо+
минается лишь о его участии в сражениях Первой мировой войны в невысо+
ком чине прапорщика, полученного почти в 30+летнем возрасте.

Биографический раздел украшают воспоминания потомков Мараевой,
в первую очередь женщин из родственных линий Уфимцевых, Ледневых, Ава+
ковых и др. К сожалению, авторы не опубликовали очень важный документ,
который хранился в доме Е. И. Суховой. Это личный синодик+помянник А.
В. Мараевой, важнейший источник сведений по семейной генеалогии. Е. М.
Юхименко смогла опубликовать лишь традиционно оформленный титуль+
ный лист этой поминальной книжки6. Будем надеяться, что уникальный до+
кумент в будущем не исчезнет и привлечет внимание исследователей.

Нельзя не упомянуть фотографию Е. Уфимцевой с мужем А. Егоровым
после брачного молебна (с. 53). Традиционный старообрядческий наряд не+
весты с платком «в роспуск» здесь с большим тактом интерпретирован в бе+
лое шелковое платье с кружевным головным покрывалом. Жених же скром+
но и достойно оттеняет своим архаичным азямом и высокими сапогами образ
любимой женщины из семьи с крепкими устоями старой веры. Видимо, бу+
дучи патриотами Серпуховской земли, авторы избегают подробно упоминать
о глубоких связях семьи Мараевых с Москвой. Но ведь по мараевским мес+
там в Москве можно уже водить экскурсии. Это и строения Преображенского
богаделенного дома, в общину которого Мараевы жертвовали десятую часть
своих доходов, и их старое семейное место на кладбище, и комплекс принад+
лежавших Мараевым жилых зданий на Старой Басманной улице, и здание
Шуйского подворья в Китай+городе, где размещался склад текстиля и кон+
тора их Товарищества, а также Суворовская улица и Настасьинский (Медве+
жий) переулок, где когда+то были частные моленные, содержавшиеся семьей
для своих единоверцев.

Рассказ о производственно+торговой деятельности Товарищества А. В. Ма+
раевой, которым она руководила 35 лет, строится, в основном, на изложении
сведений из отчета, составленного врачом Е. М. Дементьевым7. Здесь пред+
ставлены характеристики всего огромного производственного комплекса,
условий труда рабочих, в основном, как отмечено, старообрядцев, состояния
объектов социальной инфраструктуры для полутора тысяч человек. Тру+
женикам фабрик Мараевой предназначались высокое для текстильных пред+
приятий региона жалованье и весомый «социальный пакет».

К сожалению, в книге нет данных о производственно+финансовой дея+
тельности Товарищества, о многомиллионных торговых оборотах, о взаимо+
отношениях с поставщиками сырья и с оптовиками — покупателями текстиля.
Без этих сведений не создается полного впечатления о методах хозяйствова+
ния владельцев фабрик, их экономической активности с учетом конъюнктуры
рынков России и других стран. Деловой успех фирмы Мараевых строился

6 Юхименко Е. М. Старообрядчество: история и культура. М., 2016.
7 Дементьев Е. М. Санитарное описание заводов и фабрик Серпуховского уезда. Ч. 1. М., 1888.

С. 269.
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на основе надежной репутации, обязательности в финансовых расчетах, вы+
сокой конкурентноспособности продукции. Эволюция формы правления от
единичного к коллегиальному руководству в рамках деятельности правления
«Товарищества мануфактур А. В. Мараевой» в Серпухове способствовала
достижению к кануну революционных потрясений 1917 г. положительных
экономических результатов. Истоки ревностного отношения к делу Анны
Васильевны безусловно связаны с глубоким религиозным сознанием старо+
обрядки, а сила характера и добросовестность в работе постоянно подпиты+
вались ее горячей приверженностью к старой вере.

Переходя к рассказу об участии А. В. Мараевой и ее близких в делах бла+
готворительности, авторы ошибочно, на мой взгляд, причисляют к этой
деятельности и устройство при фабрике в Заборье старообрядческого храма
(с. 98). Но христианское храмоздательство или ктиторство предполагает слу+
жение Богу сооружением Дома Божьего как символа Царства Небесного
с устройством места общественного моления, не относя такое деяние к ми+
лосердным поступкам помощи ближнему с устройством богоугодных за+
ведений. Таких дел социальной поддержки Мараевы творили немало и для
своих единоверцев, и для раненых защитников страны, и для односельчан,
и для горожан Серпухова и этому в книге справедливо уделено достаточно
места. Церковно+приходская благотворительность Мараевых — это, к при+
меру, учреждение при Покровском храме богадельни для немощных старо+
обрядцев на 20 мест. Я допускаю, что может быть и другая интерпретация
понятия «церковная благотворительность», но знаю, что большинство уче+
ных имеют точку зрения, солидарную с моей.

Задумав выстроить старообрядческую Покровскую моленную в память
о безвременно умершей дочери Анфисе, Анна Васильевна воздвигла на своей
земле дивный по красоте храм, украсила его лучшими образцами иконописи,
прикладного искусства, передала в него и старинные рукописные, старопечат+
ные книги богослужебного назначения и духовно+нравственного содержания.
Значительная часть ризницы и книг моленной в 1920+х гг. была конфиско+
вана и переведена в Государственный музейный фонд. В рецензируемой ра+
боте прослежена судьба только некоторых из этих предметов, попавших,
к примеру, затем в Государственную Третьяковскую галерею. Рассказывается
и о знаменитом «Пустозерском сборнике» сочинений протопопа Аввакума
и инока Епифания, поступившего в дар от И. Н. Заволоко в Древлехрани+
лище Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Однако
авторы не остановились на том, чтобы выяснить, скажем, суть акции по при+
обретению древних икон у Анны Мефодиевны Мараевой (Киреевой) худож+
ником П. Д. Кориным, которую искусствовед Г. И. Вздорнов назвал «совер+
шенно темной историей»8. Не удалось раскрыть также вопрос о сфере
бытования неожиданно поступившего на антикварный рынок уникального
рукописного «Хронографа» XVII в. с автографом А. В. Мараевой 1928 г.

8 Вздорнов Г. В. Возвращение в Новгород // Наше наследие. 1988. № 4. С. 67–70.
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В то же время обращает на себя внимание тщательность и профессио+
нализм описания архитектуры, интерьера и предметов убранства Покровской
моленной. Серпуховский историко+художественный музей гордится собра+
нием живописи и графики русской и западноевропейской школ. Известно,
что в его основе лежит коллекция произведений искусства, которую А. В. Ма+
раева целиком купила у собирателя Ю. В. Мерлина. Будучи дополненной ар+
тефактами из Государственного музейного фонда, а также реквизированными
вещами из барских усадеб Серпуховского края и других мест, эта коллекция
стала богатейшей в Московской области. Однако до сих пор никто из сотруд+
ников музея не пытался, скажем, определить долю именно мараевских вещей,
растворившихся в общем фонде хранения, воздав тем самым признательность
их приобретательнице.

К сожалению, в книге имеется немало опечаток и фактических ошибок.
Так, например, архитектор М. Ф. Казаков оказался строителем здания в 1860 г.,
хотя скончался он в 1812 г. (с. 111). Название фирмы по производству строи+
тельной керамики правильно звучит как «Виллеруа и Бох», а не «Воллеруа
и Бох» (с. 126). Ошибочна подпись к фото на с. 150: это не Медвежий (На+
стасьинский) переулок, а вид на Малую Дмитровку в сторону Страстного мо+
настыря. Отчего+то «исходным образцом» для Покровской моленной признан
Крестовоздвиженский храм федосеевцев в Москве (с. 120), хотя сходство их
заключается лишь в отсутствии алтарной апсиды.

Отрадно, что к 175+летию со дня рождения А. В. Мараевой не только вы+
пущена эта книга, но и принято решение об увековечивании ее памяти путем
сооружения бронзового памятника в Серпухове. Городские власти определили
место его установки рядом с мемориальными сооружениями Мараевой — ее
бывшим домом и Покровским храмом. Правда, к сожалению, автор будущего
монумента полностью исключил из ее облика черты женщины+старообрядки,
строгого федосеевского согласия. Анна Васильевна изображена простоволо+
сой, что было для нее возможным только в домашней камерной обстановке
или при позировании фотографу для семейного альбома, но не в публичном
пространстве. Она представлена без традиционного платка, а со скромной
повязкой на голове, в модном корсетном платье для визитов, с небольшой
книжкой в правой руке, но со старообрядческими четками — лестовкой в
левой.

Несмотря на вышеизложенные замечания, следует считать выход книги
«Анна Мараева. Жизнь и вера» значимым событием в составлении жизне+
описания знаменитой серпуховчанки. Авторы сумели дать основанную на
комплексе документов и свидетельств ее родных наиболее полную на сегод+
няшний день биографию Анны Васильевны. Этот труд достоин благодарно+
сти и всяческой поддержки. Будем надеяться на продолжение издательского
проекта по введению в научный оборот новых фактов биографии А. В. Ма+
раевой и результатов изучения ее созидательной деятельности.



373

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

25–27 мая 2021 г. в Институте российской истории РАН при финансовой
поддержке Фонда «История Отечества» прошла Международная научная
конференция «Александр Невский: Личность, эпоха, историческая память.
К 800+летию со дня рождения». Организаторами конференции выступили
Российское историческое общество, Институт российской истории РАН,
Институт археологии РАН, научный журнал «Древняя Русь. Вопросы ме+
диевистики». Всего на форуме прозвучало более 60 докладов.

Концепция конференции предполагала два основных направления. Пер+
вое — личность и эпоха св. Александра Невского и историческая память о нем.
Второе направление в первую очередь касалось истории церковного почита+
ния благоверного князя (его Житие, история мощей, иконография), но уде+
лялось внимание и отражению исторической памяти о нем в произведениях
светского искусства.

Церковный аспект образа Александра Невского был затронут и в пле+
нарных докладах, и на заседаниях секции «Александр Невский: история цер+
ковного почитания, историческая память». Е. Л. Конявская в докладе «Образ
Александра Невского в Житии и в ранних летописях» показала, что Житие
святого изобилует историческим материалом, который достоверен, ибо оно
было создано буквально через год+два после его кончины. Были проанали+
зированы принципы жизнеописания и формирования героического образа
Александра Невского, защитника Руси и православной веры. Приведены ар+
гументы в пользу того, что автор Жития происходил из Переславля, служил
князю, а затем постригся во владимирском Рождественском монастыре, где
был похоронен Александр Ярославич.

А. В. Сиренов посвятил свое выступление церковному почитанию Алек+
сандра Невского в XVI–XVII вв., в первую очередь, истории мощей благо+
верного князя, которое было рассмотрено в сравнении с традицией описания
гробниц владимирских князей в XVII в. Автор привел убедительные аргу+
менты в пользу существования только одной гробницы Александра Невского

Е. Л. Конявская

Международная научная конференция
«Александр Невский: Личность, эпоха,

историческая память»

Научная жизнь



374

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

— той, которую обнаружили в результате археологических раскопок в 1997 г.
Эта проблематика оказалась и в центре внимания доклада Л. А. Беляева,
О. М. Иоаннисяна, П. Л. Зыкова «Саркофаги XII–ХIII вв. в соборе монастыря
Рождества Богородицы во Владимире: топография и стратиграфия». Иссле+
дователи продемонстрировали, что некрополь Рождественского собора, как
и вообще вся «археология Александра Невского»,— характерный пункт встречи
реально существующих древних объектов с национальным нарративом. Тему
некрополя продолжил в своем выступлении Вл. В. Седов: «Погребения перея+
славских князей в Спасо+Преображенском соборе Переславля Залесского».

Начавшаяся в составленном младшим современником князя Житии
Александра Невского традиция создания его идеального образа развивалась
в последующих столетиях. Появилось свыше десятка редакций этого агио+
графического произведения, и каждая эпоха рисовала его образ сообразно
своим интересам. Историческая память и почитание князя отразились и в дру+
гих нарративных памятниках, а также в изобразительном искусстве. Этой
тематике посвятили свои выступления многие докладчики: М. Б. Свердлов
«Александр Невский и Орда в летописных сводах XIII — первой половины
XVI в.: от реальности к мифу»; Ч. Гальперин (США) «Александр Невский
и Суздальская земля»; М. Гардзанити (Италия) «Александр Невский в Ска+
зании о Мамаевом побоище»; А. С. Усачев «Почитание Александра Невского
и иерархия монастырей в России XVI в.»; А. В. Духанина «Рукописная и ста+
ропечатная традиции Проложной редакции Жития Александра Невского»;
Д. Ю. Кривцов «Образ Александра Невского в Степенной книге»; А. Е. Та�
расов «Александр Невский в миниатюрах Лицевого летописного свода»;
Г. А. Емельяненко «Особенности повествования об Александре Невском в ис+
торических памятниках Российского государства 1617–1652 гг.»; Л. Б. Сукина
«Образ Александра Невского в визуальных конструкциях “родословия” цар+
ской власти в России второй половины XVII — начала XVIII в.».

А. А. Романова в докладе «Памяти русских святых в рукописях Кирил+
ло+Белозерского монастыря рубежа XVI–XVII вв.» на примере памяти
св. Александра Невского представила наблюдения над практикой почитания
«новых чудотворцев» в Кирилло+Белозерском монастыре до начала XVII в.
Прозвучали и выступления, посвященные прославлению князя Александра
в Новое и Новейшее время: М. В. Шкаровского «Историческая память об Алек+
сандре Невском на Северо+Западе России в XX в.», Р. А. Соколова «Перенесе+
ние мощей Александра Невского 1723–1724 гг.: Шлиссельбургская останов+
ка», О. В. Калугиной «Образ Александра Невского в русской монументальной
пластике», А. В. Калашниковой «Ордена, посвященные св. Александру Невско+
му, в контексте российской истории: эволюция смыслов».

Л. П. Тарасенко в докладе «Иконография благоверного князя Алексан+
дра Невского по памятникам иконописи и прорисям ХVII–ХVIII вв. из
собрания Исторического музея» основное внимание уделила древнейшей жи+
тийной иконе святого из собора Василия Блаженного, ее истории, содер+
жанию, предложив уточнение датировки и определив круг хронологически
и стилистически близких произведений. Доклад Я. Э. Зелениной был посвя+
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щен рассмотрению образа св. Александра Невского в контексте княжеской
иконографии XVIII — начала XX в. Исследовательница показала, что в этот
период Александр Невский предстает как особый покровитель монарха, иконы
сближаются с генеалогическими княжескими циклами.

Из доклада И. Чековой (Болгария) «Изображения Александра Невского
в болгарских храмах» слушатели узнали, что после освобождения Болгарии
от османского ига в ряде болгарских храмов появились изображения святого.
Русский князь, прославившийся подвигами на реке Неве и на Чудском озе+
ре, предстает духовным покровителем и соименником императора Алексан+
дра II — начавшего русско+турецкую войну и чтимого в Болгарии как осво+
бодителя.

На конференции прошли презентации изданий, вышедших к 800+летию
Александра Невского: номера журналов «Исторический вестник» и «Ис+
торик», а также книга «Благоверный великий князь Александр Невский:
Блистая славою на земле и на Небесах» (М.: Лето, 2021). Статьи по докла+
дам на конференции будут опубликованы в специальном сборнике, который
готовится к печати.
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23 мая 2021 г. исполнилось 70 лет Анатолию Аркадьевичу Турилову, ис+
торику, источниковеду, археографу, палеографу, блистательному ученому
и изумительному знатоку рукописей, но прежде всего — человеку, без которого
вот уже несколько десятилетий невозможно себе представить исследова+
ния в области славянской письменной культуры с древнейших времен и до
Нового времени.

А. А. Турилов — член Археографической комиссии РАН, Научно+изда+
тельского совета «Православной энциклопедии», Патриаршего Агиографи+
ческого совета при «Православной энциклопедии», Экспертного совета по
присуждению премий памяти митрополита Макария (Булгакова). Он — от+
ветственный редактор «Сводного каталога славяно+русских рукописных книг
XIV в. в хранилищах России, стран СНГ и Балтии», член редколлегий сло+
варей древнерусского языка XI–XIV и XI–XVII вв., журналов «Древняя
Русь. Вопросы медиевистики», «Вестник церковной истории» «Археограф+
ски прилози» (Белград), «Jужнословенски филолог» (Белград), «Православне
студиjе» (Ниш), «Словене» / Slovene,«Стари српски архив» (Белград), «Ста+
робългарска литература» (София), «Russica Romana» (Рим—Пиза). Количе+
ство же научных проектов, в которых Анатолий Аркадьевич принимал самое
деятельное участие, исчисляется десятками.

Но главной для него остается работа со славянскими письменными па+
мятниками. Кодексы и их обрывки, на пергамене или бумаге, сербские, рус+
ские, болгарские, боснийские; надписи на иконах или металлических сосудах;
написанные железо+галловыми чернилами, напечатанные подвижными лите+
рами Гутенберга, чеканные, процарапанные по серебру — все это тот мир, в по+
стижении которого А. А. Турилову нет равных. Для одной лишь «Православ+
ной энциклопедии», выходящей с 2000 г., написаны многие десятки статей.

В исследованиях Анатолия Аркадьевича каждый памятник письменно+
сти предстает свидетельством разнообразной и сложно устроенной жизни,
которая оказывается не утраченной вовсе лишь благодаря усилиями ученого.

Юбилей

А. Л. Лифшиц, И. Н. Шамина

Юбилей Анатолия Аркадьевича Турилова
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Его труды — образцы той подлинной гуманитарной науки, которая сочетает
бескомпромиссную точность с пристальным, а подчас пристрастным внима+
нием к человеку прошлого — пишущему и читающему. Книжники славян+
ского Средневековья заново обретают в работах Турилова голоса и судьбы.

Анатолий Аркадьевич Турилов родился в Ярославле, закончил исто+
рический факультет Московского государственного университета (1973 г.)
и аспирантуру (1976 г.), работал в Отделе рукописей Библиотеки имени
В. И. Ленина и вот уже более 40 лет является сотрудником Института славя+
новедения РАН.

Чуждый тщеславия, не стремящийся к внешним признакам успеха, не
спешащий вслед за изменчивой научной модой, Анатолий Аркадьевич занят
любимым делом, и вот — совершаются открытия, выходят каталоги собра+
ний рукописных книг, монографические исследования, статьи, посвященные
частным научным проблемам, каждая из которых открывает новые смыслы.
Широте научных интересов, глубине многообразных знаний, эрудиции юби+
ляра можно лишь позавидовать. Для тех, кто хоть сколько+нибудь интересо+
вался историей славянской средневековой письменности, имя Анатолия Ар+
кадьевича — неоспоримый аргумент в споре, к его суждениям, атрибуциям
прислушиваются историки и искусствоведы, филологи, реставраторы.

А. А. Турилов заслуженно признан мировым научным сообществом. Он
был избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств (2012 г.),
своим членом избрала его Академиа Амброзиана (2014 г.), Болгарская акаде+
мия наук в 2019 г. наградила Орденом Марина Дринова на ленте. Но, по+
жалуй, особо символичным стало избрание Анатолия Аркадьевича в 2018 г.
иностранным членом итальянской Национальной академии деи Линчеи по
классу морали, истории и филологии, подкатегория филологии и лингви+
стики. Академики, называющие себя «рысьеглазыми», по праву признали за
Анатолием Аркадьевичем Туриловым особую зоркость зрения, которая по+
зволяет разглядеть то, мимо чего проходят толпы иных исследователей.

Это исключительное умение — видеть, помнить, исследовать, находить
неявные взаимосвязи, понимать — делает фигуру юбиляра одной из централь+
ных в отечественном и мировом славяноведении. А мы счастливы быть его
благодарными коллегами и современниками.

Основные научные труды А. А. Турилова
за 2011–2020 гг.1

1. Замечания об орфографии надписей на фресках церкви Спаса на
Ковалёве // Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса на Ковалёве в Новгороде,
1380 г. М., 2011. С. 247.

1 Библиографию более ранних работ А. А. Турилова см.: Труды Отдела древнерусской лите+
ратуры Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Т. 56. СПб., 2004. С. 675–684;
Юбилей Анатолия Аркадьевича Турилова // Вестник церковной истории. 2011. № 1/2(21/22).
С. 363–379.
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2. Золотой потир из Благовещенского собора как памятник искусства
и эпиграфики // Московский Кремль XV столетия. Т. 1. М., 2011. С. 428–439
(в соавторстве с И. А. Стерлиговой).

3. «Кроник Псковский» в контексте русской «легендарной» историогра+
фии XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3(45). С. 113–
114 (в соавторстве с А. В. Чернецовым).

4. Из истории русско+южнославянских книжных связей XII–XIII вв.:
новое и забытое // Russica Romana. Vol. 17 (2010). Pisa; Roma, 2011. С. 9–32.

5. Неизвестные страницы истории московского книгописания середины
XIV в. // Русь, Россия. Средневековье и Новое время / Вторые чтения па+
мяти академика РАН Л. В. Милова (Материалы к международной конферен+
ции). М., 2011. С. 33–34.

6. Об одном безымянном сербском книгописце+каллиграфе раннего
XIV в. (пергаменное Евангелие Хиландарь, № 12 и рукописи его круга) // Ар+
хеографски прилози. 2011. № 33. С. 321.

7. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Со+
фиянина: История и культура славян IX–XVII веков. М., 2011.

8. Откритието като научна съдба // За буквите / Кирило+Методиевският
вестник. 2011. № 35. С. 4.

9. Иосиф II (Солтан), митр. Киевский (раздел «Церковно+учительная
деятельность») // Православная энциклопедия. Т. 26. М., 2011. С. 17–18.

10. Ипатьевский монастырь (раздел «Библиотека») // Там же. С. 441.
11. Ириней Лионский (раздел «Почитание на христианском Востоке,

у южных славян и на Руси») // Там же. С. 441 (в соавторстве с А. А. Коро�
лёвым).

12. Исаак Собака // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011.
С. 9–11.

13. Исаия Серрский // Там же. С. 141–144 (в соавторстве с Л. К. Гаврю�
шиной).

14. Истрин В. М. // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2011. С. 23–
26 (в соавторстве с И. Н. Поповым).

15. Йованович Т. // Там же. С. 698–699 (в соавторстве с И. О. Олейни�
ковой).

16. Йовчева М. // Там же. С. 700–702.
17. Болгарские книжники раннего XIV в. между Тырновом, Святой го+

рой и Святой землей (по следам забытых и новейших атрибуций) // Средно+
вековни тексти, автори и книги: Сборник в чест на Хайнц Миклас. София,
2012 (Кирило+Методиевски студии. Кн. 21). С. 236–244.

18. Забытые и малоизвестные факты из истории древнейшего перевода
Пролога у южных славян (к проблеме «первого восточнославянского влия+
ния») // Славяноведение. 2012. № 2. С. 8–26.

19. Возникновение Древнерусского государства в памятниках восточно+
славянской легендарной историографии XVII в. // Древняя Русь и средневе+
ковая Европа. Возникновение государств: Материалы научной конференции.
М., 2012. С. 289–292.
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20. Две пергаменные рукописи черногорских монастырских библиотек —
Милешевский Панегирик и троицкие Пандекты Никона Черногорца //
Српско jезичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски jезик да+
нас / Међународни научни скуп: Зборник резимеа. [Б. м.], 2012. С. 99–100.

21. Записи в приходной книжке иконописца Макара Борисова Сунгурова
(1821–1823). Фрагменты // Словарь мастеров художественных ремесел Яро+
славля XVIII–XIX вв. / Под ред. А. М. Рутмана. Ярославль, 2012. Приложе+
ние. № 75. С. 439–450.

22. К изучению палеографии надписей на художественных памятниках
круга Андрея Рублева // Древнерусское искусство. Искусство средневековой
Руси и Византии эпохи Андрея Рублева. К 600+летию росписи Успенского
собора во Владимире: Материалы международной научной конференции.
М., 2012. С. 199–208.

23. К истории двух древнейших четьих рукописей черногорских монас+
тырских собраний: Милешевский Панегирик (Цетинский монастырь, № 50)
и Пандекты Никона Черногорца (монастырь Троицы у Плевля, № 87) //
Српско jезичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски jезик
данас / Зборник радова са Међународног научног скупа, одржаног у Херцег
Новом. Никшић, 2012.

24. К реконструкции комплекта пергаменных тырновских служебных
Миней второй четверти — середины XIV в. // Старобългарската ръкописна
книга — съдба и миссия: В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100+го+
дишнината от рождението му. Велико Търново, 2012. С. 13–26.

25. К характеристике «образа войны» в сербских средневековых литера+
турных памятниках XIII–XV вв. // Образ войны в общественной мысли сла+
вянских народов эпохи Средневековья и раннего Нового времени: Материалы
XXVI научной конференции памяти В. Д. Королюка «Славяне и их соседи».
М., 2012. С. 113–115.

26. Легендарная версия ранней истории Руси в Псковском Кронике
1689 г. // Русь в IX–X вв.: общество, государство, культура. Тезисы докладов
международной научной конференции. М., 2012. С. 85–86 (в соавторстве
с А. В. Чернецовым).

27. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источ+
никоведение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012.

28. Митяй (Михаил), митр. // Большая российская энциклопедия. Т. 20.
М., 2012. С. 474–475.

29. О датировке и писце среднеболгарского Евангелия апракос при Скоп+
ском апостоле 1313 г. // Язык Библии. Лингвотекстологические исследова+
ния. М., 2012. С. 120–126.

30. О датировке и происхождении двух сербских пергаменных списков
Святосавской Кормчей // Славянский альманах. 2012. Т. 2013. С. 43–62.

31. Общественная мысль Сербии конца XII–XIII вв. (власть и общество
в представлениях сербских книжников) // Власть и общество в литератур+
ных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.). М., 2012.
С. 125–168 (в соавторстве с Б. Н. Флорей).
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32. Памяти Ольги Александровны Князевской (1920–2011) // Славяно+
ведение. 2012. № 4. С. 121–123.

33. Памяти Риккардо Пиккио (1923–2011) // Там же. С. 123a — 126.
34. Кааф // Православная энциклопедия. Т. 29. М., 2021. С. 15.
35. Хорватская глаголица в «Славянской палеографии» С. М. Кульбакина

// Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Me�unarodni znanstveni skup
povodom 110. oblljetnice Staroslavenske akademije i 60. oblljetnice Starosla�
venskoga instituta / Program i sažetci izlaganja. Zagreb, 2012. С. 44.

36. Азбучные истины Кирилла и Мефодия // Эхо планеты. Общест+
венно+политический иллюстрированный еженедельник. 2013. № 16(1267).
С. 30–33.

37. Был ли переводчик Симеоновой эпохи пресвитер Григорий монахом?
// Славяноведение. 2013. № 2. С. 12–16.

38. Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские
жития балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы) // Hagio+
graphia Slavica. 2013. Bd. 82. С. 265–275.

39. Забытая книга прославленного путешественника и исследователя
// Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой горы. М., 2013.
С. 7–14.

40. Значение южнославянской рукописной традиции восточнославян+
ских книжно+литературных памятников для истории культуры домон+
гольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. № 3(53).
С. 135–136.

41. К вопросу о палеографической датировке росписей новгородской цер+
кви Успения на Волотовом поле // Храм i люди: збiрка статей до 90+рiччя
з дня народження С. О. Висоцького. Киiв, 2013. С. 229–236.

42. К истории библиотеки и скриптория Дечанского монастыря: заметки
о рукописях XIV в. // Дечани у светлу археографских истраживања. Београд,
2013. С. 15–33.

43. К истории поздневизантийской церковной иерархии (по данным сла+
вянских источников конца XIV — середины XV вв.) // Зборник радова Ви+
зантолошког института. Кн. 50/2. Београд, 2013. С. 751–760.

44. Как письменность пришла на Русь // Эхо планеты. 2013. № 31(1282).
С. 31–33.

45. Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов русского
Свято+Пантелеймонова монастыря на Афоне. Т. 7.1: Славяно+русские ру+
кописи, хранящиеся в библиотеке и архиве монастыря / Сост. Ермолай (Че+
жия), мон., ред. Ж. Л. Левшина, А. А. Турилов. Святая гора Афон; М., 2013.

46. «Кроник Псковский» в контексте русской легендарной историо+
графии XVII в. // Археология и история Пскова и Псковской земли. 2013.
№ 28(58). С. 157–165 (в соавторстве с А. В. Чернецовым).

47. О древнейшей панагии из серпуховского Владычного монастыря (вто+
рая четверть XV в.) // Троице+Сергиева лавра в истории, культуре и духов+
ной жизни России: Материалы VIII международной конференции. Сергиев
Посад, 2013. С. 373–380 (в соавторстве с Г. В. Поповым).
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131. Нове чињенице о Светом архиепископу српском Арсениjу // Осам
векова аутокефалиjе Српске православне цркве. I. Belgrade, 2020. С. 259–269
(в соавторстве с С. Jелесиjевић).

132. Римский сюжет в русской позднесредневековой легенде: Сказание
о руке Алексия, человека Божия, в Новгороде // Новгородский историчес+
кий сборник. Великий Новгород, 2020. С. 261–277.

133. Погодинская Псалтирь // Православная энциклопедия. Т. 57. М.,
2020. С. 21–22.

134. Попов Г. А. // Там же. С. 461–464.
135. Попов А. Н. // Там же. С. 457–460 (в соавторстве с А. П. Пятновым).
136. Порфирий (Успенский), еп. // Там же. С. 539–551.
137. Прокопий, прп., Сазавский // Православная энциклопедия. Т. 58. М.,

2020. С. 321–325 (в соавторстве с М. М. Р.).
138. «Пчела» // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. С. 86–89
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28 августа 2021 г. ушел из жизни Дмитрий Евгеньевич Афиногенов —
выдающийся российский ученый+византинист, доктор филологических наук,
профессор, один из основателей кафедры Византийской и Новогреческой
филологии филологического факультета Московского государственного уни+
верситета имени М. В. Ломоносова в 1995 г., ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, член редколлегий научных журналов
«Вестник древней истории» (с 1999 г.), «Богословские труды» (с 2012 г.), «Ка+
федра византийской и новогреческой филологии» (с 2013 г.).

Дмитрий Евгеньевич — уникальный специалист, признанный во всем
научном мире, знаток истории древней христианской Церкви и Византии,
классической, византийской и церковнославянской литературной традиции,
исследователь, издатель и переводчик большого числа древних и средневе+
ковых памятников. Он окончил филологический факультет Московского го+
сударственного университета имени М. В. Ломоносова и преподавал на нем
с 1996 г. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Константино+
польский патриархат и императорская власть в византийской литературе вто+
рого периода иконоборчества».

Сфера научных интересов Д. Е. Афиногенова была необычайно обшир+
на. В нее входили многие вопросы изучения истории и литературы поздне+
античного и средневекового христианского мира, преимущественно поздней
Римской империи и Византии. Дмитрий Евгеньевич занимался переводами
и публикациями множества разнородных источников, от переиздания сбор+
ника исторических биографий римских императоров «Scriptores historiae
augustae» (IV в.) (Властелины Рима: Биографии римских императоров
от Адриана до Диоклетиана. СПб., 2001) до агиографических памятников
средневизантийской эпохи и трудов Константинопольского патриарха Фо+
тия (IX в.).

Главными сюжетами, которые неизменно привлекали внимание иссле+
дователя, были история Византии VIII–X вв., эпоха иконоборчества и его

Некролог

И. Н. Попов

Памяти
Дмитрия Евгеньевича Афиногенова
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преодоления, а также дальнейшее развитие византийской политической
и духовной культуры в эпоху «Македонского ренессанса». Фундаменталь+
ному изучению этой эпохи посвящены монографии и статьи Д. Е. Афиноге+
нова. Его работа «Константинопольский патриархат и иконоборческий кри+
зис в Византии (784–847)», опубликованная в 1997 г., стала первым крупным
исследованием в России в области истории древней христианской Церкви
со времен революции 1917 г. Продолжает и развивает сюжеты, затронутые
в этой книге, монография «“Повесть о прощении императора Феофила”
и Торжество Православия» (2004 г.). Исследовательский метод Дмитрия Ев+
геньевича отличался комплексным привлечением всего спектра разнородных
источников, отражающих эпоху, их тонким анализом с учетом множества их
жанровых, языковых и идеологических особенностей.

Вторым важнейшим направлением работы Д. Е. Афиногенова стало изу+
чение «Всемирной хроники» Георгия Амартола (Монаха) (IX в.), ее рукопис+
ной традиции, а также истории бытования в Византии и славянском мире,
влияния на восприятие истории средневековым обществом. Большим значе+
нием для развития науки обладают также работы исследователя по изучению
наследия Константинопольского патриарха Фотия (IX в.). Как один из луч+
ших в мире знатоков византийской и вообще православной агиографии,
Д. Е. Афиногенов посвятил много сил изучению, публикации и переводам раз+
нообразных памятников этого жанра, которые создавались в восточно+хри+
стианском мире между V и XV вв.

Дмитрий Евгеньевич был постоянным и многолетним участником изда+
ния «Православной энциклопедии», в 2007–2009 гг. возглавлял ее редакцию
Восточных христианских Церквей. Светлая ему память!
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