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Святые в истории Руси X—XVIII вв. 

Мне показалось интересным, с точки зрения истории древнерусской куль
туры важным и для проектируемой нашим Отделом древнерусской литературы 
Пушкинского Дома работы над русской агиографией полезным составить 
хронологический список русских святых, чтобы посмотреть, как они распреде
ляются по векам и внутри столетий. К русским святым я отношу святых, жив
ших на Руси, конечно же, независимо от их происхождения. 

Но кто такой вообще святой и что такое святость? В книге Левит, в «законе 
о скоте, о птицах, о всех животных» (11: 46), Господь говорит Моисею: «освя-
щайтесь и будьте святы, потому что Я свят» (11: 44). «Семитское слово кодеш 
(свящ. предмет, святость) к-рое происходит от корня, обозначающего, вероят
но, „отрезать, отделить", содержит идею отделения от мирского», — читаем в 
«Словаре библейского богословия».1 Митрополит Ювеналий (в сборнике «Ка
нонизация святых») замечает: «Однако в книгах Ветхого Завета наблюдается 
различие в понимании святости в Законе и у Пророков. Наибольший акцент 
в Законе ставится на святости ритуала, на внешнем исполнении предписаний. 
О более высоком идеале говорят пророки, неустанно повторяющие, что испол
нения внешних предписаний и приношения жертв недостаточно, но для свято
сти еще необходимы правда, послушание, милость и любовь (Ис. 1: 10—20) 
<...> Однако святости Ветхого Завета еще чуждо понимание новозаветной со
вершенной любви к врагам. Пророки только возвещали о грядущем явлении 
миру полноты святости, которая откроется через святых приближающегося 
эсхатологического Царства (Дан. 7: 18—22)».2 «Слово „святой", — читаем да
лее в «Словаре библейского богословия», — в своем абсолютном смысле 
употреблялось в Ветхом Завете только в виде исключения, оно сохранялось для 
избранников эсхатологических времен. В Новом Завете оно обозначает христи
ан».3 Действительно, в Посланиях римлянам и евреям апостол Павел просит 

1 Словарь библейского богословия / Под ред Ксавье Леон-Дюфуа Брюссель, 1974 Стб 1007 
2 Канонизация святых Поместный Собор Русской Православной Церкви, посвященный юби
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3 Словарь библейского богословия Стб 1012 
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получателей приветствовать «всех святых» (Рим. 16: 15; Евр. 13: 24), а во 
2-м Послании к коринфянам (13: 12) и в Послании к филиппинцам (4:22) 
передает приветствие получателям от «всех святых»: «приветствуют вас все свя
тые». Из слов апостола Павла следует также, что святость надо стараться 
иметь, чтобы увидеть Господа: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа» (Евр. 12: 14). Источник же новозаветной 
святости — сам Христос, чья святость «тождественна со святостью Бога, Его 
Святого Отца (Ин. 10: 30; 14: 8—11; 17: 11)».4 Новый Завет, Евангелие от Мат
фея, говорит и о святых предшествующего времени: во время смерти Иисуса 
Христа на кресте, читаем, «многие тела усопших святых воскресли» (27: 52). 
Здесь могут иметься в виду ветхозаветные патриархи и пророки. Так что, не 
впервые являя, но, очевидно, продолжая собой явление святости, первые 
христиане осознавали себя и старались быть таковыми. По всей видимости, это 
сознание оставалось актуальным во все времена гонений. 

С прекращением же гонений на христиан и принятия их религии как главен
ствующей в Римской империи в IV в. смысл слова «святой» неизбежно должен 
был измениться. С тех пор святым мог быть назван едва ли не исключительно 
монах, посвятивший свою жизнь служению Богу, т. е. жизни вечной. Просмат
ривая перечни святых, в том числе русских, можно заметить, что большинство 
в них принадлежит инокам. 

Для людей, почитающих святых, обычно важна дата их поминовения, месяц 
и число, а не год их кончины или век, когда они жили. К примеру, мощи, покоя
щиеся в катакомбах Киево-Печерской лавры, снабжены бирками, на которых 
написаны только день и месяц упокоения — не год, не век. По внутригодовому 
хронологическому порядку, порядку поминовения, расположены в четьих ми
неях и жития святых. Эта некоторая «антиисторичность» может объясняться 
тем, что соприкосновение святых с Вечностью, о чем свидетельствуют их жития 
и чудеса, для их почитателей важнее их места в истории. Год их кончины, век, 
когда они жили, более важны для историков. 

К переизданной в 90-х гг. в Москве издательством Спасо-Преображенского 
монастыря «Истории Русской церкви» митрополита Московского и Коломен
ского Макария потомно приложены под названием «Святая Русь» повековые 
хронологические перечни русских святых, составленные игуменом Андрони
ком (Трубачевым).5 Судя по всему, это вообще впервые составленные перечни 
такого рода. Курсивом в этих перечнях выделены имена подвижников бла
гочестия и мучеников, о которых достоверно известно, что они не были кано
низованы ни общецерковно, ни местно. Но и в число не выделенных курсивом 
имен попало, мне кажется, много лишних, начиная с Кирилла и Мефодия (IX в.) 

4 Канонизация святых С 7 
5 Святая Русь Хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников 

благочестия и мучеников Русской Православной Церкви (XI—сер XIII в ) / / М а к а р и й ( Б у л 
г а к о в ) , митрополит Московский и Коломенский История Русской Церкви М, 1995 Кн 2 С 
650—662, То же (сер XIII—сер XV в)//Там же М , 1995 Кн 3 С 624—640, То же (сер XV в—кон 
XVI в)//Там же М , 1996 Кн 4, ч 2 С 339—350 
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и Андрея Юродивого (X в.), которых русскими святыми никак нельзя назвать. 
Без выделения курсивом сюда, совершенно очевидно, включены все известные, 
в том числе неканонизованные, киево-печерские иноки, покоящиеся в Дальних 
и Ближних пещерах, а также очень многие лица, о святости которых неизвестно 
где написано; указания на источники, откуда почерпнуты сведения, не всегда 
обнаруживаются в соответствующих томах. 

Репринтное воспроизведение «Книги глаголемой Описание о российских 
святых»,6 осуществленное в Москве в 1995 г. тем же издательством Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря, что переиздало «Историю» митропо
лита Макария, дополнено «Хронологическим списком русских святых» с IX по 
XX в.,7 использовавшим (без указания, откуда они взяты) перечни иг. Андрони
ка Трубачева в приложениях к «Истории Русской Церкви» митрополита Ма
кария, но уже без выделения кусивом имен определенно не канонизованных 
лиц. Этот список насчитывает более тысячи имен. Воспользоваться этими 
перечнями я не счел возможным и обратился, составляя свой перечень, к сле
дующим работам: Книга, глаголемая Описание о российских святых: где и в ко
тором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори 
всякого чина святых. Дополнил биографическими сведениями граф М. В. Тол
стой // ЧОИДР. М., 1887. Кн. 4. II. Материалы историко-литературные. С. 1— 
288; К л ю ч е в с к и й В . О. Древнерусские жития святых как исторический 
источник. М., 1988. С. 430—431; Г о л у б и н с к и й Е . История канонизации 
святых в Русской церкви. 2-е изд., испр. и доп. М., 1903; Верный месяцеслов всех 
русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями общецер-
ковно и местно, составленный по донесениям Святейшему Синоду преосвящен
ных всех епархий в 1901—1902 гг. М., 1903. 

Не ограничиваясь составлением хронологического перечня русских святых, 
я сгруппировал их имена по четвертям столетий и по полученным цифрам по
строил график, который и предлагаю вниманию читателя. 

В расчет я беру только канонизованных общерусских святых. «Канониза
ция, — пишет Е. Голубинский, — есть причтение какого-либо усопшего под
вижника благочестия к лику святых».8 Делается это «на основании сверхъесте
ственного свидетельства о них самого Бога, который тех или других между 
ними удостоивал дара чудотворений или еще при жизни, или же после смерти».9 

«...у нас (в России. — Г. П.) <...> прославление даром чудотворений составляло 
единственное общее основание для причтения к святым подвижников всех клас
сов или для всех вообще подвижников»,10 причем «нетление мощей не составля
ло необходимого условия для причтения к лику святых...»." «Правила, ко-

6 Полное ее название см. ниже. 
7 С. 291— 314. 
' Г о л у б и н с к и й Е. История канонизации святых в Русской церкви. 2-е изд., исп. и доп. М., 

1903. С. 11. 
'Там же. С. 16. 

10 Там же. С. 40—41. 
11 Там же. С. 270. 



СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ РУСИ X—XVIII вв 81 

торыми руководствовалась Русская Православная Церковь при причислении 
подвижников к лику святых, — пишет митр. Ювеналий, — в общих чертах на
поминают правила Церкви Константинопольской. Основным критерием кано
низации служил дар чудотворений, проявленный при жизни и по кончине свя
того, а в некоторых случаях — наличие нетленных останков».12 «Даже если 
угодником был явлен подвиг исповедничества или страдания за веру <...>, то 
летописец акцентирует внимание не на исповедничестве, а на чудотворениях».13 

«Человека не могут сделать святым люди, — пишет Е. Голубинский, — но, что
бы человек внешним образом был прославлен как святой, требуются нарочи
тые заботы со стороны людей»,14 как-то проверка свидетельств о чудесах, напи
сание жития, молитвы, церковной службы. Есть, однако же, среди русских свя
тых «прижизненные чудотворцы» — такие как Феодосии Печерский, Сергий 
Радонежский, Кирилл Белозерский, которые «без нарочитой канонизации, а 
сами собой стали общими святыми».15 

После середины XVI в., в период после Макарьевских соборов (1547 и 
1549 гг.) до учреждения Синода (1721 г.) «критерий и требование чудотворе
ний, — по наблюдениям митр. Ювеналия, — как бы ослабляются, одновремен
но проявляются древние византийские правила — причтение к лику святых бла-
гочестно поживших епископов», затем «благочестно поживших первосвятите-
лей»16 и, наконец, имеющих «большие заслуги перед Церковью и народом 
Божиим»17 мирских правителей — князей и царей. 

Что же такое святость? Русское слово святой, пишет В. Н. Топоров, связано 
«с индоевропейской основой <...>, обозначающей возрастание, набухание, 
вспухание, то есть увеличение объема или иных физических характеристик. 
В языческую эпоху это „увеличение" чаще всего трактовалось как результат 
действия особой жизненной п л о д о н о с я щ е й силы или — позже — как ее 
образ, символ. Не случайно поэтому, что эпитет „святой" в русской (и славян
ской) традиции определял г.режде всего символы вегетативного плодородия...»; 
«На старом субстрате (предельное материальное изобилие) с введением христи
анства сложилось представление о новом типе святости — д у х о в н о й , пони
маемой как некое „сверхчеловеческое" благодатное состояние, когда происхо
дит возрастание в духе, творчество в духе».18 Следует заметить, что духи и 
духовности бывают разные. Мне представляется, что святость — это плодо
творная встреча воли человеческой с волей Божией, имеющая иногда результа
том преодоление законов природы, выражающееся в чудесах, а иногда пользу 
для Церкви. Значит, хронологический перечень русских святых — это перечень 

12 Канонизация святых С 17 
13 Там же С 19 
14 Г о л у б и н с к и й Е История канонизации С 222 
15 Там же С 279,294 
16 Канонизация святых С 22 
"Там же С 25 
18 Т о п о р о в В Н Святость и святые в русской духовной культуре Т 1 Первый век христиан

ства на Руси М , 1995 С 7—9 
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людей, в согласии с чьей волей на Руси действовала божественная энергия. 
Разумеется, это перечень приблизительный, ибо, конечно же, далеко не все та
кие случаи «синергии», «совместной деятельности», мы знаем. 

Следует заметить, что часто святого признают как святого лишь спустя ка
кое-то время, иногда очень большое, измеряемое столетиями, после момента 
его кончины. Так, например, Артемий Веркольский, 13-летний пастушок, уби
тый на р. Пинеге молнией 23 июня 1545 г., никем, наверное, не воспринимался 
как святой при жизни и еще почти 100 лет после смерти и был признан таковым 
лишь в 1640 г., так как годом ранее начались исцеления от его мощей.19 Но, 
очевидно, думаем мы, что он стал святым при жизни, а не после смерти, и поме
щаем его в XVI, а не в XVII в., т. е. указываем дату его смерти, а не период жиз
ни или чудотворений. Так что наш график не указывает времени земной или по
смертной деятельности русских святых: он построен по «точкам» перехода 
одной в другую, по моментам окончания их земного пути, их «дням рождения», 
dies natalis, в Вечности. Стало быть, на графике периоды спада, предшест
вующие подъемам, не указывают на уменьшения в это время количества святых 
на Руси (в период спадов святые были еще живы): на это указывают подъемы. 
А вот спад, за которым не следует тут же подъем, — этот спад указывает либо 
действительно на оскудение святых в русском народе, либо на изменение само
го критерия святости. 

Рассмотрим же и попытаемся прокомментировать получившийся график. 
Первые древнерусские святые — князья и иностранцы. Это княгиня Ольга, 

князь Владимир Святославич, княжичи Борис и Глеб, варяги Феодор и Иоанн, 
убитые язычниками-киевлянами в 983 г., угрин (венгр) Георгий, слуга Бориса, 
не покинувший его и погибший вместе со своим господином, братья Георгия 
Ефрем и Моисей20 Угрины, ставшие монахами, епископы-византийцы, пришед
шие из Константинополя или из Крыма с князем Владимиром... 

Более или менее массовое появление среди русских святых славян связано с 
возникновением и ростом Киево-Печерской лавры (подъем второй половины 
XI в.). Подъем этот замедляется или даже останавливается в XII столетии, хотя 
кривая тут резко колеблется. Она круто опускается вниз в начале XIII в., во 
второй же четверти этого столетия происходит «всплеск» количества святых, 
объясняемый, конечно же, тем, что к благоверным епископам и инокам добав
ляются мученики, убитые завоевателями татаро-монголами. 

А дальше до середины XIV в. продолжается в целом спад числа святых на 
Руси вследствие, вероятно, упадка духовной культуры от перенесенных страной 
несчастий (что хорошо видно по проповедям Серапиона Владимирского во 
второй половине XIII в.). 

С середины же XIV в. начинается резкий подъем количества святых, харак
теризующий, однако же, состояние духовной жизни уже не «всея Руси», под
вергшейся политическому разделу, но Руси Великой, подвластной татарам. 

См Канонизация святых С 128 
См о нем статью В Лепахина в этом же томе «Трудов», с 370—389 
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С этого момаента, с середины XIV столетия, начинается так называемое второе 
южнославянское влияние на русскую культуру. Оно продолжалось 100 лет и за
мечательным образом обогатило русскую литературу новыми переводами с 
греческого языка на славянский, сделанными главным образом южными славя
нами. Среди этой литературы мы видим первый славянский перевод корпуса 
сочинений Дионисия Ареопагита, и здесь велик процент сочинений таких ав
торов, как Иоанн Синайский, названный по своей книге Лествичником, авва 
Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит. Их книги, 
научавшие тому, что такое страсти и как с ними бороться, сделались келейным 
чтением монахов-исихастов («молчальников») как в Византии, так и на Руси. 
Увеличение количества святых на Руси с середины XIV в. — результат резкого 
увеличения числа читателей этих книг.21 

В XV в. происходит некоторый спад в количестве этих читателей и святых 
(в это время падает интенсивность переписки сочинений названных авторов 
в Троице-Сергиевой лавре и в Кирилло-Белозерском монастыре). Но за этим 
спадом следует подъем конца столетия, осмысляемый нами как результат дея
тельности и влияния Паисия Ярославова, Нила Сорского и других «заволжских 
старцев». Спад первой половины XVI в. — это, наверное, отражение победы 
«иосифлян» над «нестяжателями», а некоторый подъем и спад во второй поло
вине столетия — отражение перемен в состоянии страны при Иване Грозном. 

Последний — и весьма незначительный — подъем в начале XVII в. объясня
ется, по всей вероятности, трагедией Смутного времени. А последний и беспо
воротный спад приходится на всю середину XVII в. и объясняется, надо думать, 
реформой Русской церкви, начатой патриархом Никоном и утвержденной 
царем Алексеем Михайловичем, означавшей конец «Древней», или «Святой», 
Руси. Эпоха древнерусской культуры, творческая доминанта которой была 
обращена к Вечности, на этом в целом закончилась. 

Но, разумеется, на этом не прекратилось явление святости в народе и дея
тельное присутствие Вечности-в-настоящем на Руси. Если, однако же, доверять 
только официальным церковным данным о XVIII и XIX вв., а также о начале 
XX в., то сонм «новомучеников» XX в., пострадавших за веру при большевиках 
(более чем в два раза превышающий количество святых Древней Руси!), может 
показаться совершенно неожиданным. Если же в будущем мы примем в расчет 
(проведя соответствующую изыскательскую работу) мучеников и исповедни
ков, пострадавших от церковно-государственного террора при Романовых 
либо за верность старым церковным обрядам, либо за «имяславие», — людей, 
ценивших вечную жизнь со Христом больше, чем жизнь временную, и допол
ним наш перечень и наш график соответствующими именами и цифрами, тогда, 

21 См.: П р о х о р о в Г. М. 1) Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва 
Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергие
вой лавры с XIV по XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 317—324; 2) Келейная исихастская ли
тература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий 
Синаит) в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря с XIV по XVII в. // Монастырская куль
тура: Восток и Запад. СПб., 1999. С. 44—58. 
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вероятно, не будет на графике такого глубокого, как сейчас, провала, предше
ствующего «пику» XX столетия, и мы лучше поймем и историю России, и ее 
современность. 

Хронологический перечень русских святых 
X по ХѴІП в. 

Некоторые пояснения к приводимым цифрам: следом за именем святого 
указывается время его кончины с той степенью точности, с какой оно известно. 
В скобках приводится подсчет количества святых по четвертям столетий. Когда 
время преставления святого известно с точностью до половины века, к числу 
святых за соответствующие четверти века прибавляется 0.5, а когда с точно
стью лишь до века, — 0.25. 

Х в . 

1. Княгиня Ольга (Елена), 11 июля 969 г. (1) 

2 и 3. Варяги Иоанн и Феодор, 12 июля 983 г. (1) 
4.Михаил, 1-й митр. Киевский, 30 сент. и 15 июня 992 или 1000 г. (2) 

XI в. 

5. Владимир Святославич, 15 июля 1015 г. (1) 
6 и 7. Борис и Глеб (Роман и Давид), страстотерпцы, 1015 г. (3) 
8. Феодор, 1-й еп. Ростовский (с 990 г.), принужденный в 992 г. уйти оттуда 

в Суздаль, строитель там собора в честь Богородицы, 8 июня ок. 1023 г. (4) 

9.Иоаким Корсунянин, 1-й еп. Новгородский, 10 февр., 4 окт. 1030 г. (1) 
10. Моисей Угрин, мученик целомудрия, 26 июля 1043 г. (2) 
11. Мать Владимира Ярославича Анна, 1050 г. (3) 

12. Владимир Ярославич, 4 окт. 1052 г. (1) 
13. Ефрем Новоторжский, венгр родом, брат Георгия, убитого вместе с 

св. князем Борисом, основатель и архимандрит Борисоглебского м-ря на берегу 
р. Тверцы (Тверск. губ.), 28 янв. ок. 1053 г. (2) 

14. Иларион, митр., 21 окт. ок. 1053 г. (3) 
15. Лука Жидята, еп. Новгородский, 15 окт. 1058 г. (4) 
16. Варлаам, иг. Киево-Печерский, 22 сент., 19 нояб. 1065 г. (5) 
17. Иларион, схимник Киево-Печерский, 21 окт. 1066 г. (6) 
18. Иеремия прозорливый, Киево-Печерский, 5 окт. ок. 1070 г. (7) 
19. Дамиан, целебник Киево-Печерский, 5 окт. ок. 1071 г. (8) 
20. Петр, еп. Переяславский, упом. под 1072 г. (9) 
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20. Антоний Киево-Печерский, 7 мая 1073 г. (9) 
21. Феодосии, иг. Киево-Печерский, 3 мая 1074 г. (10) 

22. Святослав Ярославич, кн. Черниговский, 27 дек. 1077 г. (1) 
23. Леонтий, постриженик Киево-Печерский, 3-й еп. Ростовский, ок. 1077 г. 

(2) 
24. Матфей, прозорливый Киево-Печерский, 5 окт. 1085 г. (3) 
25. Ярополк Изяславич, кн. Влад.-Волынский, 22 нояб. 1086 г. (4) 
26. Никон, иг. Киево-Печерский, 23 марта 1088 г. (5) 
27. Лука, еп. Белгородский, после 1088 г. (6) 
28. Иоанн, митр. Киевский, 31 авг. 1089 г. (7) 
29. Исайя, еп. Ростовский, преемник Леонтия, 15 мая 1090 г. (8) 
30. Григорий чудотворец и преподобномуч. Киево-Печерский, утопленный 

Ростиславом Всеволодовичем, 8 янв. 1093 г. (9) 
31. Стефан, иг. Киево-Печерский, затем еп. Влад.-Волынский, 27 апр. 1094 г. 

(10) 
32. Агапит, врач Киево-Печерский, 1 июня 1095 г. (11) 
33. Герман, еп. Новгородский, 10 февр. 1096 г. (12) 
34. Евстратий, преподобномуч., распятый евреем, 28 марта 1096 или 1097 г. 

(13) 
35 и 36. Василий иерей и Феодор, преподобномученики Киево-Печерские, 

11 авг. 1097 г. (15) 
37. Ефрем, Печерский, еп. Переяславский, ок. 1100 г. (16) 
38 и 39. Братья Иоанн и Феофил Киево-Печерские, 29 дек., кон. XI—нач. 

XII в. (17) 
40. Аркадий, ученик Ефрема Новоторжского, 13 дек., XI—XII в. (17.5) 

XII в. 

41. Авраамий, архим. Ростовский, нач. XII в. (1+1.5=2.5) 
42. Никон Сухой Киево-Печерский, 11 дек. ок. 1101 г. (3.5) 
43. Марк гробокопатель Киево-Печерский, 29 дек. ок. 1102 г. (4.5) 
44. Прохор Киево-Печерский, 22 сент. и 10 февр. 1107 г. (5.5) 
45. Никита, затворник Киево-Печерский, еп. Новгородский, 30 янв. 1108 г. 

(6.5) 
46. Пимен многоболезненный Киево-Печерский, 7 авг. 1110 г. (7.5) 
47.Преп. Анна Всеволодовна (Янка), наст. Андреевской обители, 18 нояб. 

1112 г. (8.5) 
48. Алипий, иконописец Киево-Печерский, 17 авг. ок. 1114 г. (9.5) 
49. Нестор летописец, 27 окт. ок. 1114 г. (10.5) 
50. Исайя Киево-Печерский, 15 мая 1115 г. (11.5) 
51.Феоктист, иг. Киево-Печерский, затем еп. Черниговский, 6 авг. 1120 г. 

(12.5) 
52. Амфилохий, еп. Влад.-Волынский, авг. 1122 г. (13.5) 



86 Г. М. ПРОХОРОВ 

53. Давид Святославич, князь Черниговский, 1123 г. (14.5) 
54. Григорий, иконописец Киево-Печерский, 21 июля, 1-я четв. XII в. 

(15.5+1 + 1.5=18) 

55, 56 и 57. Константин-Ярослав Святославич Муромский и его сыновья 
Михаил и Феодор, 21 мая 1129 г. и когда-то позже. (3) 

58. Тимофей, иг. Киево-Печерской лавры, авг. 1131 г. (4) 
59. Мстислав-Феодор Владимирович (сын Владимира Мономаха), вел. 

кн. Киевский, строитель Федоровского м-ря в Киеве, 14 апр. 1132 г. (или 15 апр. 
1133 г.). (5) 

60. Всеволод-Гавриил, кн. Псковский, сын Мстислава Владимировича, 
Пфевр. 1138 г. (6) 

бІ.Никола-Святоша-Панкратий-Святослав Давидович, кн. Черниговский, 
14окт. 1143 г. (7) 

62. Антоний Римлянин, 3 авг. 1147 г. (8) 
63. Игорь-Гавриил Олегович, внук Святослава, правнук Ярослава, кн. Чер

ниговский, убитый киевлянами 19 сент. 1147 г. (9) 
64. Онисифор, прозорливец и исповедник Киево-Печерский, 9 нояб. 1148 г. 

(10) 
65. Евфимий, еп. Переяславский, после 1149 г. (11) 
66 и 67. Кукша, преподобномуч., и Пимен, постник Киево-Печерский, ок. 

сер. XII в. (13) 
68 и 69. Спиридон и Никодим, просфорники Киево-Печерские, 31 окт., 

1-я пол. XII в. (14+1.5=15.5) 

70. Нифонт, архиеп. Новгородский, 21 апр. 1156 г. (1) 
71. Константин 1-й, митрополит Киевский (сконч. в Чернигове) 5 июня 

1159 г. (2) 
72. Иоанн многострадальный Киево-Печерский, 18 июня, до 1160 г. (3) 
73 и 74. Сергий и Еразм Киево-Печерский, 24 февр. ок. 1160 г. (5) 
75. Аркадий, архиеп. Новгородский, 19 сент. 1165 г. (6) 
76. Евфросиния Полоцкая, 24 мая 1173 г. (7) 
77. Глеб Андреевич, кн., сын Андрея Боголюбского, 20 июня 1175 г. (8) 
78. Андрей Юрьевич Боголюбский, 28/29 июня 1175 г. (9+1.5=10.5) 

79. Афанасий затворник Киево-Печерский, 2 дек. 1176 г. (1) 
80. Герасим Вологодский, основатель Кейсарова Троицкого м-ря, 4 марта 

1178 г. (2) 
81. Мстислав-Георгий Ростиславич Храбрый, 14 июня 1180 г. (3) 
82. Поликарп, архим. Киево-Печерский, 24 июля 1182 г. (4) 
83. Кирилл Туровский, 28 апр. 1183 г. (5) 
84. Иоанн, архиеп. Новгородский, 7 сент. 1186 г. (6) 
85. Лука, еп. Ростова, Суздаля и Владимира, 10 нояб. 1189 г. (7) 
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86. Исаакий затворник Киево-Печерский, 14 фев. ок. 1190 г. (8) 
87. Илья Муромец, ок. 1190 г. (9) 
88. Арефа Киево-Печерский, 24 окт. ок. 1190 г. (10) 
89. Тит, иерей Киево-Печерский, 27 февр., не ранее 1190 г. (11) 
90. Варлаам Хутынский, 6 нояб. 1192 г. (12) 
91. Гавриил-Григорий, архиеп. Новгородский (брат предшественника, Ио

анна), 24 мая 1193 г. (13) 
92. Никита, Столпник Переяславский, 24 мая 1193 г. (14) 
93. Мартирий, еп. Новгородский, 24 авг. 1199 г. (15) 
94. Сильвестр Киево-Печерский, 2 янв., XII в. (16) 
95. Макарий Киево-Печерский, 19 янв., XII в. (17.25) 
96. Исакий, затворник Киево-Печерский, 14 февр., XII в. (17.5) 
97. Онуфрий молчаливый Киево-Печерский, 21 июля, XII в. (17.75) 
98. Нектарий, преп. Киево-Печерский, 22 сент., XII в. (18) 
99. Авраамий трудолюбивый Киево-Печерский, 21 авг. ок. XII в. (18.25) 

100. Лаврентий, затворник Киево-Печерский, еп. Туровский, 29 янв., кон. 
XII в. (19.25) 

101. Анастасий диакон Киево-Печерский, кон. XII в. (20.25) 
102. Елладий, преп. Киево-Печерский, 22 сен., XII—XIII в. (20.75) 

XIII в. 

103. Авраамий Смоленский, основатель Богородицкого Авраамиева м-ря, 
нач. XIII в. (1+0.5=1.5) 

104. Савва, чудотворец Киево-Печерский, 24 апр., нач. XIII в. (2.5) 
105. Игнатий, еп. Смоленский, 29 янв. ок. 1210 г. (3.5) 
106. Акиндин, архим. Киево-Печерский, 27 авг., после 1219 г. (4.5) 
107. Антоний, иг. Дымский (в 15 верстах от Тихвина), 24 июня ок. 1224 г. или 

позднее (5.5). 
108 и 109. Владимир и Агриппина, кн. Ржевские (Тверск. губ.), 1-я четв. XIII в. 

(7.5+0.5+0.25x5=9.25) 

ПО. Симон, еп. Владимирский, 22 мая 1226 г. (1) 
111. Мстислав Мстиславич, кн. Новгородский, 1228 г. (2) 
112 и 113. Петр-Давид и Феврония-Ефросиния, кн. Муромские, 25 июня 

1228 г. (4) 
114. Авраамий, мученик Болгарский, 1229 г.; в 1230 г. перенесен во Владимир. 

(5) 
115. Антоний, архиеп. Новгородский, 8 окт. 1232 г. (6) 
116. Федор Ярославич, кн., старший брат Александра Невского, 5 июня 

1233 г. (7) 
117. Митрофан, архиеп. Владимирский, 3 февр. 1238 г. (8) 
118. Георгий (Юрий) Всеволодович, вел. кн., 4 марта 1238 г. (9) 
119. Василько Константинович, кн. Ростовский, 1238 г. (10) 
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120. Меркурий воин, мученик Смоленский, 24 нояб. 1238 г. (11) 
121. Меркурий, еп. Смоленский, 1239 г. (12) 
122. Олег Ингваревич Красный, кн.-исповедник Рязанский, 1239 г. (13) 
123. Симон, еп. Переяславля-Рязанского, убитый при взятии Переяславля та

тарами в 1239 г. (14) 
124. Лукиан, священномуч. Киево-Печерский, 28 авг. ок. 1240 г. (15) 
125. Памва Киево-Печерский, 1241 г. (16) 
126. Евфросиния-Евпраксия, княг. Псковская, тетка Довмонта, жена Влади

мира Мстиславича, который ее бросил, ушел к немцам и женился на немке; ос
новала во Пскове обѴгель, убита в Ливонии в Одемне (Медвежья Голова) па
сынком, 8 мая 1243 г. (17) 

127. Феодосия-Евфросиния, княг., дочь Мстислава Удалого, мать Александ
ра Невского и еще 8 сыновей, 4 мая 1244 г. (18) 

128 и 129. Михаил Всеволодович, кн. Черниговский, и боярин Феодор, 
20сент. 1246 г. (20) 

130. Ярослав Всеволодович, вел. кн. Владимирский, 30 сент. 1246 г. (21) 
131 и 132. Василий и Константин Всеволодовичи, кн., погребенные в Яро

славском соборе, 8 февр. 1249 г.? (23) 
133. Евфросиния Суздальская, княжна-инокиня, 25 сент. 1250 г. (24) 
134. Ефрем Смоленский, жизнеописатель Авраамия Смоленского, 21 авг., не 

ранее 1238 г. и не позже сер. XIII в. (25) 
135. Никита, столпник Переяславский, 24 мая, 1-я пол. XIII в. 

(25.5+0,25x5=26.75) 

136. Ксенофонт Робейский (в 18 верстах от Новгорода), 26 янв. и 28 июня 
1262 г. (1) 

137. Александр-Алексий Ярославич Невский, кн., 14 нояб. 1263 г. (2) 
138. Роман Олегович, кн. Рязанский, мученик за веру, 19 июля 1270 г. (3) 
139. Серапион, еп. Владимирский, 12 июля 1275 г. (4+0.5x4+0.25x4=7) 

140. Киприан, основатель Архангельского м-ря в Устюге, 29 сент. 1276 г. (1) 
141. Роман Владимирович, кн. Угличский, 3 февр. 1285 г. (2) 
142. Феодор, еп. Владимирский, 1286 г. (3) 
143. Игнатий, еп. Ростовский, 28 мая 1288 г. (4) 
144. Симеон, еп. Полоцкий (из-за распри литовских князей переселился 

в Тверь к Ярославу Ярославичу), 3 февр. 1289 г. (5) 
145. Олег Романович, кн., потом преподобный Брянский, ок. 1289 г. (6) 
146. Василий, еп. Рязанский, 12 апр. 1295 г. (7) 
147.Иоасаф Снетогорский, основатель м-ря на Снетной горе в 4 верстах от 

Пскова, сожжен ливонскими немцами, 4 марта 1299 г. (8) 
148. Довмонт-Тимофей, кн. Псковский, 20 мая 1299 г. (9) 
149. Федор Ростиславич, кн. Смоленский и Ярославский, 19 сент. 1300 г. (10) 
150. Харитина Новгородская, княжна Литовская (в Петропавловском м-ре на 

Синичьей горе), 5 окт., 2-я пол. XIII в. (10.5) 
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151. Петр, царевич Ордынский, 2-я пол. XIII в. (11) 
152 и 153. Иоанн Устюжский, татарский баскак, и его супруга Мария, 2-я пол. 

XIII в. (13) 
153. Евстафий, злотарь Киево-Печерский, 21 сент., XIII в. (13.25) 
154. Сергий, постник Киево-Печерский, XIII в. (13.5) 
155 и 156. Константин и Косма Косинские, ученики Варлаама Хутынского, 

основателя м-ря в 3 верстах от Старой Руссы, 29 июля, XIII в. (13) 
157. Лука, иконом Киево-Печерский, 22 сент., XIII в. (13.25) 

XIV в. 

158. Даниил Александрович, кн. Московский, 4 марта 1303 г. (1) 
159. Прокопий Устюжский, 8 июля 1303 г. (2) 
160. Максим, митр., 6 дек. 1305 г. (3) 
161. Феоктист, архиеп. Новгородский, 23 дек. 1310 г. (4) 
162. Иоанн, еп. Суздальский, по-видимому, 15 окт. 1314 г. (5) 
163. Михаил Ярославич, кн. Тверской, 22 нояб. 1318 г. (6) 
164. 165 и 166. Давид и Константин, сыновья Федора Ростиславича Смолен

ского и Ярославского, 1321 г. (9) 

167. Митр. Петр, 21 дек. 1326 г. (1) 
168. Прохор, еп. Ростовский, 7 сент. 1328 г. (2) 
169. Иоанн Данилович Калита, кн. Московский, 31 марта 1340 г. (3) 
170,171 и 172. Антоний, Иоанн, Евстафий (Кумец, Нежило и Круглей) Литов

ские, 1347 г. (6) 
173. Феодор, еп. Суздальский, по-видимому, 8 июня 1347 г. (7) 

174. Василий Калика, архиеп. Новгородский, 23 июня 1352 г. (1) 
175. Митр. Феогност, 11 или 14 марта 1353 г. (2) 
176. Василий, еп. Рязанский и Переяславский, чудотворец, изгнанный жите

лями Мурома, адресат грамоты митр. Алексея на Червленый Яр, 3 июля 1360 г. 
(3) 

177. Моисей, архиеп. Новгородский, 25 янв. 1362 г. (4) 
178. Кирилл Челменский, или Челмогорский (в 50 верстах от Каргополя), 

просветитель чуди, 8 дек. 1367 г. (5) 
179. Анна Кашинская, вел. княг., 1368 г. (6) 
180. Иоанн, еп. Суздальский, чудотворец, 15 окт. 1372 г. (7) 
181. Авраамий Чухломской, или Городецкий (Галичский), основатель четы

рех м-рей в Костромской губернии, 20 июля 1375 г. (8+0.5x3=9.5) 

182. Варлаам, келейник митр. Алексея, основатель Владычнего м-ря в Серпу
хове, май 1377 г. (1) 

183. Митр. Алексей, 12 февр. 1378 г. (2) 

7 Зак 4355 
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184. Васса-Феодора, княг. Нижегородская, основатель 'Зачатейского м-ря 
в Нижнем Новгороде, 1378 г. (3) 

185. Сильвестр Обнорский, основатель Воскресенского м-ря (Яросл. губ.), 
25апр. 1379 г. (4) 

186. Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого м-ря (Костромск. губ.), 
23 марта 1384 г. (5) 

187. Михей, ученик Сергия Радонежского, 6 мая 1385 г. (6) 
188. Дионисий Суздальский, 15 окт. 1385 г. (7) 
189. Дмитрий Иванович Донской, 19 мая 1389 г. (8) 
190. Лазарь Муромский, основатель Муромского м-ря на Онежском оз., 

8 марта 1391 г. (9) 
191. Иаков, еп. Ростовский, 27 нояб. 1391 г. (10) 
192. Феодор, юродивый Новгородский, 19 янв. 1392 г. (11) 
193. Дмитрий Прилуцкий, 11 февр. 1392 г. (12) 
194. Мефодий Пешношский, основатель Николаевского м-ря (Дмитровский 

уезд Моск. губ.), 14 июня 1392 г. (13) 
195 и 196. Григорий и Кассиан Авнежские (в 60 верстах к востоку от Воло

гды), убитые казанскими татарами, 15 июня 1392 г. (15) 
197. Николай Кочанов, юродивый Новгородский, 27 июля 1392 г. (16) 
198. Роман, строитель Введенского м-ря на Киржаче, 29 июля 1392 г. (17) 
199. Авраамий, иг. Спасо-Мирожского м-ря во Пскове, 24 сент. 1392 г. (18) 
200. Сергий, иг. Радонежский, 25 сент. 1392 г. (19) 
201. Иаков, еп. Ростовский, 27 нояб. 1392 г. (20) 
202. Феодор, архиеп. Ростовский, 28 нояб. 1395 г. (21) 
203. Стефан Пермский, 29 апр. 1396 г. (22) 
204. Авраамий Ростовский, 2-я пол. XIV в. (23) 
205. Макарий Писемский, основатель Спасо-Преобр. пуст, на р. Письме 

вБуйском уезде Костромской губ., сподвижник Павла Обнорского, 10 янв., 
2-я пол. XIV в. (23.5) 

206 и 207. Сергий и Герман Валаамские, основатели Валаамского м-ря, 
28 июня и 11 сент., 2-я пол. XIV в. (24.5) 

208. Андроник Московский, 1-й игумен Спасо-Андроникова м-ря, 13 июня, 
между 1374 и 1404 гг. (25) 

209, 210, 211, 212 и 213. Никита, Кирилл, Климент и Исаакий и Никифор Ал-
фановы, строители девичьего Сокольницкого м-ря (в 1775 г. сгоревшего, и они 
были тогда перенесены в Антониев м-рь), 4 мая, кон. XIV—нач. XV в. (27.5) 

XV в. 

214. Афанасий Высоцкий, нач. XV в. (1+0.5x3=2.5) 
215. Евфимий Суздальский, 1 апр. 1404 г. (3.5) 
216. Стефан Махрищский, 14 июля 1406 г. (4.5) 
217. Митр. Киприан, 16 сент. 1406 г. (5.5) 
218.Иулиания Новоторжская, княг. (жена Симеона Вяземского, убитая 

Юрием-Юргой Смоленским), 21 дек. 1406 г. (6.5) 
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219. Евдокия-Евфросиния, вел. княг. Московская, вдова Дмитрия Донского, 
преп., 17 мая 1407 г. (7.5) 

220. Савва Сторожевский, 3 дек. 1407 г. (8.5) 
221. Арсений, еп. Тверской, 2 марта 1409 г. (9.5) 
222 и 223. Феодор и Павел, основатели Борисо-Глебского Устьинского м-ря 

под Ростовом, 22 окт. 1409 г. (11.5) 
224. Патрикий, ключарь-священномуч., 3 июля 1411 г. (12.5) 
225. Сергий Нуромский, основатель Спасо-Преобр. м-ря, 7 окт. 1412 г. (13.5) 
226 и 227. Иаков и Феофил Омучские, игумены Коневского м-ря, основатели 

Успенской пустыни (в 65 верстах от Порхова), 21 окт. ок. 1412 г. (15.5) 
228. Савва, преемник Адроника в моек. Спасо-Андрониковом м-ре, 13 июня, 

между 1410 и 1420 гг. (16.5) " 
229. Епифаний Премудрый, ок. 1420 г. (17.5) 
230. Симеон, архиеп. Новгородский, 15июня 1421 г. (18.5+0.25=18.75) 

231. Ферапонт Белозерский, 27 мая 1426 г. (1) 
232. Кирилл Белозерский, 9 июня 1427 г. (2) 
233 и 234. Андрей Рублев и Даниил Черный, ок. 1427 г. (4) 
235. Никон Радонежский, 17 нояб. 1427 или 1428 г. (5) 
236. Павел Обнорский, или Комельский, 10 янв. 1429 г. (6) 
237. Леонтий, основатель Карихова м-ря в Новгородской земле, 18 июля 

1429 г. (7) 
238. Митр. Фотий, 1 или 2 июля 1431 г. (8) 
239. Максим, юродивый Московский, 11 нояб. 1433 г. (9) 
240. Игнатий, архим. Киево-Печерский, 28 авг. 1435 г. (10) 
241. Савватий Тверской, иг. (в 15 верстах от Твери), 2 марта ок. 1434 г. (11) 
242. Савватий Соловецкий, 27 сент. 1435 г. (12) 
243. Евфимий, основатель Корельского м-ря на Двине, ок. 1435 г. (13) 
244. Дионисий Глушицкий, 1 июня 1437 г. (14) 
245. Александр Куштский, 9 июня 1439 г. (15) 
246 и 247. Тарасий и Феодосии Глушицкие, 12 окт. 1440 г. (17) 
248. Герасим, еп. Устьвымский-Пермский, 24 янв., между 1441—1447 гг. (18) 
249. Иаков Железноборовский, основатель Иоанно-Предтеченского м-ря 

в 30 верстах от Галича (Костромская губ.), 11 апр. 1442 г. (19) 
250. Макарий Желтоводский и Унженский, 25 июля 1444 г. (20) 
251. Варнава Ветлужский, или Костромской, отшельник, 11 июня 1445 г. (21) 
252. Арсений Коневский, 12 июня 1447 г. (22) 
253. Игнатий, архим. Киево-Печерский, 28 авг., 2-я четв. XV в. 

(23+0.25=23.25) 

254. Амфилохий Глушицкий, 12 окт. 1452 г. (1) 
255. Иоасаф Спасо-Каменский (кн. Андрей Заозерский), 10 сент. 1453 г. (2) 
256. Питирим, еп. Пермский, 19 авг. 1456 г. (3) 
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257. Евфимий, архиеп. Новгородский, 11 марта 1458 г. (4) 
258. Иона, архиеп. Новгородский, 5 нояб. 1459 г. (5) 
259. Паисий Галичский, чудотворец, основатель Успенского м-ря в Костром

ской губ., 23 мая, ок. 1460 г. (6) 
260. Митр. Иона, 31 марта 1461 г. (7) 
261. Савва Вишерский, основатель обители (в 7 верстах от Новгорода), 1 окт. 

1461г. (8) 
262. Варлаам Важский, или Шенкурский (Пинежский), основатель Иоанно-

Богословского м-ря, 19 июня 1462 г. (9) 
263. Михаил Клопский, 11 янв. ок. 1462 г. (10) 
264. Паисий Галичский, иг. Успенского Овиновского Паисиева м-ря (Ко-

стромск. губ.), 23 мая 1463 г. (11) 
265. Савва, иг. Сретенского м-ря (в 20 верстах от Твери), ок. 1467 г. (12) 
266. Евфимий Сянжемский (в Кадниковском уезде, в 20 верстах от Вологды), 

род. в Вологде, постригся в Спасокаменском м-ре, основал на Сянжеме Возне
сенскую обитель, 20 янв. и 11 апр. 1470 г. (13) 

267. Иона, еп. Пермский, 6 июня 1471 г. (14) 
268. Исидор, пресвитер Юрьевский, утопленный ливонскими немцами с про

чими 72 православными, 8 янв. 1472 г. (15) 
269. Исидор Твердислов, юродивый Ростовский, 14 мая 1474 г. 

(16+0.5+0.25=16.75) 

270. Иларион Псковоезерский, ученик Евфросина Псковского, иг. Покров
ского Озерского м-ря на р. Желчи, 28 марта или 21 окт. 1476 г. (1) 

271. Иона, священник Дерптский, затем инок Псково-Печерский, выкопал 
первую пещерную церковь, 29 марта 1477 г. (2) 

272. Пафнутий Боровский, 1 мая 1477 г. (3) 
273. Кирилл Вельский или Важеский, тиун одного из новгородских наместни

ков, утопившийся, до 1478 г. (4) 
274. Зосима Соловецкий, 17 апр. 1478 г. (5) 
275. Александр Ошевенский (в 44 верстах от Каргополя), 20 апр. 1479 г. (6) 
276. Макарий Глушицкий, 3-й игумен Дионисьева м-ря, 12 окт. 1480 г. (7) 
277. Евфросин Псковский, преп. (в Спасо-Елеазаровом м-ре), 15 мая 1481 г. 

(8) 
278. Феофил, последний архиеп. Новгородский (с 1472 г.), 26 окт. 1481 г. (9) 
279. Серапион Спасоелеазаровский, ученик Евфросина Псковского, 8 сент. 

1481г. (10) 
280. Досифей, ученик Евфросина Псковского, основатель Петропавловского 

Верхнеостровского м-ря, 8 окт. 1482 г. (11) 
281. Мартиниан Белозерский, 12 янв. 1483 г. (12) 
282. Преп. Макарий Калязинский, 17 марта 1483 г. (13) 
283. Пахомий Костромской, основатель Сыпанова Троицкого м-ря в 42 вер

стах от Костромы, 23 марта 1484 г. (14) 
284. Герман Соловецкий, 30 июля 1484 г. (15) 
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285. Савва, основатель Крыпецкого Псковского м-ря, 28 авг. 1487 г. (16) 
286. Онуфрий Мальский, основатель Рожд. м-ря в Малах (в 4 верстах от Из-

борска), 12 июня 1492 г. (17) 
287. Косма Яхромский или Яхренский, основатель Успенского м-ря (Юрьев 

уезд Влад. губ.), 18 февр. 1492 г. (18) 
288. Тихон, основатель Успенской пустыни на Оке, 16 июня 1492 г. (19) 
289. Ефрем Перекомский (на зап. берегу оз. Ильмень), 26 сент. 1492 г. (20) 
290 и 291. Афанасий Железный Посох и Феодосии, ученики Сергия Радонеж

ского, основатели в Череповецком урочище Воскресенского Череповецкого 
м-ря, 1492 г. (22) 

292. Иоанн, юродивый в Устюге, 29 мая 1494 г. (23) 
293. Савва Крыпецкий или Псковский, основатель Иоанно-Богословского 

м-ря (в 12 верстах от Пскова), 28 авг. 1495 г. (24) 
294. Вассиан, основатель Рябининой женской пустыни ок. Углича, 1497 г. (25) 
295. Тихон Калужский, основатель пустыни, 16 июня, 2-я пол. XV в. (25.5) 
296. Севастиан Сохотский, основатель пустыни (в 25 верстах от Пошехонья), 

18 дек. ок. 1500 г. (26.5) 
297. Поликарп Брянский Орловской губ., 23 февр., XV в. (26.75) 
298. Кн. Андрей Смоленский, 27 окт., 2-я пол. XV—нач. XVI в. (27.25) 
299. Корнилий Палеостровский, основатель обители на острове Онежского 

оз., 19 мая, XV—XVI в. (27.75) 
300. Елисей Сумский, соловецкий подвижник, XV—XVI в. (28.25) 

XVI в. 

301. Александр Вочский, настоятель Преображенского м-ря на р. Воче в Со-
лигаличском уезде, 29 авг., не позднее начала XVI в. (1+0.5x3=2.5) 

302. Тихон Луховской (Тихонова Николаевская Луховская пустынь в Ко
стромской губ.), 16 июня 1503 г. (3.5) 

303. Паисий Угличский, основатель Покровского м-ря, 6 июня 1504 г. (4.5) 
304. Константин-Кассиан Римлянин, Учемский, 2 или 4 окт. 1504 (или 1509) г. 

(5.5) 
305. Нил Сорский, 7 мая 1508 г. (6.5) 
306. Харитон Сянжемский, 2-й игумен Сянжемского м-ря (после основателя 

Евфимия), 11 апр. 1509 г. (7.5) 
307. Лаврентий, юродивый Калужский, 10 авг. 1515 г. (8.5) 
308. Иосиф Волоцкий, 9 сент. 1515 г. (9.5) 
309. Геннадий Гонзов, архиеп. Новгородский (с 1485 г.), Здек. 1515 г. (10.5) 
ЗЮ.Серапион, архиеп. Новгородский (сконч. в Троице-Сергиевом м-ре), 

16 марта 1516 г. (11.5) 
311. Геннадий Вожеозерский, ученик Александра Свирского, ок. 1516 г. (12.5) 
312. Давид, ученик Пафнутия Боровского, основатель Вознесенской пустыни 

(на р. Лопасне в 23 верстах от Серпухова), 18 окт. 1520 г. (13.5) 
313. Иннокентий Вологодский или Комельский (мощи в Иннокентиевой Спа-

со-Преображенской церкви Грязовецкого уезда), 19 марта 1521 г. (14.5) 
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314. Иоанн Андреевич Углицкий, в монашестве Игнатий, заточенный Ива
ном III в вологодский Прилуцкий м-рь, 19 мая 1522 г. (15.5) 

315. Гликерия, праведная Новгородская, 23 мая, ок. 1522 г. (16.5) 
316 и 317. Авраамий и Коприй, основатели в 1492 г. Спасо-Печенгского м-ря 

(в Грязовецком уезде, в 20 верстах от Вологды), 1-я четв. XVI в. (?). (18.5) 
318 и 319. Авксентий и Онуфрий, основатели в 1499 г. пустыни в Перцове (на 

полпути от Грязовца к Арсениевой пустыни, в 35 верстах от Вологды), 1-я четв. 
XVI в. (?) (20.5+0.50+0.25x2=21.5). 

320. Филипп Ирапский, основатель Троицк, пустыни в Черепов, уезде Нов
городской губ., 14 нояб. 1527 г. (1) 

321. Иоанн Русский или Казанский, муч. от татар в Казани, 24 янв. 1529 г. (2) 
322. Кирилл Новоезерский, 4 февр. 1532 г. (3) 
323. Александр Свирский, 30 авг. 1533 г. (4) 
324. Иона Климецкий, основатель м-ря на Климецком острове Онежского оз., 

6 июня 1534 г. (5) 
325. Корнилий Комельский, 19 мая 1537 г. (6) 
326. Кассиан Комельский, ученик Корнилия, 16 мая, ок. 1537 г. (7) 
327. Логгин Коряжемский, основатель Никольского м-ря в Сольвычегодском 

уезде, 10 февр. 1540 г. (8) 
328. Даниил Переяславский, основатель и архим. Троицкого Горицкого м-ря, 

7апр. 1540 г. (9) 
329. Иродион Илоезерский, ученик Корнилия Комельского (обитель на полу

острове оз. Ило в 30 верстах к югу от Белозерска), 28 сент. 1541 г. (10) 
330. Стефан Озерский или Комельский, основатель Николаевского Озерско-

го м-ря в Грязовецком уезде, 12 июня 1542 г. (11) 
ЗЗІ.Соломония-София Сабурова, в суздальском Покровском м-ре, 16 дек. 

1542 г. (12) 
332 и 333. Иоанн и Лонгин Яренгские, трудники Соловецкого м-ря, 1544 г. (14) 
334. Артемий Веркольский, 23 июня 1545 г. (15) 
335. Лаврентий Комельский, ученик Корнилия, 16 мая 1548 г. (16) 
336. Никифор Вожеозерский, 9 февр. 1550 г. (17) 
337. Адриан Пошехонский, основатель Успенского м-ря в Ярославской губ., 

убит разбойниками, 5 марта 1550 г. (18) 
338. Арсений Комельский (с 1525 по 1527 г. игумен Троице-Сергиевой лавры), 

основатель пустыни в 40 верстах к сев.-зап. и Ризоположенского м-ря в 
25 верстах к юго-вост. от Вологды, 24 авг. 1550 г. (19) 

339. Адриан Ондрусовский, основатель пустыни на Ондрусовском полу
острове вост. побережья Ладожского оз., 26 авг. 1550 г. (20) 

340. Пахомий, игумен Кенского м-ря (в Пудожском уезде), 14 мая, 1-я пол. 
XVI в. (20.5) 

341. Варлаам Керетский, сер. XVI в. (21+0.25x2=21.5) 



СВЯТЫЕ В ИСТОРИИ РУСИ X—XVIII вв. 95 

342 и 343. Стефан и Петр Казанские, крещеные казанские татары, убитые, за
мученные единоплеменниками-магометанами, 24 марта 1552 г. (2+0.5=2.5) 

344. Василий Блаженный, 2 авг. 1552 г. (3.5) 
345. Иаков Боровичский, до 1554 г. (4.5) 
346. Герасим Болдинский, 1 мая 1554 г. (5.5) 
347. Нил Столбенский, отшельник (на оз. Селигер, Осташковский уезд Твер. 

губ.), 7 дек. 1554 г. (6.5) 
348. Максим Грек, 21 янв. 1556 г. (7.5) 
349. Антоний Сийский, 7 дек. 1556 г. (8.5) 
350. Никифор Важеозерский, ученик Александра Свирского, основатель Зад-

неникифоровой пустыни в 12 верстах от Свирского м-ря, 9 февр. 1557 г. (9.5) 
351 и 352. Вассиан и Иона Пертомские, утонувшие соловецкие монахи, 

5 июня 1561 или 1565 г. (11.5) 
353. Симон Сойгинский, основатель Спасо-Преображенской пустыни 

(в 75 верстах от Сольвычегодска), 24 нояб. 1561 г. (12.5) 
354. Гурий, архиеп. Казанский, 5 дек. 1563 г. (13.5) 
355. Геннадий Любимоградский, основатель Спасо-Геннадиевского м-ря 

в Ярославской губ., 23 янв. 1565 г. (14.5) 
356. Герман, 2-й архиеп. Казанский, 6 нояб. 1567 г. (15.5) 
357. Феодосии Тотемский, основатель Суморина Спасского м-ря на Сухоне, 

28 янв. 1568 г. (16.5) 
358. Зиновий Отенский, ученик Максима Грека, сосланный в 1526 г. в Нов

городскую Отенскую пустынь, 1568 г. (17.5) 
359. Митр. Филипп, 23 дек. 1569 г. (18.5) 
360 и 361. Младенцы Иаков и Иоанн Менюжские (покоятся в Троицком м-ре 

в 40 верстах от Новгорода), вероятно, мученики, 24 июня, ок. 1566—1569 г. 
(20.5) 

362. Корнилий, иг. Псково-Печерского м-ря, убитый Иваном Грозным, 
20 февр. 1570 г. (21.5) 

363. Пимен, архиеп. Новгородский, заточенный Иваном Грозным и умерщв
ленный,! 570 г. (22.5) 

364. Арсений, юродивый Новгородский, основатель м-ря, 12 июля 1570 г. 
(23.5) 

365. Гликерия, девица новгородская, до 1572 г. (24.5) 
366. Христофор, основатель пустыни на Вычегде, после 1572 г. (25.5) 
367. Зосима Ворбозомский, основатель Благовещенского м-ря (в 20 верстах к 

югу от Белозерска на острове Ворбозомского оз.), возможно, ученик Корнилия 
Комельского, возможно, 3-я четв. XVI в. (25.5+0.5+0.25x2=26.5) 

368. Николай Салос, юродивый Псковский, 28 февр. 1576 г. (1) 
369. Варсонофий еп. Тверской, чудотворец Казанский, 11 апр. 1576 г. (2) 
370. Иоанн Власатый, юродивый Ростовский, 3 сент. 1580 г. (3) 
371. Анания, иконописец в Антониевом новгородском м-ре, 17 июня 1581 г. 

(4) 
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372. Никандр, пустынник Порховский и Псковский (пустынь — на дороге из 
Пскова в Порхов), чудотворец, 24 сент. 1581 г. (5) 

373. Трифон Печенгский, просветитель лопарей, 15 дек. 1583 г. (6) 
374. Симон, юродивый Юрьевецкий, Костромской губ., 4 нояб. 1584 г. (7) 
375. Симеон-Сергий Малопинежский (Сольвычегодский уезд), священство

вавший 62 года и перед смертью постригшийся, 16 нояб. 1585 г. (8) 
376. Антоний, еп. Вологодский, ученик Герасима Болдинского, 26 окт. 1588 г. 

(9) 
377. Иоанн Большой Колпак, юродивый Московский, 3 июля 1589 г. (10) 
378. Иона Яшезерский или Яшеозерский (обитель — в 78 верстах от Петроза

водска), 22 сент., 1589—1592 гг. (11) 
379. Царевич Димитрий, 15 мая 1591 г. (12) 
380. Ферапонт Монзенский, основатель Благовещенского м-ря (в 25 верстах 

от Галича), 12 дек. 1591 г. (13) 
381. Игнатий Ломский, постриженик Кирилло-Белозерского м-ря, основатель 

Спасской пустыни (в 60 верстах от Вологды, в Пошехонье), 28 дек. 1591 г. (14) 
382. Иоаким Опочский, основатель Ильинского м-ря (в 20 верстах от Порхо-

ва), 9 сент., кон. XVI в. (15) 
383. Афанасий Сяндемский, основатель Сяндемской пустыни (на холме меж

ду озерами Сяндема и Рощинское Олонецкого уезда), ученик Александра Свир-
ского,18 янв., 2-я пол. XVI в. (15.5) 

384. Антоний Черноезерский, основатель Николаевского м-ря в Череповец
ком уезде, 17 янв., XVI в. (15.75) 

385. Даниил Шужгорский (Белозерский уезд), 21 сент., XVI в. (16) 
386. Афанасий Наволоцкий, праведный (Наволок — близ Верхнеледской сло

бодки Шенкурского уезда Архангельской губ.), не позднее кон. XVI—нач. 
XVII в. (16,5) 

387. Макарий Римлянин, Грезновский или Лезновский (в 119 верстах к северу 
от Новгорода), 15 авг., XVI—XVII в. (17) 

XVII в. 

388. Мартирий Зеленецкий, 1 марта 1603 г. (1+0.5x2=2) 
389. Иулиания Лазаревская, 2 янв. 1604 или 1605 г. (3) 
390. Феодосии, архиеп. Астраханский (переносивший 3 июня 1606 г. из Уг

лича мощи царевича Димитрия), 18 дек. 1606 г. (4) 
391. Иов, патр. Московский, 8 марта 1607 г. (5) 
392. Сергий Шухтомский, схимник (в Череповецком уезде), 19 мая 1609 г. (6) 
393 и 394. Серапион и Антоний Кожеозерские, 27 июня 1611 г. (8) 
395. Антоний Леохновский, основатель Ивецкого м-ря под Старой Руссой, 

17 окт. 1611г. (9) 
396. Гермоген, патр. Московский и исповедник, 17 февр. 1612 г. (10) 
397. Евфросин Синозерский, основатель пустыни на Синичьем оз. в Устю-

женском уезде (в 15 верстах от с. Долосского в р-не Тихвина), убит поляками 
20 марта 1612 г. (11) 
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398. Иосиф Заоникиевский, основатель Владимирской пустыни в 12 верстах 
от Вологды, 21 сент. 1612 г. (12) 

399. Галактион Вологодский (сын Ивана Вельского), затворник, 24 сент. 
1612г. (13) 

400. Трифон Вятский, основатель трех Успенских м-рей (на Чусовой, в Хлы-
нове и в г. Вятке), 8 окт. 1612 г. (14) 

401. Иринарх, затворник Борисоглебского м-ря в Ростове, 13 янв. 1616 г. (15) 
402. Адриан Монзенский, инок Благовещ. м-ря (в 25 верстах от Галича), 5 мая 

1612г. (16) 
403. Макарий Жабынский, восстановитель разоренной поляками и литовца

ми Введенской пустыни на р. Оке в 5 верстах от Белева (Тульская обл.), 22 янв. 
1622 г. (17) 

404. Киприан, юродивый в с. Воскресенском на устье р. Увоти в районе Суз
даля, 2 окт. 1622 г. (18) 

405. Вассиан Тиксненский, основатель пустыни Спаса Нерукотворного 
(в 50 верстах к зап. отТотьмы), 12 сент. 1624 г. (19+0.5=19.5) 

406. Прокопий, юродивый Вятский, 21 дек. 1627 г. (1) 
407. Иринарх, иг. Соловецкий, 17 июля 1628 г. (2) 
408. Иов Ущельский, основатель пустыни на Мезени, 1628 г. (3) 
409. Дионисий (Зобиновский), архим. Троицкий, 10 мая 1633 г. (4) 
410. Диодор Юрьегорский, основатель Троицкого м-ря (в 25 верстах от Олон-

ца),27нояб. 1633 г. (5) 
411. Никодим Кожеозерский, 3 июля 1640 г. (6) 
412. Симон Воломский, основатель Воздвиженской пуст, в Вологодской губ., 

12 июля 1641г. (7) 
413. Симеон Верхотурский (Пермская губ.), добрый мирянин, перешедший из 

дворян в крестьяне, 12 сент. 1642 г. (8) 
414. Максим Тотемский, праведный священник и юродивый, 16 янв. 1650 г. (9) 
415. Прокопий Усьянский или Устьянский (в Вельском уезде Вологодской 

губ.), неизвестно кто; 8 июля, мощи обретены до сер. XVII в. (10) 
416. Макарий, основатель пустыни в ПО верстах к сев. от Новгорода, 2-я четв. 

XVII в. (11) 
417. Никандр Городенский или Городноезерский, основатель пустыни в 

Боровичском уезде Новгородской губ., 1-я пол. XVII в. (11.5) 

418. Елеазар Анзерский, 13 янв. 1656 г. (1) 
419. Илия, архим. Соловецкий, 1 июля 1659 г. (2) 
420. Филипп Сученский, основатель Знаменского м-ря (в 2 верстах от Устю

га), 17авг. 1662 г. (3) 
421. Андрей, юродивый Тотемский, 10 окт. 1673 г. (4) 

422. Феодосии Углицкий, архиеп. Черниговский, 5 февр. 1696 г. (1) 
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XVIII в. 

423 Митрофан, еп. Воронежский, 23 нояб. 1703 г. (1) 
424. Димитрий Ростовский, 28 окт. 1709 г. (2) 

425. Иннокентий Иркутский, 27 нояб. 1731 г. (1) 

426. Тихон Задонский, еп. Воронежский, 13 авг. 1783 г (1) 

Т а б л и ц а 

Количество святых (по времени преставления) в каждой четверти века, с X по ХѴІП в. 
Века Четв 1-я 2-я 3-я 4-я 

X 0 0 1 2 
XI 4 3 10 175 
XII 18 155 10 50 20 75 
XIII 9 25 26 75 7 13 25 
XIV 9 7 95 27 5 
XV 18 75 23 25 16 75 28 25 
XVI 21 25 21 25 26 5 17 
XVII 19 5 11 5 4 1 
XVIII 2 1 0 1 

В£"КА: 2. Ц М Ш УѴ ' XV Ш Хѵн ' КѴіи 
График 


