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Настоятели Ярославского Спасского 

монастыря XIV–XVII вв. 

(библиографические изыскания)

А. В. Зубатенко, Д. Ф. Полознев

Ярославский Спасо-Преображенский (Спасо-Ярославский) мона-

стырь, основанный ростовским князем Константином Мудрым в 1216 г., 

был упразднен в конце XVIII в. в ходе административно-территориальной 

и секуляризационной реформы Екатерины II. В его стенах был размещен 

архиерейский дом, переведенный из Ростова.

Истории монастыря посвящены отдельные публикации, включая цер-

ковно-археологические описания. Но на сегодня нет ни обобщающего труда 

по истории монастыря в целом, ни по отдельным периодам его истории. 

Не освещена в научной литературе в должной мере и тема настоятелей 

монастыря.

В 1861 г. ярославским архиеп. Нилом впервые был опубликован список 

настоятелей с XIV по XVIII в., но без указания на источники 1. Видимо, 

основу этого списка составили материалы из монастырских синодиков, 

а также из современных автору публикаций. В рукописях Нила есть выписки 

из разного рода публикаций с именами настоятелей и датами их упомина-

ний в источниках со пометками типа «Г. гр, 1. 584» или «Арх. акт, 1, 413» 2.

В 1877 г. после смерти П. М. Строева были изданы его «Списки иерархов 

и настоятелей монастырей Российской церкви», основанные на изысканиях 

в Главном архиве старых дел, Главном архиве Министерства иностранных 

дел, Московской конторе при Синоде. Как указали публикаторы, автором 

источники были отмечены, но в книгу они не вошли 3.

Вновь список настоятелей по публикации архиеп. Нила воспроизвел 

в своем описании монастыря иером. Владимир, отметив, что «по неяс-

ности об них сведений, … считаем в настоящее время более удобным 

ограничиться сведениями, приведенными преосвященным Нилом» 4. 

Но даже в сведениях иером. Владимира имеются, хотя и незначительные, 

1 Нил, архиеп. Настоятели Ярославского Спасского монастыря // Ярославские епархиальные 

ведомости (далее – ЯЕВ). Ярославль, 1861. Ч. неофиц. С. 162–163.
2 Рукописи преосвященного Нила // ЯМЗ-15288. Л. 263–264 об.
3 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. Репринт. изд. 

М., 2007. С. V–VI (далее – Строев).
4 Владимир, иером. Ярославский Спасский монастырь, что ныне Архиерейский дом. Ярославль, 

1881; 1913 (далее ссылки по изданию 1913 г.  – Владимир). С. 47.
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 разночтения с данными архиеп. Нила. Еще сильнее оба автора расходятся 

с П. М. Строевым 5. Вот как выглядят их данные в сравнении:

Настоятель Нил (далее – Н) / 
Владимир (далее – В)

Строев

Прохор 1311 1311

Пимен 1322–1328 Около 1325

Варлаам 1392 1392

Кирилл без даты (далее – б/д)

Алексий б/д

Иона схимник б/д

Киприан б/д

Роман схимник 1428

Иона схимник б/д

Трифон (Н.: Трофим) 1461–1462 1461, 1463

Христофор 1463–1467 1463–1466, 2 января 1478

Вассиан б/д

Тихон Малышкин 15 янв. 1489

Венедикт 1495–1498 1495–1497

Иона 1506–1532 1505–1543

Примечание автора: «двое сего имени»Иона 1535–1539

Вассиан 1545–1548 1548 и 1549

Иосиф 1550–1556 1550–1554

Арсений Н: 1557

В: 1557–1559

Ефрем 1559–1564 1559–1564

Иосиф Н: 1565

В: 1565–1566

1564–18 марта 1565

Кирилл 1566 1565 и 1566

Сильвестр Н: 1569

В: 1569–1671

1569 и 1570

Корнилий 1571 16 февраля 1571

Феодосий 1574–1587 1574–1585

Сергий 1589 1586–1595

Иосиф 1593

Антоний 1595 1596 и 1597

Феофил 1595–1613 1598–1619

Симеон 1619–1620 1620

Никандр 1621–1648 1621–1650, март

Лаврентий 1652 1650–1654

Никандр 1654

Савватий 1656–1660 1655–1666

Сергий 1660–1668 5 августа 1666–1670

Иона Февраль, июнь, октябрь 1671 – 
сентябрь 1672, апрель 1673

Алипий (Унковский) 1674–1680 1673–1680

Пафнутий 1681–1683 1681 и 1682

Игнатий 
(Римский-Корсаков)

1684 1683–7 сентября 1684

Арсений (Костюрин) 1684–1687 1684–9 января 1687

Илларион (Смирного) 1687–1691 9 января 1687–1 февраля 1691

5 Строев. С. 337–339.
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Иосиф 1691–1692 19 февраля 1691–1699 или июнь 1700

Иосиф 1693–1700

Каллист (Поборский) 1703 [Июль 1702] – 21 февраля 1703

Иосиф 1704–1714 [Сентябрь] 1703–1714

Тихон (Писарев) 1716–1718 1714–7 ноября 1718

Киприан (Скрыпицын) 1719–1723 1719 – август 1723

Афанасий (Кондоиди) 1723–1726 10 сентября 1723–9 октября 1726

Аарон 1726–1734 1727 – июль 1734

Карион (Голубовский) 1734–1737 1734–19 июля 1737

Рафаил 1737–1743 1737–1742

Георгий 1743–1745 1743–21 декабря 1744

Иосиф 1745–1747 1745 – июль 1747

Варфоломей (Любарский) 1747–1758 1747–19 июня 1758

Илларион (Завалевич) 1758 14 мая 1758

Иларион II 1758

Владимир (Каллиграф) 1759–1760 Сентябрь 1759 и 1760

Тихон (Якубовский) 1760–1764 1760–8 августа 1764

Арсений (Бузановский) 1764–1775 1764–2 апреля 1775

Павел (Зернов) 1775–1776 9 апреля 1775

Иоиль (Быковский) 1766–1778 1766–3 июля 1787

Сопоставление показывает разночтения в количестве, установленных 

именах настоятелей монастыря и в датах. Таким образом, вопрос о на-

стоятельском корпусе Спасского монастыря на сегодня остается до конца 

не выясненным, хотя в научный оборот уже введено немало сведений.

Учитывая различия средневековых источников и источников нового 

времени и приемов работы с ними, мы ограничились для исследования 

периодом до конца XVII в. Хотя довольно много источников издано, 

в активный научный оборот они не введены.

Не опубликованы отдельные жалованные грамоты монастырю, а так-

же ряд монастырских синодиков со списками настоятелей 6. Последние 

практически не содержат датировок, последовательность настоятелей 

выстроена по-разному, т. е. не соответствует их преемственности. В ряде 

случаев рядом с именами настоятелей имеются пометки с датами, види-

мо, относящиеся к более позднему времени по отношению к основной 

записи. Сведения синодиков в совокупности с другими данными имеют 

источниковедческую ценность. Но их исследование представляется са-

мостоятельной задачей, постановка которой возможна после изучения 

результатов имеющихся публикаций.

Летописные известия введены в научный оборот, они упоминают 

спасских настоятелей, как правило, в связи с поставлением их епархиальными 

6 Синодик Спасского монастыря Василия Унковского 1660 г. (ЯМЗ-15458) опубл.: 
Титов А. А. Синодик Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М., 1895; Синодик 
Казанского монастыря 1649/50 г. (ЯМЗ-14941); Синодик Спасо-Преображенского мона-
стыря 1656 г. (ЯМЗ-15582); Синодик Спасского монастыря конца (?) XVII в. (ЯМЗ-15445); 
Синодик Спасского монастыря 1731 г. (ЯМЗ-15426). На монастырский синодик в соста-
ве сборника 1530-х гг. из собрания М. А. Оболенского ( РГАДА. Ф. 201. № 77) указыва-
ет Е. В. Синицына: Синицына Е. В. Рукописная библиотека Спасо-Ярославского мона-
стыря (по материалам описей XVII – начала XX в.) // Книжные центры Древней Руси. 
XI–XVI вв.: Разные аспекты исследования. СПб., 1991 (далее – Синицына). С. 67.
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архиереями. Дополнительных сведений в летописях нами не обнаружено. 

Исключение касается лишь архим. Тихона (Малышки, Малышкина), который 

к настоятелям ярославского Спасского монастыря причислен ошибочно.

Наиболее результативным оказался поиск по изданным материалам. Это – 

жалованные грамоты монастырю, надписи на монастырских книгах и утвари 

и иные документы. Они опубликованы в известном труде И. А. Вахрамеева 7, 

перечнях и сборниках актовых материалов Древней Руси 8, каталогах му-

зейных собраний 9. Как показало ознакомление с актовыми материалами, 

они датировались согласно прямым указаниям из текстов документов, либо 

по данным П. М. Строева. Иногда для датировки привлекались другие известия. 

Опубликованные надписи на предметах монастырской утвари, на книгах, хра-

мозданная надпись Спасо-Преображенского собора нами проверялись и уточ-

нялись по подлинникам в тех случаях, когда это было необходимо и возможно.

Таким образом, определился и жанр нашей публикации: «библиогра-

фические изыскания». В данном случае это означает отбор и использование 

уже опубликованных сведений, а также минимум их интерпретаций. Эти 

тексты изданы, доступны, поддаются проверке и при необходимости – 

последующей ревизии.

Даты приведены от Р.Х., по умолчанию все годы считаются сентябрь-

скими, хотя полной уверенности в этом нет. Принято считать, что сен-

тябрьский счет велся с XV в. Известия до этого времени у нас крайне 

скудны, а датировки предположительны. Поэтому общая картина в случае 

неточности с выбором отсчета года не слишком меняется.

* * *

Первое известие о настоятеле Спасского монастыря относится к на-

чалу XIV в. и не связано с историей монастыря. Летопись сообщает лишь, 

что в 1311 г. ростовским епископом был поставлен ярославский спасский 

архим. Прохор 10.

Следующий настоятель Пимен отмечен в грамоте ярославского князя 

7 Исторические акты Ярославского Спасского монастыря: в 3-х т. / подгот. И. А. Вахрамеев. 
М., 1896. Жалованные грамоты монастырю опубликованы в 1-м т. (далее без указания 
на т. 1 – Вахрамеев).

8 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экс-
педицией Академии наук. СПб., 1836–1838 (далее –  ААЭ); Акты социально-эконо-
мической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М.., 1964. Т. 3. 
С. 204–238 (Спасо-Ярославский монастырь) (далее –  АСЭИ); Антонов А. В. Перечни актов 
переславских, ярославских, костромских и галичских монастырей и церквей XIV – начала 
XVII вв. // Русский дипломатарий. М., 1997. Вып. 1. С. 81–108 (Спасо-Преображенский 
монастырь) (далее – Антонов. 1); Антонов А. В. Ярославские монастыри и церкви 
в документах XVI – начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 1999. Вып. 5.  
С. 14–57 (Спасо-Преображенский монастырь) (далее – Антонов. 2).

9 Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей ЯОКМ. Ярославль, 1958 (далее – 
Лукьянов); Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIII вв. М., 1997; 
Грязнова Н. А. Сокровища Ярославля. Русское декоративно-прикладное искусство 
XIII–XIX веков в собрании Ярославского музея-заповедника. М., 2009.

10  ПСРЛ. Пг., 1921. Т. 24. С. 107.
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Василия Давыдовича 11, время правления которого датируется 1321–1345 гг. 

Публикаторы грамоты в  АСЭИ обосновывают свою датировку – около 

1320-х гг. – началом правления князя и данными П. М. Строева. Этот подход 

не вполне убедителен. Наблюдения за пожалованиями более позднего време-

ни показывают, что нередко они действительно приходятся либо на начало 

нового княжения (позднее царства), либо на начало нового настоятельства. 

Но произвольно связывать датировку той или иной грамоты с этими со-

бытиями нет оснований. Поэтому для данного случая допустима наиболее 

широкая датировка – 1321–1345 гг.

9 марта 1392 г. инок Белогостицкого Георгиевского монастыря Ефросин, 

как следует из записи на книге, завершил переписку «Слова Григория 

Богослова с толкованиями Никиты епископа Ираклийского», указав, что 

произошло это в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре при 

архим. Варлааме 12. Однако, сопоставляя упомянутых в записи персонажей, 

исследователи пришли к выводу о более поздней датировке рукописи – 

в написании года от сотворения мира писец не указал десятки и единицы. 

Так, Г. И. Вздорнов датировал рукопись 1396–1416 гг., А. А. Турилов – 

1406–1410 гг.13 В  АСЭИ используется датировка по Строеву – 1392 г.14

Следующим архимандритом, имя которого нашло подтверждение в со-

временной научной литературе, стал Трифон (у архиеп. Нила – Трофим). 

Запись писца на рукописи из фондов Ярославского музея-заповедника ука-

зывает и имя заказчика сборника, и время ее составления – 1461 г.15 Верхняя 

граница предположительно определяется известием о следующем архим. 

Христофоре, который отмечен в общерусских летописях под 1463 г. в связи 

с канонизацией родоначальника ярославского княжеского дома св. Федора 

Черного 16. В несомненной связи с этим событием находится и большое чис-

ло княжеских пожалований монастырю на протяжении последующих лет. 

Архим. Христофор упоминается в грамотах вплоть до 1486/87 г. Ряд из них 

не датирован или датирован предположительно 17. Имеют датировки грамоты 

от 17 марта 1466 г.18, января 1467 г.19 и 2 января 1478 г.20

11 Вахрамеев. № 1. С. 3;  АСЭИ. № 190. С. 204–205.
12 Лукьянов. № 2. С. 13–14.
13 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной 

Руси XII – начала XV веков. М., 1980. № 94; Турилов А. А. Малоизвестные письменные 
источники о ярославских князьях конца XIV – первой половины XV в. // Краеведческие 
записки (Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник). Ярославль, 1991. 
Вып. 7. С. 136–137.

14  АСЭИ. № 191. С. 205–206.
15 Синицына. С. 68.
16  ПСРЛ. Т. 12. С. 115–116.
17 Недатированные или датированные предположительно см.: Вахрамеев. № 6. С. 7; № 8. С. 9; 

 АСЭИ. № 194–202. С. 206–213; Антонов. 1. № 9–16. С. 83–84; № 21 С. 85; № 34. С. 87.
18  АСЭИ. № 203. С. 213–214; Антонов. 1. № 17. С. 84.
19  АСЭИ. № 204. С. 214–215; Антонов. 1. № 19. С. 84.
20  АСЭИ. № 207; Антонов. 1. № 23. С. 85.



236

А. В. Зубатенко, Д. Ф. Полознев

Последняя из них – «Данная обельно-несудимая с отводом грамота 

юхотского князя Федора Ивановича архимандриту Спасо-Ярославского 

монастыря Христофору на пустошь Ромоданцево, Кстово, Кромино и другие 

в Юхотской волости Ярославского уезда» – по упоминаниям в документах  РГАДА 

и  РГИА датируется А. В. Антоновым 6995 (1486/87) г., в АСЭИ (№  201) у этой гра-

моты предположительная датировка 1463–1478 гг., явно восходящая к Строеву 21.

Новых сведений об архим. Вассиане, помещенном в списке архиеп. 

Нила между Христофором и Тихоном, не выявлено. Время его настоятель-

ства согласно этой хронологии с учетом корректировки данных о Тихоне 

(см. далее) может предположительно быть отнесено к 1487–1494 гг.

Архим. Тихон Малышка (Малышкин) известен по летописям как ро-

стовский архиепископ. Архиеп. Нил со ссылками на – «Руск. Врем. Ч. 2. стр. 

150»; «Арх. Лет. Стр. 169 и 171»; «Прод. Нест. Стр. 314» – добавляет к этому 

известию его поставление из архимандритов Ярославского Спасского мона-

стыря. Однако ссылка «Руск. Врем. Ч. 2. стр. 150» 22 не содержит таких све-

дений. Ссылка на «Арх. Лет. Стр. 169 и 171», т. е. на «Летописец о ростовских 

архиереях» (СПб., 1890), а точнее на примечания А. А. Титова, подтверждает 

поставление Тихона ростовским архиереем 15 января 1489 г.23 Но в примечаниях 

в свою очередь дана другая ссылка: «По летописи о ростов. арх. 1490 г.», кото-

рая не находит подтверждения в тексте самой летописи. В «Прод. Нест. Стр. 

314» прямо сказано, что «Тихон преже был архимандрит у Спаса в Ростове» 24.

Такое же указание на происхождение Тихона из Спасского (видимо, Спаса-

на-Песках) монастыря Ростова содержится в общерусских летописях 25. Возможно, 

это ошибочное заимствование из указателя к Никоновской летописи, где Тихон 

Малышка назван архимандритом Ярославского Спасского монастыря 26.

Подтверждается грамотами и иными известиями время правления архим. 

Венедикта в период с 14 июня 1495 г., когда по его приказу дьяк Воскресенской 

церкви Ларион начал составлять сборник (завершил 13 ноября 1495) 27, 

по 24 марта 149828. Имя архимандрита упоминается в записях на книгах 

21 Антонов. 1. № 26. С. 86.
22 Русский времянник, сиречь, Летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 лета 

до 7189/1681 лета: Разделенный на две части. М., 1790. [Ч. 2. От 6949/1441 лета 
до 7189/1681 лета]. С. 150.

23 Титов А. А. Примечания к летописи архереом ростовским // Летописец о ростовских ар-
хиереях. СПб., 1890. С. 16–17.

24 Летописец, содержащий Российскую историю от 6714/1206 лета до 7042/1534 лета, то есть 
до царствования царя Иоанна Васильевича, который служит продолжением Несторову 
летописцу. М., 1784. С. 314.

25  ПСРЛ. Т. 12. С. 220; Т. 20. С. 353; Т. 23. С. 186; Т. 24. С. 205–206; Т. 28. С. 154.
26  ПСРЛ. Т. 43. С. 141.
27 Строев П. М. Рукописи славянские и российские, принадлежащие почетному граждани-

ну и Археографической комиссии корреспонденту Ивану Никитичу Царскому. М., 1848. 
С. 167–168, см. также список скорописью в собрании Ф. А. Толстого в: Калайдович К., 
Строев П. Описание Славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиоте-
ке тайного советника, сенатора, двора Его Императорского Величества действительного 
камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстова. М., 1825. С. 586.

28 Вахрамеев. № 3. С. 4;  АСЭИ. № 216. С. 233; Антонов. № 1. № 42. С. 88.
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1495 г.29; в грамоте от 20 октября 1495–24 марта 149630. При этом без объяс-

нения публикатора дана широкая датировка грамоты с именем Венедикта 

под 1489–1503 гг.31

Следовавшие один за другим два архимандрита с именем Ионы раз-

личены по датам у архиеп. Нила: 1506–1532 и 1535–1539 гг. П. М. Строевым 

с пометкой «двое сего имени» они даны под 1505–1543 гг. Если следовать 

этой традиции, то правление первого Ионы отнести следует ко времени 

с 1503/04 г., по упоминанию в датированной грамоте 32, по 1532 г., когда он, 

по мнению Е. В. Синицыной, назван последним в синодике 1506–1532 гг.33 

Время второго Ионы – c 1535 г. (запись на Минее о составлении ее по ука-

занию архим. Ионы) 34 по 1 октября 1541 г.35

Иона [I] упоминается еще в грамотах от 2 июня 1505 г.36, 150637, де-

кабря 150638, 15 июня 150839, 1508/151040, 151141, 22 января 151742, апре-

ля 151943, 1518/1519 (предположительно) 44, 8 февраля 1532 г.45 При нем 

в 1509/10 г. Ульяной, женой Михаила Васильевича Образцова, в собор 

Спасо-Преображенского монастыря была шита палица с изображением 

Спаса Вседержителя 46. Как храмоздатель Иона под 20 июня 1515 г. отмечен 

в надписи на портале Спасского собора: «Освящена бысть сия церковь 

в лето 7024 (1515) при благоверном и великом князе Василии Ивановиче 

всея России и митрополите Варлааме, поставлена бысть архимандритом 

Ионою октября 20 дня» 47.

29 Синицына. С. 68–69.
30 Антонов. 1. № 32. С. 86.
31 Антонов. 1. № 29. С. 86.
32  АСЭИ. № 217. С. 233.
33 Синицына. С. 67.
34 Лукьянов. № 853; Синицына. С. 69.
35 Антонов. 1. № 61. С. 91; Антонов. 2. № 3. С. 15–16.
36  АСЭИ. № 218. С. 234.
37 Вахрамеев. № 8. С. 9.
38 Вахрамеев. № 6. С. 7; № 38. С. 49.
39 Вахрамеев. № 3. С. 4–5; Антонов, 1. № 47. С. 89.
40  АСЭИ. № 219. С. 236–237; Антонов. 1. № 48, № 62; Антонов. 2. № 4. С. 22.
41 Вахрамеев. № 71. С. 96; № 4. С. 5–6; № 68. С. 85; Антонов. 1. № 49. С. 89, № 150. С. 107–108.
42 Вахрамеев. № 5. С. 6–7. Антонов. 1. № 50. С. 89.
43 Вахрамеев. № 7. С. 8–9. Антонов. 1. № 52. С. 90.
44 Антонов. 1. № 51. С. 90.
45 Вахрамеев. № 9. С. 9–10.
46 Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV – первой 

четверти XVI в. М., 1971). С. 71. Табл. 41–2 (Археология СССР. Свод археологических 
источников. Вып. Е1–49).

47 Яганов Л. В., Рузаева Е. И. К вопросу об истории Спасского собора Спасо-Преображенского 
монастыря в Ярославле // Археология: история и перспективы: вторая межрегион. конф.: 
сб. ст. Ярославль, 2006. С. 384.
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В подтвердительной записи от 28 марта 1534 г. к ранее выданной 

грамоте от 8 февраля 1532 г. адресатом назван не архимандрит, а старцы 

монастыря 48. Это может указывать на период, когда настоятеля не было.

Иона [II] отмечен в грамотах от 18 июня 49 и декабря 1538 г.50, 153951, 

4 июня 52 и 22 декабря 1539 г.53

В период с марта 1545 г.54 по 1548/4955 по грамотам фиксиру-

ется время архим. Вассиана. Он также упоминается в докумен-

тах от 27 марта 154756, 1547/48 (предположительно) 57 и 23 марта – 

31 августа 1548 г.58

Большой корпус грамот – от 18 апреля 59 и 29 апреля 1550 г.60, 155161, 17 мая 

155162, 24 декабря 155463, 3 марта 64, 27 марта 65 и 20 сентября 155566, 31 января 67 

и 3 февраля 1556 г.68 – отмечает имя архим. Иосифа. Эти датировки практи-

чески совпадают с данными иером. Владимира, уточняя их до дня и месяца.

Архим. Арсений с небольшим различием в датах отмечен архиеп. Нилом 

(1557) и иером. Владимиром (1557–1559), а у П. М. Строева сведений о нем 

нет. Его имя упомянуто в грамоте от 25 января 1557 г.69 и в резной надписи 

на иконе «Спас в силах» из деисусного чина: «Лет(а) 7066 (1557/1558) сии 

образ обложил архимандрит Арсенеи» 70.

48 Вахрамеев. № 9. С. 10.
49 Вахрамеев. № 10. С. 10–11. Антонов. 1. № 59. С. 91.
50 Вахрамеев. № 12. С. 12–13; Антонов. 1. № 150. С. 108.
51 Вахрамеев. № 71. С. 96; № 68. С. 86.
52 Вахрамеев. № 11. С. 1–12. Антонов. 1. № 60. С. 91.
53 Вахрамеев. № 12. С. 12–13.
54 Вахрамеев. № 13. С. 13–14.
55 Антонов. 1. № 68. С. 93; Антонов, 2. № 7. С. 29.
56 Вахрамеев. № 14. С. 14. Антонов, 1. № 65. С. 92.
57 Антонов. 1. № 66. С. 92. Дата не объяснена.
58 Антонов, 1. № 67. С. 92.
59 Вахрамеев. № 16. С. 16–17; № 17. С. 17–18.
60 Вахрамеев. № 15. С. 15–16. Антонов. 1. № 71. С. 93.
61 Вахрамеев. № 71. С. 86. Иосиф в грамоте ошибочно назван Иоасафом, что отмечено 

в списке опечаток, см.: Вахрамеев. Описки и опечатки. С. 1. Отд. пагин.
62 Вахрамеев. № 3. С. 4; Антонов. 1. № 150. С. 107–108; Вахрамеев. № 4. С. 5–6; № 7. С. 8–9; 

Антонов. 1. № 50. С. 89; Вахрамеев. № 9. С. 9–10. Антонов. 1. № 54. С. 90; Вахрамеев. 
№ 16. С. 16–17. Антонов, 1. № 69. С. 93; Вахрамеев. № 17. С. 1–18. Антонов. 1. № 70. С. 93.

63 Вахрамеев. № 19. С. 19–23.
64 Вахрамеев. № 20. С. 23–24.
65 Вахрамеев. № 18. С. 18–19.
66 Вахрамеев. № 21. С. 24–27. В дате опечатка, см.: Вахрамеев. Описки и опечатки. С. 1. Отд. пагин.
67 Вахрамеев. № 23. С. 28–30.
68 Вахрамеев. № 22. С. 27–28.
69 Вахрамеев. № 24. С. 30–31.
70 Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Т. 1. М., 2009. С. 196.
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Следующим был архим. Ефрем, крайние даты правления которого 

уточняются грамотами с 1558/59 г.71 по 5 июня 156472. О нем также свиде-

тельствуют недатированные грамота 73 и вкладная надпись на Псалтири 

XVI в .74, а также грамоты от 11 июня 1559,75 1561/62 г.76, 11 мая 77, 22 мая 78 

и 14 августа 156279, 1563/6480, 9 октября 81 и 26 декабря 156382 156483, 11 апреля 84, 

19 мая 156485.

Сохранился текст храмозданной надписи на северной грани юго-за-

падного и южной грани северо-западного столпов Спасо-Преображенского 

собора, отмечающий имя настоятеля под 1563 и 1564 гг.: «Изволением Отца 

и поспешением Сына и совершением Святого Духа обновлена бысть под-

писью сия церковь Б(ла)голепное Преображение Господа нашего Иисуса 

Христа в лето 7071 (1563) при благочестивом царе государе великом князе 

Иване Васильевиче всея Русии самодержце и при митрополите Макарие 

всея Руси», «и свершена бысть в лето 7072 (1564) при митрополите Афонасии 

в первое лето святительства его, а подписана при архимандрете Ефреме, а под-

писывали мастеры московские Ларион Леонтьев сын да Третьяк да Федор 

Никитины дети ярославци да Афонасей да Дементей Сидоровы дети» 86.

Имя архим. Иосифа появилось в документах 10 сентября 1564 г.87, 

затем оно упоминается в грамотах 156588 и 25 февраля 156589. 18 марта 

1565 г. Иосиф был поставлен коломенским епископом 90.

Нижнюю хронологическую границу настоятельства архим. Кирилла 

71 Антонов. 2. № 11. С. 34–35.
72 Вахрамеев. № 31. С. 39–40. В разделе опечаток сказано, что для этого документа правиль-

ная дата 1555 г. (Вахрамеев. Описки и опечатки. С. 1 отд. пагин.). Но, похоже, что ошибка 
допущена в самом разделе опечаток, т. к. эта дата соответствует времени настоятельства 
архим. Ефрема.

73 Вахрамеев. № 35. С. 43.
74 Лукьянов. № 867.
75 Вахрамеев. № 25. С. 31–32.
76 Антонов. 2. № 12. С. 35–36.
77 Вахрамеев. № 29. С. 38.
78 Вахрамеев. № 26. С. 32–34.
79 Вахрамеев. № 28. С. 36–38.
80 Антонов. 2. № 15. С. 39–40.
81 Вахрамеев. № 33. С. 41.
82 Антонов. 2. № 16. С. 40–41.
83 Вахрамеев. № 35. С. 43; № 36. С. 45.
84 Вахрамеев. № 32. С. 40–41.
85 Вахрамеев. № 30. С. 38–39.
86 Надпись прочитана А. В. Зубатенко de visu.
87 Антонов. 2. № 17. С. 41–42.
88 Вахрамеев. № 35. С. 43.
89 Вахрамеев. № 34. С. 42.
90  ПСРЛ. Т. 13. Вторая половина. С. 396.



240

А. В. Зубатенко, Д. Ф. Полознев

уточняет жалованная грамота от 1 ноября 156591, а верхнюю – упоминание 

в двух грамотах от 31 января 1566 г.92

Две грамоты – одна от 22 ноября 156893, другая от 12 июня 1570 г.94 – назы-

вая имя архим. Сильвестра, расширяют и уточняют время его настоятельства.

Нет дополнительных известий об архим. Корнилии, но обращает на себя 

внимание совпадение дня и месяца (16 февраля) начала его правления в 1571 г. 

по Строеву и следующего за ним келаря Пимина в 1573 г.95 В указателе к Актам 

Спасского монастыря Пимен отмечен как архимандрит. Поскольку грамота 

выдана на его имя, по-видимому, в это время он исполнял обязанности на-

стоятеля. Однако ни один из наших авторов Пимена не упоминает вовсе.

Период правления архим. Феодосия вполне соотносится с известными 

данными и уточняет их. Его имя значится в многочисленных грамотах мона-

стырю с 14 сентября 1573 по 20 августа 1587 г. Наиболее раннюю датировку 

дает жалованная грамота монастырю княгини Марии, вдовы моложского 

князя Андрея Борисовича, от 14 сентября 157396. Затем известия о Феодосии 

отмечаются во многих документах с датами 1573/7497, 19 февраля 98, 17 мар-

та 99 и 6 декабря 1574100, 25 сентября 101 и 30 ноября 1576102, октября 1577103, 

12 марта 104 и 4 ноября 1578105, 24 февраля 106, 25 ноября 107 и 12 декабря 1579108, 

8 июня 1580109, 15 июня 1581110, февраля 111 и 30 декабря 1582 112, 1582/83 113, 

91 Вахрамеев. № 37. С. 47–48.
92 Вахрамеев. № 35. С. 42–45; № 36. С. 45–47.
93 Антонов. 2. № 19. С. 43–44.
94 Вахрамеев. № 39. С. 49–50.
95 Вахрамеев. № 41. С. 51–52.
96 Антонов. 2. № 22. С. 46–47.
97 Антонов. 2. № 21. С. 45–46.
98 Вахрамеев. № 44. С. 54.
99 Вахрамеев. № 43. С. 53.
100 Вахрамеев. № 42. С. 52.
101 Антонов. 2. № 23. С. 48–49.
102 Антонов. 2. № 24. С. 49.
103 Вахрамеев. № 45. С. 54–55.
104 Антонов. 2. № 25. С. 49–51.
105 Вахрамеев. № 48. С. 57–58.
106 Вахрамеев. № 47. С. 56–57.
107 Вахрамеев. № 49. С. 58–59.
108 Вахрамеев. № 50. С. 59–60.
109 Вахрамеев. № 51. С. 60–61.
110 Вахрамеев. № 52. С. 61–62.
111 Вахрамеев. № 53. С. 62–63; № 54. С. 63–65.
112 Вахрамеев. № 55. С. 65–66.
113 Антонов. 2. № 27. С. 52–53; № 28. С. 53–55.
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29 июня 114, 4 июля 115, 22 октября 116 и 14 декабря 1584117, 1584/1585 118, января 

1585 119, 2 января 120, 19 января 121, 14 мая 122, 15 июня 123 и 30 октября 1586 г.124 

Последнее упоминание архим. Феодосия содержится в грамоте от 20 августа 

1587 г.125

Кроме известий грамот отмечено участие архим. Феодосия в ряде со-

бытий своего времени. 27 июня 1578 г. по его повелению был изготовлен 

крест. Надпись на «яблоке» запрестольного креста указывает дату, имена 

заказчика и исполнителя: «Лета ЗП шестаго (7086; 1578) м(е)с(я)ца и(ю)на 

в КЗ (27) д(е)нь зделанъ кр(ес)тъ повелен[ие]м [арх]имарита Ярославскаго 

Феодос(и)я а делал мастеръ Саман (Салман?) 126. В 1578/79 г. по распоряже-

нию ростовского архиепископа Феодосий досматривал мощи князя Михаила, 

княгинь Анастасии и Ксении, сына, жены и тещи ярославского князя 

Федора Ростиславича, похороненных в церкви Петра и Павла на Волжском 

берегу 127. Его имя значится под соборным приговором от 15 января 1580 г. 

о запрещении выкупать и отнимать по суду вотчины у монастырей и духов-

ных властей и о запрещении завещать, закладывать и продавать вотчины 

монастырям и под соборным приговором от 20 июля 1584 г. о подтверждении 

соборного приговора от 15 января 1580 г.128

Обращает на себя внимание сравнительно длительный срок настоятель-

ства Феодосия – около 14 лет – на фоне большинства коротких периодов 

большинства архимандритов за исключением Христофора (около 24 лет) 

и Ионы [I] (ок. 29 лет), а позднее Феофила (около 20 лет) и Никандра (около 

114 Жалованная грамота царя и Великого князя Федора Ивановича архимандриту Ярославского 
Спасо-Преображенского монастыря Феодосию с братией на монастырские вотчины 
//  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 391; Вахрамеев. № 71. С. 96.

115 Вахрамеев. № 23. С. 29.
116 Вахрамеев. № 59. С. 71–72.
117 Вахрамеев. № 60. С. 72–73.
118 Антонов. 1. № 138. С. 105; Антонов. 2. № 29. С. 55–56; № 30. С. 56–57.
119 Вахрамеев. № 58. С. 70–71.
120 Вахрамеев. № 56. С. 67.
121 Вахрамеев. № 57. С. 68–70.
122 Вахрамеев. № 61. С. 73.
123 Вахрамеев. № 62. С. 74–75.
124 Вахрамеев. № 63. С. 75–76.
125 Вахрамеев. № 64. С. 76.
126 Надпись прочитана А. В. Зубатенко de visu. См. также: Горбачева Н. И., Харламова И. Г. 

Произведения древнерусской мелкой пластики XI–XVII веков в собрании Ярославского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Каталог. 
М., 2011. Кат. 70. С. 9, 20–21. В настоящее время вторая буква в дате плохо читается 
из-за ожога древесины и реконструируется как П (80).

127 Анхимюк Ю. В. Церковь Петра и Павла в Ярославле: легенды и исторические реалии 
// Ярославская старина. Из архива русской провинции. Ярославль, 1992. С. 5–13.

128 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины 

XVII века. Л., 1986. № 40. С. 57; № 43. С. 61.
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25 лет). Возможно, под этим именем следовали один за другим два или даже 

три настоятеля, так как в списках архимандритов в синодиках упоминаются 

Феодосий Ярлыков, Феодосий Прилицков и даже «Феодосий другой» 129.

В грамоте от 28 октября 1585 г.130 архимандритом назван Сергий, что 

противоречит данным более поздних грамот от 14 декабря 1585, 15 июня 

1586, 20 августа 1587 г., где архимандритом по-прежнему фигурирует 

Феодосий. Очевидно, имеет место ошибка либо в указании имени архиман-

дрита, либо в дате грамоты. Учитывая, что в грамоте от 28 октября 1585 г. 

упоминается городовой приказчик Дмитрий Балакшин, имя которого 

встречается в грамотах от 22 октября 1584 и 15 июня 1586, но не встречается 

позднее, то более вероятным представляется, что дата дана верно, а ошибка 

относится к имени архимандрита. Впрочем, не исключено, что короткое 

правление Сергия «разбивает» время правления разных Феодосиев (о чем 

сказано выше). Однако эта версия предполагает в свою очередь «удвоение» 

Сергиев, оснований для которого в источниках нет.

Затем архим. Сергий фигурирует в грамоте от 12 октября 1588 г.131 

При этом публикатор грамот И. А. Вахрамеев без указания на источники 

датой кончины Сергия называет 1589 г.132, а П. М. Строев верхнюю границу 

его правления относит к 1595 г.

О следующем архим. Иосифе, отмеченном только в списке архиеп. 

Нила, дополнительных известий не выявлено.

Упоминание об архим. Антонии имеется в жалованной грамоте 

от 17 марта 1595 133. И. А. Вахрамеев без указания на источник датой кон-

чины Антония называет 1595 г.134

Вполне точно определяется период настоятельства архим. Феофила, 

на время правления которого пришлись события Смутного времени. К боль-

шому числу актовых материалов добавляются другие документы, включая 

такое известное сочинение, как «Сказание о Ярославской Казанской ико-

не», где Феофил выступает участником событий, связанных с обороной 

Ярославля от тушинцев и обретением чудотворной иконы в 1609–1610 гг.135 

129 Синодик Спасо-Преображенского монастыря 1656 г. // ЯМЗ-15582. Л. 120, [215]; Синодик 
Спасского монастыря Василия Унковского 1660 г. // ЯМЗ-15458. Л. 127 об. –128; [459], 
[462–462 об.]; Синодик Спасского монастыря конца (?) XVII в. // ЯМЗ-15445. Л. 112; 
127 об. –128; 192–193.

130 Вахрамеев. № 66. С. 79–80.
131  ААЭ. 1. № 342. С. 413–415; Вахрамеев. № 65. С. 77–79.
132 Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. Дополнение. Кормовая книга. 

М., 1896. С. VI–VII.
133 Грамота царя и Великого князя Федора Ивановича архимандриту Ярославского Спасо-

Преображенского монастыря Антонию с братией об устройстве торга в селе Федоровское 
Ярославского уезда //  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 392;  ААЭ. Т. 1. № 362. С. 443–445; Вахрамеев. 
№ 67. С. 80–83.

134 Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. Дополнение... С. VI–VII.
135 См. об этом подробнее: Полознев Д. Ф. Основание Казанского монастыря в Ярославле: ре-

конструкция корпуса источников и событий // История и культура Ростовской земли. 
2015. Ростов, 2016. С. 89–96.
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К корпусу источников этого времени относится сохранившаяся в списках 

патриаршая грамота от 29 июня 1610 г., разрешившая спор ярославцев и ро-

мановцев о принадлежности чудотворного образа в пользу Ярославля 136.

Самые ранние известия с именем Феофила относится к 11 ноября 1598 г., 

когда были сделаны подтвердительные записи на целом ряде ранее выданных 

монастырю грамот 137. Такое же подтверждение встречается затем 7 августа 

1599 г. на грамоте от 14 мая 1585138. Грамота от 30 июня 1599139 в публикации 

ошибочно датирована 7150 (1642) годом. Ошибка легко устраняется сопо-

ставлением с другими актами 1598–1599 гг., где, как и в этой грамоте, упоми-

наются царь Борис Федорович, царевич Федор Борисович и дьяк Арцыбашев.

В условиях неустойчивой власти в Смутное время монастырь стремился 

закрепить свои права на прежние пожалования и использовать слабость каждо-

го нового правителя для приращения прав и имений. Об этом свидетельствуют 

не только подтвердительные записи на ранее выданных грамотах, но и весь-

ма разные по содержанию документы. К известиям жалованных грамот 

от 15 июня 140 и 16 июня 1606 г.141, 1613142, 30 марта 143, 3 августа 144, 13 августа 145 

и 30 августа 1613146, 1614147, 29 июня 148 и 28 октября 1614149, 9 сентября 150 и 14 ок-

тября 1615 г.151 прибавляются сведения о «запечатывании грамот» в Печатном 

приказе: 16 мая 1613 г. была запечатана грамота в Переславль-Залесский к во-

еводе Сергею Собакину по челобитью архимандрита Феофила о сыске беглых 

монастырских крестьян 152; 8 июня и 17 июля 1613  – грамоты в Кострому 

136 Патриаршая грамота о чудотворном образе пречистыя Богородицы казанския, что в Ярославле 
в девичьем монастыре от 29 июня 1610 г. // ЯЕВ. 1877. Ч. неофиц. № 36. С. 235–238.

137 Вахрамеев. № 14. С. 14; № 15. С. 15–16; № 19. С. 19–23; № 20. С. 23–24; № 21. С. 24–27; 

№ 23. С. 28–30; № 36. С. 45–47; Антонов. 1. № 71. С. 93.
138 Вахрамеев. № 61. С. 74.
139 Вахрамеев. № 26. С. 32–34.
140 Вахрамеев. № 68. С. 68. Антонов, 1. № 150. С. 107.
141 Вахрамеев. № 67. С. 83.
142 Жалованная грамота царя и Великого князя Михаила Федоровича архимандриту Ярославского 

Спасо-Преображенского монастыря Феофилу с братией на рыбные ловли в монастыр-
ских вотчинах //  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 397; Жалованная грамота царя и Великого князя 
Михаила Федоровича архимандриту Ярославского Спасо-Преображенского монастыря 
Феофилу, келарю старцу Перфирию и казначею старцу Антонию с братией на монастыр-
ские вотчины //  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 398; Вахрамеев. № 78. С. 112.

143 Вахрамеев. № 72. С. 101.
144 Вахрамеев. № 68. С. 68. Антонов. 1. № 150. С. 107–108.
145 Вахрамеев. № 70. С. 89–90.
146 Вахрамеев. № 71. С. 91–100.
147 Вахрамеев. № 78. С. 112.
148 Вахрамеев. № 73. С. 102–103.
149 Вахрамеев. № 74. С. 103–104.
150 Вахрамеев. № 76. С. 106.
151 Вахрамеев. № 75. С. 104–106.
152 Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.). М., 1994. С. 112.
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о соляных колодцах 153; 20 июня 1613 г. – грамота в Романов о невзымании 

пошлин с вотчинных монастырских сел Борисоглебского и Ильинского 154. 

Кончина настоятеля, видимо, пришлась на середину 1619 г., в августе которого 

по нему был сделан заупокойный вклад в Кирилло-Белозерский монастырь 155.

Известие о следующем архим. Симеоне подтверждается лишь одной 

грамотой от 1620 г.156

Большое число документов содержит указания на имя архим. Никандра 

с 30 июня 1621 157 по 16 сентября 1647 г.158 Это грамоты от 5 сентября 159 и 6 сен-

тября 1621160, 1622161, 4 ноября 1623162, 3 апреля 163 и 31 декабря 1625164,28 ав-

густа 165 и 9 октября 1626166, 23 июля 1627167, 4 сентября 1634168, 21 октября 

1636169, 30 октября 1641170, 11 ноября 1643171, 23 января 1646172, 16 сентября 

1646173, 6 сентября 1647 г.174

Настоятельство архим. Лаврентия, ранее обозначенное интервалом 

1650–1654 гг., находит подтверждение пока только в одном документе: 

грамоте от 30 октября 1651 175.

Нет дополнительных известий об архим. Никандре, указанном Нилом 

под 1654 г.

153 Там же. С. 148, 245.
154 Там же. С. 175.
155 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти 

XVII века (1397–1625). СПб., 1897. Т. 1. Вып. 1: Об основании и строениях монастыря. 

Приложение 5. С. LXXX. Примеч. 12.
156 Вахрамеев. № 81. С. 127, 139.
157 Вахрамеев. № 77. С. 107–108.
158 Вахрамеев. № 90. С. 168–169.
159 Вахрамеев. № 68. С. 86–87; № 78. С. 108–115; Антонов. 1. 150.
160 Вахрамеев. № 72. С. 102; № 73. С. 103; № 79. С. 121.
161 Жалованная грамота царя и Великого князя Михаила Федоровича архимандриту Ярославского 

Спасо-Преображенского монастыря Никандру и строителю старцу Антонию с братией 

на монастырские вотчины //  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 399; Вахрамеев. № 102. С. 186.
162 Вахрамеев. № 77. С. 114–115.
163 Вахрамеев. № 80. С. 121–123.
164 Вахрамеев. № 81. С. 124–155.
165 Вахрамеев. № 81. С. 124–155.
166 Вахрамеев. № 83. С. 157–158.
167 Вахрамеев. № 82. С. 155–157.
168 Вахрамеев. № 84. С. 159–160.
169 Вахрамеев. № 85. С. 160–161.
170 Вахрамеев. № 86. С. 161–163.
171 Вахрамеев. № 87. С. 164–165.
172 Вахрамеев. № 70. С. 91; № 71. С. 100; № 77. С. 115; № 81. С. 155.
173 Вахрамеев. № 88. С. 165–167.
174 Вахрамеев. № 89. С. 167–168.
175 Вахрамеев. № 91. С. 169–170.
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Самое ранее упоминание имени архим. Савватия относится к 16 января 

1658 г.176 Две грамоты относятся к 20 декабря 177 и 31 декабря 1659178, две 

к 24 июля 179 и 9 августа 180 1660 г. Ряд известий обозначают завершение его 

правления в 1665 г.: грамота без уточнения дня и месяца 181, а также от 6 июля 182 

и 16 июля 183.

В 1665 г. подана челобитная вдовы Федора Усова на архимандрита 

ярославского Спасо-Преображенского монастыря Савватия и ярославско-

го воеводу Василия Унковского о ее разорении и замучивании ее мужа 184. 

Последнее известие касается 22 октября 1665 г., когда архимандрит Спасо-

Преображенского монастыря Савватий служил литургию в день Казанской 

иконы Богоматери в приделе св. Гурия и Варсонофия Казанского собора 

Москвы, а затем шел крестным ходом в Белом городе от Петровских ворот 185.

Настоятельство архим. Сергия находит подтверждение в грамотах, дати-

рованных 11 и 22 августа 1666 г.186, 9 января 187, 13 и 26 ноября 1667 г.188

Дополнительных сведений о следующем архим. Ионе, который отмечен 

только П. М. Строевым, не выявлено.

Сведения об архим. Алипии (Унковском) поддерживаются упоминанием 

его имени в грамотах от 10 апреля 1674 г.189, 1676190 и 1679191. А 1 июня 1682 г. 

датирован вклад в Ярославский Спасо-Преображенский монастырь золотого 

потира и лжицы, заказанных на вкладные деньги архим. Алимпия, который 

с учетом обстоятельств, видимо, был посмертным 192.

Архим. Пафнутий упоминается в грамотах с 28 февраля 1681193 

176 Вахрамеев. № 93. С. 172; № 94. С. 173.
177 Вахрамеев. № 98. С. 179.
178 Вахрамеев. № 92. С. 170–171.
179 Вахрамеев. № 93. С. 172; № 94. С. 174.
180 Вахрамеев. № 93. С. 173. № 94. С. 175.
181 Вахрамеев. № 113. С. 200.
182 Вахрамеев. № 95. С. 175.
183 Вахрамеев. № 96. С. 176–177.
184 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства 

юстиции. М., 1903. Кн. 13. С. 47.
185 Белокуров С. А. Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг. М., 1908. С. 197–198.
186 Вахрамеев. № 97. С. 177–178.
187 Вахрамеев. № 98. С. 178–180.
188 Вахрамеев. № 99. С. 181–182.
189 Вахрамеев. № 102. С. 185–188.
190 Вахрамеев. № 103. С. 189.
191 Вахрамеев. № 104. С. 190.
192 Опись ярославского Спасо-Преображенского монастыря 1709 г. // ЯМЗ-15446. Л. 32. Публ.: 

Опись ярославского Спасо-Преображенского монастыря 1690 г. / публ. А. В. Зубатенко. 
// XIV Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой. Ярославль, 2010. С. 276.

193 Вахрамеев. № 108. С. 194–195.
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по 6 февраля 1683 г.194 А между этими датами – 25 ноября 1681 195, 13 марта, 

16 марта и 6 декабря 1682 г.196

Архим. Игнатий (Римский-Корсаков) отмечен в документах с 12 октя-

бря 197 и 3 декабря 1683198, 24 и 27 января 199, а в последний раз 21 апреля 1684 г.200

Самое ранее известие об архим. Арсении (Костюрине) относится 

к 30 октября 1684 г.201 Затем он упоминается в грамотах от 31 января 202, 

22 мая 203, 31 июля 204, 12 августа и 1685205, 28 января 206 и 14 марта 1686207. 

Последнее известие отмечено грамотой от 21 июля 1687 г.208

Имя архимандрита упоминается в чеканной надписи в картушах ли-

цевой стороны вкладного блюда 10 сентября 1685 г.: «Бълюдо // Ярославля 

// Спасова // монастыря»; на обороте по борту гравированная надпись 

о заказе: «Лета ЗРЧД-го (7194; 1685) сентября // въ I (10) де[нь] въ Ярославле 

во Сп(а)с(о)в монастыр // и с(вя)тых чюдотворцов sделано сие // блюдо 

въ ризницу тщанием и собранием // тоя ж обители архимандрита Арсе//ния 

Костюрина при келаре старце // Филарете Ушатом Жеряпине // з братиею 

поданием б(о)голюбивых людеи» 209.

Настоятельство архим. Иллариона (Смирного) находит подтверждение 

в грамотах от 28 января 1689210, 30 июля 211 и 25 августа 1690 г.212 А 1 сентября 

1690 г. датировано начало составления описи монастыря по его приказу 213. 

1 февраля 1691 г. Илларион возведен на псковскую митрополию 214.

В конце XVII в. два последних настоятеля носили одинаковое имя 

194 Вахрамеев. № 107. С. 192–194.
195 Вахрамеев. № 108. С. 194–195.
196 Вахрамеев. № 105. С. 191; № 106. С. 191–192; № 108. С. 194–195.
197 Вахрамеев. № 111. С. 197–199.
198 Вахрамеев. № 110. С. 196–197.
199 Вахрамеев. № 120. С. 215; № 109. С. 196.
200 Вахрамеев. № 70. С. 91; № 77. С. 115.
201 Вахрамеев. № 113. С. 200–206.
202 Вахрамеев. № 115. С. 208.
203 Вахрамеев. № 112. С. 199; № 120. С. 215.
204 Вахрамеев. № 114. С. 207.
205 Вахрамеев. № 114. С. 206–208.
206 Вахрамеев. № 117. С. 210–211.
207 Вахрамеев. № 116. С. 209–210.
208 Вахрамеев. № 69. С. 88.
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Иосифа, что долгое время вызывало путаницу в их идентификации. Так, 

у П. М. Строева архим. Иосиф числится настоятелем с 19 февраля 1691 г.  

по 1699 г. или июнь 1700 г.

Имя Иосифа упоминается в записях о составлении 1 марта 1692/93 г. до-

полнений к описи монастыря 1690 г.215, в надписи о покупке книги Псалтирь 

толковая XVI в. 1695 г.216, в записи об изготовлении креста на ковчег от 12 марта 

1695 г. («СГ ([7]203; [1]695)-го году марта / во ВI (12) де(нь) делан сии / кр(ес)тъ 

верхняя / цка златая ко/вчегъ сеи серебре/но(и) въ Ярославль / 

в Сп(а)с(о)въ м(о)н(ас)т(ы)рь / при архимадрите / Иосифе что 

из Во/лодимера Ц(а)ря/констянтиновско/го м(о)н(ас)т(ы)ря и при / все(и) 

братии») 217, в записях о покупке книг от 20 апреля 1695218, во вкладной надписи 

на книге от 1 марта 1697219, в записи о покупке книги от 25 декабря 1697220, 

в надписи на иконе от марта 27 (?) 1698221, в записи о покупке книги от августа 

1698 222, в отписке ярославских воевод Л. В. Зернова и К. Фролова о переводе 

в Москву двух из ста стрельцов полка А. А. Чубарова, высланных в ярославский 

Спасо-Преображенский монастырь к архим. Иосифу, от 24 сентября 1698223 

и в грамотах от 3 июня 224, 20 июня 225 и 12 июля 1700 г.226

Недоразумения с их именами возникали, видимо, еще во время на-

стоятельства второго Иосифа, и он нередко указывал в записях свое про-

исхождение. Изучив надписи на сохранившихся книгах из монастырской 

библиотеки, И. В. Поздеева установила, что первый Иосиф происходил 

из Николо-Угрешского монастыря 227, а второй – из Владимирского 

Царевоконстантиновского; время правления первого – 1691–1693 гг.; 

второго – 1693–1700 гг.228

215 Опись ярославского Спасо-Преображенского монастыря 1690 г. С. 314.
216 Лукьянов. № 863.
217 Владимир. С. 125; Грязнова Н. А. Указ. соч. С. 88. Кат. 48; Игошев В. В. Указ. соч. 

Кат. 21; Уварова П. С. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. 
М., 1887. С. 8–9. Надпись прочитана А. В. Зубатенко de visu.

218 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): Каталог. Ярославль, 
Ростов, 2004. № 35. С. 60; № 502. С. 427; № 523. С. 524; Кириллические издания 
в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652–1700): Каталог. Ярославль; Ростов; 
Рыбинск, 2009. № 322. С. 260; № 379. С. 300; № 452. С. 350–351; № 736. С. 554–555.

219 Кириллические издания в хранилищах… № 614. С. 471–472.
220 Там же. № 765. С. 585.
221 Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т. 2: Иконы XVII – начала 

XVIII веков. Ч. 2. Ярославль, 2012. № 134. С. 218–219.
222 Кириллические издания в хранилищах… № 194. С. 182.
223 Восстание московских стрельцов. 1698 год. (Материалы следственного дела). М., 1980. С. 127.
224 Антонов. 2. № 21. С. 46; № 30. С. 57.
225 Вахрамеев. № 120. С. 215.
226 Вахрамеев. № 120. С. 215.
227 Кириллические издания в хранилищах… № 499. С. 385–387.
228 Поздеева И. В. Архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Иосиф: его библиотека и твор-

чество // История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов, 2004. С. 219–231.
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* * *

Рассмотренные нами источники в целом поддерживают представ-

ление о корпусе настоятелей Спасского монастыря, сложившееся по ра-

ботам авторов XIX в. Некоторые отклонения и ошибки общей картины 

существенно не меняют. По-прежнему наименее проясненным остается 

ранний период монастырской истории с XIII до середины XV в. Но с XVI в. 

надежность и точность сведений заметно возрастает. Как показали работы 

А. В. Антонова, имеется перспектива введения в научный оборот новых 

архивных материалов.

В итоговом списке настоятелей монастыря XIV – XVIII вв. 

приведены крайние даты их правления, основанные на данных 

архиеп. Нила, иером. Владимира, П. М. Строева и уточненные 

по публикациям. Предположительные даты даны в квадратных скобках. 

Если в рамках предположительных дат, ранее введенных в научный оборот, 

появилось новые уточненные, но не совпадающее с прежними, то внутри 

более широкой датировки, обозначенной квадратными скобками, приво-

дятся новые точные даты.

Список настоятелей Спасского монастыря XIV – XVIII в.

Настоятель Нил 
(далее – Н) 
/ Владимир 
(далее – В)

Строев Крайние даты 
настоятельства

Прохор 1311 1311 [?] – 1311

Пимен 1322–1328 Около 1325 [1321–1345]

Варлаам 1392 1392 [1392–1416]

Кирилл
без даты 
(далее – б/д)

Алексий б/д

Иона схимник б/д

Киприан б/д

Роман схимник 1428 [1428]

Иона схимник б/д [1429–1460]

Трифон (Н.: 
Трофим)

1461–1462 1461, 1463 1461–1463

Христофор 1463–1467
1463–1466, 2 января 
1478

1463 – [1486/87]

Вассиан б/д [1486/87–1494]

Тихон Малышка 
(Малышкин)

15 янв. 1489 [?]

Венедикт 1495–1498 1495–1497
14 июня 1495–24 марта 
1498 – [1503]

Иона [I] 1506–1532

1505–1543

1503/04–1532

[Без настоятеля] 28 марта 1534

Иона [II] 1535–1539 1535–1 октября 1541

Вассиан 1545–1548 1548 и 1549 Март 1545–1548/49
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Иосиф 1550–1556 1550–1554
18 апреля 1550–
3 февраля 1556

Арсений
Н: 1557
В: 1557–1559

25 января 1557 – [1559]

Ефрем 1559–1564 1559–1564 1557/58–5 июня 1564

Иосиф
Н: 1565
В: 1565–1566

1564–18 марта 1565
10 сентября 1564–
18 марта 1565

Кирилл 1566 1565 и 1566
1 ноября 1565–31 января 
1566

Сильвестр
Н: 1569
В: 1569–1671

1569 и 1570
22 ноября 1568–12 июня 
1570

Корнилий 1571 16 февраля 1571 [1571]

Пимин, келарь 16 февраля 1573

Феодосий 1574–1587 1574–1585
14 сентября 1573–
20 августа 1587

Сергий 1589 1586–1595
[1586] – 12 октября 
1588 – [1595]

Иосиф 1593 [1593]

Антоний 1595 1596 и 1597 17 марта 1595 – [1597]

Феофил 1595–1613 1598–1619
11 ноября 1598 – [не 
позднее августа 1619]

Симеон 1619–1620 1620 [1619] – 1620

Никандр 1621–1648 1621–1650, март
30 июня 1621–
16 сентября 1647 – [март 
1650]

Лаврентий 1652 1650–1654
[1650] – 31 октября 
1651 – [1654]

Никандр 1654 [1654]

Савватий 1656–1660 1655–1666
[1655] – 16 января 1658–
22 октября 1665 – [1666]

Сергий 1660–1668 5 августа 1666–1670
[1660] – 11 августа 1666–
16 ноября 1667 – [1670]

Иона

Февраль, 
июнь, октябрь 
1671 – сентябрь 1672, 
апрель 1673

[февраль 1671 – апрель 
1673]

Алипий 
(Унковский)

1674–1680 1673–1680
[1673] – 10 апреля 1674 – 
[1680]

Пафнутий 1681–1683 1681 и 1682
28 февраля 1681–
6 февраля 1683

Игнатий 
(Римский-
Корсаков)

1684 1683–7 сентября 1684
12 октября 1683–
21 апреля 1684 – 
[7 сентября 1684]

Арсений 
(Костюрин)

1684–1687 1684–9 января 1687
30 октября 1684–21 июля 
1687

Илларион 
(Смирного)

1687–1691
9 января 1687–
1 февраля 1691

[9 января 1687] – 
1 февраля 1691

Иосиф 
(из Николо-
Угрешского 
монастыря)

1691–1692
19 февраля 1691–
1699 или июнь 1700

1 марта 1691– [1692/93]

Иосиф (из Царево-
константиновского 
монастыря)

1693–1700 [1693] – 12 июля 1700


