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Аннотация. В статье публикуется неизвестный список погибших в 

Троицком Макарьеве Калязине монастыре во время его разорения Ли-

совским (май 1610 г.) из Синодика Троицкого Ипат. л.ьевского мона-

стыря (Кострома). Данный источник позволил установить неизвестное 

до этого имя игумена Калязина монастыря – Григорий. В комплексе с 

другими источниками (аналогичной записью в Синодике Костромского 

Богоявленского монастыря, записями в Кормовой книге Калязина мона-

стыря и грамотой, направленной царём Владиславом Жигимонтовичем в 

1611 г. в Кашин) он позволяет восстановить достоверную картину разо-

рения Калязина монастыря отрядом Лисовского и масштабы разгрома. 

Ключевые слова:  Смутное время, Свод русских надписей, Тверская и 

Кашинская епархия Русской Православной Церкви, Кашинский уезд, 

Троицкий Макарьев Калязин монастырь, Давыд Жеребцов, князь Иван 

Щербатов, Александр Юзеф Лисовский, синодик. 

Разорение Троицкого Макарьева Калязина монастыря Александром 

Юзефом Лисовским в компании с казачьим атаманом Андреем Просовец-

ким – один из кровавых эпизодов Смутного времени, привлекающий вни-

мание историков и краеведов, начиная с Н.М. Карамзина2. 

                                                      
1
 Статья написана при поддержке ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского и 

Лаборатории RSSDA в рамках исследовательского проекта «Корпус русских надписей 

/ Corpus inscriptionum Rossicarum» (далее CIR). 
2
 Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. XII. СПб., 1829. С. 205; 

Примечания. С. 163. Прим. 512 (со ссылкой на Никоновскую летопись, отд. паг.); 

Dzieduszycki M. Krótki rys dziejów i spraw Lisowszyków. T. I. Lwow, 1843. S. 72–73; Бу-

турлин Д.П. История Смутного времени в России в начале XVII века. Ч. 3. СПб., 1846. 

С. 130; Описание Троицкого Колязина монастыря. Тверь, 1853. С. 62–63; Лебедев А.Н. 

Описание Троицкого Калязина мужского первоклассного монастыря Тверской епар-
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В моей статье (см.: Авдеев А.Г. Эпитафия Левкию из Калязина мона-

стыря (CIR0695): малоизвестный источник по истории Смутного времени // 

Проблемы истории, филологии и культуры. 2019. № 1. С. 258–271) на ос-

новании Кормовой книги Калязина и Синодика Костромского Богоявлен-

ского монастырей была восстановлена хронология разорения Калязина мо-

настыря отрядами Лисовского. Выявленные источники позволили отнести 

гибель первого кашинского воеводы Давыда Жеребцова ко 2 мая, а взятие 

штурмом обители и уничтожение её защитников – к 6 мая 1610 г. На осно-

вании поколенной росписи князей Щербатовых 1685 г. было установлено 

имя второго кашинского воеводы, защищавшего монастырь, – князя Ивана 

Андреевича Щербатова. 

В марте 2021 г. в Церковном историко-археологическом музее Костром-

ской епархии в одном из синодиков Троицкого Ипатьевского монастыря был 

обнаружен неизвестный список имён погибших в Калязине монастыре3, пуб-

ликации которого посвящена данная статья. 

Как говорилось выше, поимённый список погибших в Калязине мона-

стыре от рук Лисовского сохранился в Синодике Костромского Богоявленско-

го монастыря4. Впервые первая строка этой записи была изложена в изданном 

в 1837 г. очерке истории Богоявленской обители5. С тех пор обращение к это-

                                                                                                                                         
хии. Ярославль, 1867. С. 28–29; Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. 

Кн. VI. Период самостоятельности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в 

России (1589–1720). Отд. 1. Патриаршество Московское и всея Великия России и За-

паднорусская митрополия (1589–1654). М., 1996. С. 134; Павел (Крылов), иером. Тро-

ицкий Колязин Первоклассный мужской монастырь. Калязин, 1897. С. 28–29; Леонть-

ев Я.В. «Ближней приятель и воевода». М. В. Скопин-Шуйский и его армия. М., 2016. 

С. 122–124; Зорин А.В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории 

Смутного времени. М., 2017. С. 94; Гадалова Г.С. Преподобный Макарий Калязин-

ский. История почитания. Исследования и тексты. М., 2020. С. 203–205. 

Karamzin N.M., Istorija Gosudarstva Rossijskogo. T. XII. St. Petersburg, 1829, P. 205; 

Notes, P. 163, Not. 512 (sep. pag); Dzieduszycki M., Krótki rys dziejów i spraw 

Lisowszyków. T. I. Lwow, 1843, S. 72–73; Buturlin–D.P., Istorija Smutnogo vremeni v Ros-

sii v nachale XVII veka. Ch. 1. St. Petersburg, 1846, P. 130; Opisanie Troickogo Koljazina 

monastyrja. Tver', 1853. P. 62–63; Lebedev A.N., Opisanie Troickogo Kaljazina muzhskogo 

pervoklassnogo monastyrja Tverskoj eparkhii. Jaroslavl', 1867, P. 28–29; Makarij (Bulga-

kov), mitr., Istorija Russkoj cerkvi. Kn. VI. Period samostojatel'nosti Russkoj Cerkvi (1589–

1881). Patriarshestvo v Rossii (1589–1720). Otd. 1. Patriarshestvo Moskovskoe i vseja Ve-

likija Rossii i Zapadnorusskaja mitropolija (1589–1654). Moscow, 1996. P. 134; Pavel 

(Krylov), ierom., Troickij Koljazin Pervoklassnyj muzhskoj monastyr'. Kaljazin, 1897, P. 28–

29; Leont'ev Ja. V. «Blizhnej prijatel' i voevoda». M. V. Skopin-Shujskij i ego armija. Mos-

cow, 2016, P. 122–124; Zorin A.V., Lisovchiki. Aleksandr Juzef Lisovskij i ego polk v istorii 

Smutnogo vremeni. Moscow, 2017, P. 94; Gadalova G.S., Prepodobnyj Makarij Kaljazinskij. 

Istorija pochitanija. Issledovanija i teksty. Moscow, 2020. P. 203–205. 
3
 Церковный историко-археологический музей Костромской епархии. БВП НВ — 

ВХ № 93. КМЗ ВХ № 560. Л. 569–570. 
4
 Государственный архив Костромской области (далее – ГАКО). Ф. 558. Оп. 2. Д. 

560. Л. 175 об. — 176. 
5
 Исторические известия о Костромском второклассном Богоявленском монастыре 

с XV по XIX в. СПб., 1837. С. 45. 
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му известию стало общим местом в трудах по истории Калязина монастыря6. 

Более точно эту же запись изложил костромской краевед И. В. Баженов7, но 

эта публикация позднейшим исследователям осталась неизвестной. 

Приведу текст данной синодичной записи в соответствии с подлинни-

ком: 

(Л. 175 об.)                                                                      
                                     

8                                                
                                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                (Л. 176)                          
                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                . 

Издание первых строк Синодика не разрешило одной важной детали 

– имени игумена, погибшего от рук лисовчиков, хотя о его гибели сообщал 

«Новый летописец»9. В итоге в науке возобладало мнение П.М. Строева, 

указавшего, что игумен Левкий был убит в 1610 г., а после его смерти 

настоятелем Калязина монастыря стал Феодосий10. Однако источники, как 

известные П.М. Строеву, так и опубликованные позднее, противоречили 

данным хронологическим выкладкам. Весной 1609 г., то есть до гибели 

игумена Левкия, настоятелем обители был Феодосий, вставший на сторону 

тушинцев11. При этом во Вкладной книге Калязина монастыря под 1609/10 

                                                      
6
 Лебедев А.Н. Указ. соч. С. 10–11; Павел (Крылов), иером. Указ соч. С. 29; [Ди-

митрий (Самбикин), архиеп.] Тверской патерик. Краткие сведения о местно чтимых 

святых. Казань, 1908. С. 52; Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 123. 

Lebedev A. N., Op. cit., P. 10–11; Pavel (Krylov), ierom., Op. cit., P. 29; [Dimitrij 

(Sambikin), arkhiep.], Tverskoj paterik. Kratkie svedenija o mestno chtimyh svjatyh. Kazan', 

1908, P. 52; Leont'ev Ja.V., Op. cit., p. 123. 
7
 Баженов И.В. Сорок два старинных сборника Костромского Богоявленского мо-

настыря // Костромская старина. Вып. 4. Кострома, 1897. Приложения. С. 101 (отд. 

паг.). 

Bazhenov I.V., Sorok dva starinnyh sbornika Kostromskogo Bogojavlenskogo monastyr-

ja, Kostromskaja starina. Vyp. 4, Kostroma, 1897, Prilozhenija, P. 101 (sep. pag.). 
8
 В рукописи вписано другим почерком над строкой. 

9
 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. XIV. М., 2000. С. 102. 

10
 Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 

СПб., 1877. Стб. 448. 

Stroev P. M., Spiski ierarhov i nastojatelej monastyrej Rossijskoj Cerkvi. St. Petertsburg, 

1877, Sp. 448. 
11

 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией (далее 

АИ). Т. II: 1598–1613. СПб., 1841. С. 240–241. № 208; Русский архив Яна Сапеги 1608–
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г. упоминается вклад бывшего игумена Левкия12. В синодичной записи на 

втором месте среди погибших Левкий назван – но не как игумен, а как 

инок. В Калязинском краеведческом музее им. И.Ф. Никольского хранится 

белокаменная плита с эпитафией Левкию (CIR0685), который умер «|2  
  |3              |4          |

5     |6    ». Сан погибшего не обозначен, при 

том, что первая строка эпитафии утрачена, однако лакуна позволяет уме-

стить лишь дату смерти и глагол «преставис», последняя буква которого 

находится на стк. 2. 

Второй список находится в Синодике Троицкого Ипатьевского мона-

стыря и публикуется впервые. Приведу его в соответствии с подлинником: 

(Л. 569)                                                                       
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                   
                                                               (Л. 569 об.)               
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                             
           

Оба списка близки, но не идентичны друг другу. Сравним их: 
Таблица 1 

Сопоставление списков погибших в Калязине монастыре в синодиках 

Костромского Богоявленского и Троицкого Ипатьевского монастырей 
№ Личное имя Синодик Костромско-

го Богоявленского мо-

настыря 

Синодик Троицкого 

Ипатьевского мона-

стыря 

1 Давыд Жеребцов + + (без фамилии) 

2 Князь Иван [Андреевич 

Щербатой] 

+ + 

3 Григорий + + (игумен) 

4 Инок Никон + + 

5 Инок Левкий + + 

6 Инок Паисий + + 

7 Инок Иона + + (келарь) 

8 Инок Сергий + + 

9 Иеромонах Кирилл + + 

10 Иеродиакон Иосиф + + 

11 Иеромонах Иоасаф + + 

12 Иеромонах Дионисий + + 

13 Иеромонах Варлаам + Инок Вассиан 

                                                                                                                                         
1611 годов. Тексты, перевод, комментарии / Под ред. И.О. Тюменцева. Волгоград, 

2012. С. 429–430. № 317; С. 430–432. № 318. 
12

 «Кормовая книга» Колязина монастыря с предисловием члена Тверской учёной 

архивной комиссии И.А. Иванова. Тверь, 1892. С. 21. 
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14 Инок Геласий + + 

15 Иеродиакон Мина + + 

16 Инок Григорий + + 

17 Инок Гурий + + 

18 Инок Андриан + Инок Андрей 

19 Инок Андриан + + 

20 Инок Порфирий + + 

21 Иеромонах Дионисий + + 

22 Иеромонах Дионисий + + 

23 Инок Ферапонт + + 

24 Инок Ферапонт + + 

25 Инок Афанасий + + 

26 Инок Иона + + 

27 Инок Иосиф + + 

28 Инок Иосиф + + 

29 Инок Феогност + + 

30 Инок Феогност + + 

31 Инок Исаия + + 

32 Инок Даниил + + 

33 Инок Афиноген + + 

34 Инок Пимен + + 

35 Инок Ианикий + + 

36 Инок Логгин + + 

37 Инок Павел + + 

38 Инок Феодосий + + 

39 Инок Мисаил + + 

40 Инок Нафанаил + + 

41 Инок Евсевий + + 

42 Инок Феоктист + + 

43 Инок Ануфрий + + 

44 Инок Филипп + + 

45 Инок Варлаам + Инок Вассиан 

46 Инок Зосима + + 

47 Инок Иоаким + + 

48 Инок Мартирий + + 

49 Инок Нектарий + + 

50 Иеромонах Иона + — 

51 Инок Иоаким + + 

52 Инок Иосиф + + 

53 Инок Измаил + + 

54 Инок Герасим + — 

55 Инок Феодорит + + 

56 Инок Дамиан + + 

57 Инок Афанасий + + 

58 Инок Герасим + + 

59 Инок Ероам — + 

60–65 Шесть безымянных ино-

ков в больнице 

+ — 

Таблица 1 показывает, что, по сравнению с Богоявленским списком, в 

Ипатьевском пропущены два имени (№ 50 и 54) и не указана гибель шести 
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иноков, убитых в монастырской больнице (№ 60–65), но добавлено ещё 

одно имя (№ 59). В Ипат. л.ьевском списке вместо двух Варлаамов (№ 13 и 

45) записаны два Вассиана, а вместо Адриана (№ 18) – Андрей, что, види-

мо, отчасти можно объяснить lapsuscalami переписчика из-за близости зву-

чания данных имён. 

Существующие хронологические противоречия снимает уникальная 

запись в Синодике Троицкого Ипатьевского монастыря, единственного на 

настоящий момент источника, в котором указано имя отсутствующего в 

списке П.М. Строева игумена Калязина монастыря, погибшего от рук Ли-

совского, – Григорий (что не противоречит и записи в Синодике Костром-

ской Богоявленской обители, где при имени Григория сан не указан). 

Скорее всего, он был рукоположен вскоре после того, как 17 июля 

1609 г. отряд из Устюжны Железнопольской под командованием сотенных 

голов Григория Квашнина, Никиты Батюшкова и Алексея Суворова осво-

бодил от тушинцев Городецкий острог, Кашин и Калязин монастырь, «и 

тех городов дворяне и дети боярские, и посадские, и уездные люди Госуда-

рю Царю и Великому Князю Василью Ивановичу всея Руси вины свои 

принесли и крест Государю целовали»13. Так как Тверская и Кашинская 

епархия вдовствовала с момента пленения тушинцами св. архиепископа 

Феоктиста в 1608 г. вплоть до назначения на неё архиепископа Арсения 

Елассонского в 1613 г., можно предполагать, что игумен Григорий был ру-

коположен св. патриархом Гермогеном. 

Вероятно, он же рукоположил преемника Григория – игумена Феодо-

сия. Учитывая распространённость этого иноческого имени, невозможно 

сказать, был ли это преемник Левкия, исчезнувший из монастыря после 

освобождения Кашинского уезда от тушинцев, или же иной человек. Впер-

вые игумен Феодосий упоминается под 1610 г.14 В 1613 г. он подписался 

под соборным решением об избрании на царство Михаила Фёдоровича15 и, 

согласно спискам А.Н. Лебедева и иером. Павла (Крылова), оставался игу-

меном до 1618 г.16 Согласно же П.М. Строеву, Феодосий был настоятелем 

Калязина монастыря вплоть до 1622 г.17 

При исследовании выявленных синодичных записей возникает есте-

ственный вопрос – насколько они коррелируют с изданными ранее источ-

никами. Известно, что «лисовчики» взяли в обители богатую добычу – 

«многоцѣлебная мощи чудотворца Макарiя Колязинскаго изъ раки сереб-

                                                      
13

 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографиче-

скою экспедициею Императорской Академии наук. Т. II: 1598–1613. СПб., 1836. С. 

233. № 126. 
14

 Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина / Изд. П. И. Щу-

кин. Ч. IV. М., 1898. С. 126–127. 
15

 Утверженная грамота об избрании на Московское государство Михаила Фёдоро-

вича Романова / Предисл. С.А. Белокурова. М., 1906. С. 77. 
16

 Лебедев А. Н. Указ. соч. С. 10–11, 13; Павел (Крылов), иером. Указ. соч. С. 100. 

Lebedev A. N., Op. cit., Р. 10–11, 13; Pavel (Krylov), ierom., Op. cit., P. 100. 
17

 Строев П. М. Указ. соч. Стб. 448. 

Stroev P. M., Op. cit., Sp. 448. 
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ряные повергоша на землю, и раку разсѣкоша» (серебряная рака была 

вкладом Бориса Годунова в Троицкий Калязин монастырь18), «чюдотвор-

ных икон оклады и приклады пограбили, и казну великую и несметную 

всю взяли»19. Шведский историк Юхан Видекинд, издавший в начале 60-х 

гг. XVII в. «Историю десятилетней шведско-московитской войны», уточ-

нил, что в руки к «лисовчикам» попали 60 тысяч золотом или (в латинском 

варианте книги) шесть бочек с золотом20. Тем не менее, о гибели Давыда 

Жеребцова, игумена и братии сообщает только Новый летописец21, что 

подтверждается выявленными синодичными записями. 

Исследователям истории Калязина монастыря в Смутное время факти-

чески остался неизвестен важнейший источник, сообщающий о масштабах 

разорения обители – опубликованная в 1898 г. грамота с прочётом царя и 

великого князя Владислава Жигимонтовича кашинским городовым приказ-

чикам Поснику Секиотову и Андрею Враникову о взимании литовских пан-

ских кормов с вотчин Троицкого Макарьева Калязина монастыря, которая 

датируется 12 января 1611 г.22 Со слов игумена Феодосия в ней записано, 

что «в прошлом де во 118 году пан Ли{с}овски (в публикации – Литовски. – 

А.А.) с литовскими людми и с воровскими с рускими людми наше царское 

богомолье Колязин монастырь взяли взятьем и выжегом розорили и прежне-

во де игумена и братию девяносто четыре браты и монастырских слуг и 

служебников всех посекли на смерть и под монастырем по селам хлеб стоя-

чей и молоченой и села и деревни пожгли и крестьян и жен и детей посекли 

и многих в полон поймали и живот их всякой поймали и пожгли». Эти све-

дения по смыслу совпадают с сообщениями приведённых выше источников, 

но, вместе с тем, содержат важные сведения о разорении монастырских вот-

чин и массовых убийствах проживавших на них крестьян. «Лисовчики», со-

гласно грамоте, прошлись огнём и мечом по основному ядру вотчин Калязи-

на монастыря, располагавшихся, как и обитель, в Нерехотском стане Кашин-

ского уезда. Число же убитых иноков, указанных в данном документе, при-

мерно на треть превышает количество имён, указанных в синодичных спис-

ках. Можно предполагать, что игумен Феодосий либо сознательно преуве-

личил число жертв, либо в синодики не попали имена иноков, убитых «ли-

совчиками» во время разорения монастырских вотчин. По крайней мере, 

обыск, проведённый в 1610 г. кашинскими городовыми приказчиками сов-

местно со сборщиками литовских кормовых денег — Фёдором Загрязским, 

Игнатием Кашкаровым и Иваном Баклановским (все из служилых людей по 

Кашину) – и «околными всякими людми» в остальных пунктах подтвердил 

                                                      
18

 ПСРЛ. Т. XIV. М., 2000. С. 56. 
19

 Там же. С. 102; ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 254. 
20

 Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны / Пер. 

С.А. Аннинского, А.М. Александрова / под ред. В. Л. Янина, А. Л. Хорошкевич. 

М., 2000. С. 116. 

Videkind Ju., Istorija desjatiletnej shvedsko-moskovitskoj vojny, S. A. Anninskij, 

A.M. Aleksandrov (transl.). V.L. Janin, A.L. Khoroshkevich (eds.). Moscow, 2000. P. 116. 
21

 ПСРЛ. Т. XIV. М., 2000. С. 102. 
22

 Сборник старинных бумаг…С. 126–127. 
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показания настоятеля. Подтвердилось и сообщение игумена Феодосия о том, 

что вместо кормов с пяти живущих сох, числившихся за Калязиным мона-

стырём до разорения «лисовчиками», обитель способна платить налог толь-

ко с одной. 

Таким образом, комплексный анализ источников, в том числе и впер-

вые вводимых в научный оборот, даёт непротиворечивую картину разоре-

ния Калязина монастыря отрядом Лисовского и достоверную картину мас-

штабов погрома. 
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UNKNOWN SYNODIC LIST WITH THE NAMES OF KILLED IN 

TROITSKY MAKARYEV MONASTERI FROM THE HANDS OF 

LISOWSKY 

Alexander G. Avdeev 

St. Tikhon’s Orthodox University, Moscow 

Annotation. The paper publishes an unknown list with the names of killed in 

the Troitsky Makariev Kalyazin Monastery during his ruin of Lisovsky (May 

1610) from the Synodik of the Troitsky Ipatiev Monastery (Kostroma). This 

source allowed to establish the unknown to this name of the Kalyazin Monastery 

of the Monastery – Gregory. In the complex with other sources (a similar list in 

the Synodik of the Kostroma Bogojavlensky Monastery, lists in the Kormovaja 

kniga of the Kalyazin Monastery and diploma, directed by the king Vladislav 

Zhigmontovich in 1611 in Kashin), it allows you to restore a reliable picture of 

the ruin of Kalyazin Monastery with a detachment of Lisovsky and the scale of 

defeat 

Keywords:Time of Troubles, Corpus Inscriptionum Rossicarum, Tver' and 

Kashin Diocese of the Russian Orthodox Church, Kashin District, Troitsky 
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Makaryev Kaljazin Monastery, David Zherebtsov, Prunce Ivan Shcherbatov, 

Alexander Yusef Lisovsky, Synodik. 
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