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А. В. Трифонов, г. Тюмень

ДВА ЮБИЛЕЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ  
ТОБОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ (СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ)

В 2015 и 2016 гг. в духовной жизни Тобольской митрополии отмечается два юбилея: 
100-летие со дня канонизации в 1916 г. Тобольского и Сибирского митрополита Иоанна и 300-летие со 
дня его кончины, последовавшей 23 (10 старый стиль) июня 1715 года.

Святитель Иоанн был одиннадцатым архиереем и шестым митрополитом Сибирским и Тоболь-
ским. Он родился в декабре 1651 г. в дворянской семье Васильковских в Нежине на территории совре-
менной Украины. Отца его звали Максимом, и в дальнейшем он стал именоваться Максимович. Иоанн 
с детства много читал и собрал богатую библиотеку. После переезда семьи из Нежина в Киев Иоанн 
учился в Киево-Могилянской коллегии, после окончания которой был оставлен преподавателем латин-
ского языка. В 1675 г. он был пострижен в монашество в Киево-Печерском монастыре с возложением 
послушания проповедника. Слушатели отмечали его исключительный талант красноречия. Впослед-
ствии митрополит Черниговский и Новгород-Северский Лазарь рукоположил его в иеродиакона, а за-
тем в иеромонаха. В 1677 г. Иоанн в составе церковного посольства прибыл в Москву к царю Федору 
Алексеевичу, с ходатайством о помощи монастырю [2:279]. Посольство увенчалось успехом и царь 
повелел Иоанну (Максимовичу) управление Свенским Брянским монастырем [7:155].

Святитель Феодосий Черниговский, наметив себе преемника на кафедру в лице наместника Свен-
ского Брянского монастыря, иеромонаха Иоанна Максимовича, вызвал его в Чернигов и возвел в архи-
мандрита епархиального Елецкого монастыря. По кончине Феодосия Черниговского, патриарх Москов-
ский и всея Руси Адриан 10 января 1697 г. в Москве посвятил Иоанна во епископа Черниговского.

В 1700 г. Иоанн основал в Чернигове славяно-латинскую духовную школу, ставшую образцом для по-
следующих учебных заведений, создаваемых в других городах. Святитель Иоанн открыл в Чернигове типо-
графию, в которой печатались различные церковные труды. Он поддерживал тесные связи с монастырями 
Афона, Иерусалима и Синая. В 1697-1698 гг. он развернул в Чернигове широкую благотворительную деятель-
ность, оказывая монастырям существенную материальную помощь. В Русском Пантелеимоновом монастыре 
на Афоне сохранилась его архиерейская грамота, свидетельствующая о его отношении к святогорцам [2:280]. 
В нынешнем году исполнилось тысяча лет со времени русского присутствия на Святой горе Афон.

Митрополитом Иоанном были поддержаны реформы Петра I, святитель посвятил ему свой труд 
«Синаксарь», за что был удостоен благодарности и наград царя.

В январе 1711 г. по распоряжению Петра I Иоанн был вызван в Москву, где получил от местоблю-
стителя патриаршего престола митрополита Стефана (Яворского) Указ о назначении его митрополитом 
Тобольским и Сибирским. Перед переездом он был возведен в Донском монастыре в сан митрополита.

Святитель Иоанн прибыл в Тобольск пред праздником Успения в августе 1711 г. В дороге им 
была написана в стихотворной форме рукопись «Путник» (в настоящее время утеряна). Сохранилось 
описание прибытия владыки: «Накануне праздника Успения к берегу Иртыша напротив Знаменского 
монастыря пристало два дощаника. Тобольский воевода вошел на митрополичий дощаник приветство-
вать владыку, а на берегу от пристани до Знаменского монастыря стояли строем три казачьих полка. 
Был отслужен молебен, и благословив народ, святитель возвратился на дощаник. На следующий день 
утром в сопровождении духовенства, крестного хода, властей и войск убеленный сединами шестиде-
сятилетний старец-митрополит вступил в город, поднялся в Софийско-Успенский собор и совершил 
Божественную Литургию» [1:20].

В начале XVIII в. границы Сибирской и Тобольской епархии простирались от Урала до Тихого 
океана. Громадные просторы митрополии, отсутствие достаточного количества священнослужителей 
и неграмотность большинства населения представляли трудности для христианской проповеди. Объ-
ехать всю митрополию архипастырю было физически невозможно. В Сибирской летописи (хранив-
шейся в тобольской семинарской библиотеке 1857 г.) сообщается, как упоминает об этом протоиерей 
Александр Сулоцкий в своей книге «О церковных древностях Сибири»: «Храмы в некоторых особо 
отдаленных местах годами оставались без пастырей, верующие жили и умирали без напутствия Свя-
тыми Тайнами» [10:324].
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Святитель Иоанн известен как строитель храмов. При нем в Тобольске продолжалось каменное 
строительство, начатое предыдущими архипастырям. В те годы государем Петром I было запрещено 
каменное строительство по всей России, но Сибири он уделял особое внимание. В декабре 1712 г. в То-
больске митрополитом Иоанном была освящена церковь в честь Спасителя, тогда же начали строить 
новый архиерейский дом. Также при нем был достроен и освящен по его грамоте в 1715 г. Тюменский 
Свято-Троицкий каменный собор, которому в прошлом году исполнилось 300 лет со дня освящения 
[11:417-419]. А в 2016 г. Тюменскому Свято-Троицкому мужскому монастырю исполнилось 400 лет со 
дня его основания (1616 г.).

Святитель Иоанн известен как духовный просветитель. На открытую его предшественником по 
кафедре святителем Филофеем в Тобольске славяно-латинскую школу святитель Иоанн лично тратил 
свои доходы, выписывая книги для обучения из Чернигова, приглашая учителей из Киева и других 
городов Малороссии.

О личных духовных качествах святителя Иоанна в рукописной Сибирской летописи говорится: 
«Митрополит Иоанн был тих, смирен, благорассудлив, о бедных сострадателен и милостив…». Далее 
там же: «Едино у него увеселение было: писать душеполезные сочинения» [2:280]. Он любил делать 
добро тайно. Через доверенных лиц он посылал деньги и различные пособия в богадельни, которых 
в Тобольске было более двадцати, в дома бедных. Потихоньку, переодевшись, он подходил к окну, сту-
чал и произносил: «Примите во имя Иисуса Христа»,— и поспешно уходил [2:281].

Святитель Иоанн продолжал миссионерскую деятельность митрополита Филофея по крещению 
сибирских народов. Было начато просвещение сибирских племен. Его заслугой стало крещение мест-
ного князя и 300 местных жителей Сибири. Святителем Иоанном была отправлена духовная миссия 
в Китай в составе русской миссии (7 чел.), целью которой была христианизация населения, сбор мате-
риалов о Китае, помощь в налаживании русско-китайских отношений.

В конце жизни митрополит Иоанн много занимался благотворительностью, отсылал деньги бед-
ным и сиротам, посещал тюрьмы, утешал и учил. Перед своей кончиной он устроил обед в своих по-
коях для городского духовенства и нищих, сам прислуживал нищим за обедом.

Святитель Иоанн умер 10 (23) июня 1715 г., склонясь перед иконой Пресвятой Богородицы. Его 
тело было погребено в приделе во имя св. Антония и Феодосия Печерских Софийско-Успенского со-
бора г. Тобольска. 

Вскоре после его кончины началось народное почитание святителя Иоанна. В 1826 г. архиепископ 
Евгений Тобольский писал: «Митрополиту Иоанну (Максимовичу) здесь так велика вера, что многие 
носятся чудеса, и что даже самый придельный храм в честь святителя Иоанна Златоуста построен 
в честь его будто бы исцелившимся от него» [2:282]. Святейший Синод канонизировал святителя Иоан-
на в 1916 г. за его заслуги перед Русской Православной Церковью. В прославлении Святителя участво-
вало 13 архиереев, сибирское духовенство и множество народа, а возглавлял торжества митрополит 
Московский Макарий (Невский), в прошлом выпускник Тобольской духовной семинарии.

Сегодня мощи святителя Иоанна находятся в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля 
и доступны для поклонения верующим.

Святитель Иоанн был известен как духовный писатель. Многие литературные труды были им на-
писаны еще во время пребывания на Черниговской кафедре.В Тобольске святитель Иоанн продолжил 
издание своих трудов, используя типографию в Чернигове [2:282]. Нам известны 12 его духовных со-
чинений: «Алфавит» (1705 г.), «Богородице Дево, радуйся» (Чернигов, 1707 г.), «Феатрон» (1708 г.), 
«Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708 г.), «Царский путь Креста Господня» (Чернигов,1709 г.), 
«Толкование на «Отче наш» (1709 г.), «Изъяснение 8 евангельских блаженств» (1709 г.), «Богомыслие 
в пользу правоверных» (1710 г.), «Путник» (рукопись), «Синаксарь о победе над Полтавою» (1710 г.), 
«Духовные мысли» [2:282], «Илиотропион» (1714 г.),.

Книга «Алфавит», напечатанная и изданная в Чернигове в 1705 г., имеет полное название в стихах:
Алфавит собранный
Рифмами сложенный
От святых писаний
Из древних речений
На пользу всем чтущим
В правой вере сущим
Прежде от языка римска
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А ныне слогом словенска
Прочих напечатася
Во спасение собрася.
Книга написана в стихотворной форме и содержит некоторые краткие жития святых [6:35].
Книга «Феатрон поучительный царем, князем и владыкам», автором которой считается каноник 

Амвросий Марлианус, переведена святителем с латинского языка с некоторыми исправлениями и на-
печатана в Чернигове в 1708 году. Сочинение состоит из 20 глав. Данный труд содержит в себе настав-
ления, советы и поучения власть имущим. Книга полна поучительных примеров из древней истории. 
В начале произведения стоит надписание, кому она посвящена: «Пресветлейшему и Державнейшему, 
Великому Государю, Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу». После предисловия идет стихот-
ворное послание читателю:

«Коль полезна подобает Царем Правления,
Сия книга изрядна в пользу учения.
Добре управит царство, кто в сию взирает,
Сам добре наставится, егда простирает
Руце свои к Богу, но тебе потребе
Наставления книжна , сам доволен себе
Учения бо сам можеши поучати,
Имееши довольно Божией благодати.
Того ради меж царями будеши прославленный
В наставлении царем сильным представленный [4:4].
Книга государю Петру I очень понравилась, о чем свидетельствует царская грамота царя Петра 

Алексеевича от 4 мая 1709 г., сохранившаяся в архивах до наших дней. Петр I наградил писателя бели-I наградил писателя бели- наградил писателя бели-
чьим мехом, одним пудом ладана и тремя ведрами церковного вина.

Сегодня эта книга не имеет перевода на современный язык, и сейчас завершается работа по ее 
адаптации для российского читателя, в этом есть вклад Тюменской Православной гимназии, учащиеся 
которой под руководством учителей несколько лет занимались ее переводом на современный русский 
язык. Книга эта, несмотря на почтенный возраст, нисколько не утратила своей актуальности, так как 
нравственные качества (честность, порядочность, заботливость, внимание к людям и др.), которые 
должны иметь все начальствующие, вечны и неизменны).

Также известен перевод книги святителя Филофея Лещинского «Сибирский лествичник», уча-
стие в котором принимали выпускники Тюменской православной гимназии, изучавшие церковно-
славянский язык на уроках.

Книга «Царский путь Креста Господня» была переведена святителем Иоанном с латинского и на-
печатана в Чернигове в 1709 году. Произведение написано в честь победы под Полтавой и посвящено 
императору Петру. Книга рассказывает о вступлении на крестный путь. Сочинение изобилует выска-
зываниями святых отцов [6:41].

Самым известным трудом святителя Иоанна является сочинение «Илиотропион», напечатанное 
также в Чернигове в 1714 г. — это переложение с латинского труда немецкого богослова Иеремии Дрек-
селя (1581-1638 гг.), который в 1627 г. в Мюнхене издал книгу «Heliotropium seu conformatio humanae 
voluntatis cum divina». Еще протоиерей А. Сулоцкий отмечал, что это произведение теолога Дрекселлия 
[9:12]. Митрополит Евгений (Болховитинов), перечисляя труды святителя Иоанна в своем «Словаре», 
упоминает и «Илиотропион» [3:158]. Это богословский трактат, посвященный проблеме согласова-
ния воли Божественной и человеческой. Святитель Иоанн внес значительные изменения в текст книги 
Дрекселя. В тексте много ссылок на труды св. блаженного Августина, св. преп. Кассиана Римлянина, 
св. Иеронима Стридонского, святителя Амвросия Медиоланского. В произведении много обращений 
к свт. Василию Великому, свт. Иоанну Златоусту, преп. Иоанну Дамаскину.

Книга Илиотропион переиздавалась за последние годы множество раз, она переведена со сла-
вянского на современный нам русский язык родственником святителя Иоанна профессором Иваном 
Андреевичем Максимовичем в 1888 году. [5:10].

Митрополит Иоанн делится своими взглядами с читателем о Промысле Божием о человеке: 
«О, как дивно и величественно проявляет себя Промышление Божественное в повседневных своих 
попущениях! Неважно от добра произвести добро, но весьма удивительно злое обратить в добро; есть 
общая поговорка: «На спокойном море всякий может быть кормчим». Невелика мудрость, когда ветер 
попутный, корабль крепок, море не волнуется еще и матросы корабля знают свое дело, пристань вид-
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на, — направить к ней корабль. Но иное дело, когда буря бушует на море, корабль поврежден, волны 
с шумом вливаются на палубу и внутрь корабля, ... и при всем этом капитан корабля так искусно рас-
порядился, что безбедно избежал опасности — вот это удивительное дело: капитан корабля делом до-
казал свою мудрость и свою опытность править кораблем. Подобное замечаем мы и в мироправлении 
Божием: кажущееся нам попущение воли Божией не ведущим к добру Бог приводит к наилучшему 
концу по своей неизреченной премудрости и правде» [5:33]. 

Далее святитель говорит: «Единственным истинным средством для достижения нашего благопо-
лучия в сей жизни и в будущей есть постоянное обращение нами своего внимания внутрь самих себя, на 
собственную совесть, на свои мысли, слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно: это откроет нам 
наши заблуждения в жизни и укажет единственный путь ко спасению. Путь этот есть всецелое предание 
всего существа нашего, всего себя со всеми обстоятельствами нашей жизни в волю Божию. Эмблемою 
такого обращения нашего к Богу да послужит нам растение подсолнечник (илиотропион, гелиотроп), 
пусть он будет всегда пред очами нашими. О нем, как о некотором чуде, писал Плиний: « …растение под-
солнечник представляет своего рода чудо в природе: оно постоянно обращено головою своею к солнцу 
и вместе с ним обращается от востока до запада, даже во дни облачные, до того сильно любит оно солн-
це…». Христианин-читатель! Нашим солнцем (освещающим наш житейский путь) является воля Божия; 
она не всегда безоблачно освещает нам дорогу жизни, часто с ясными днями мешаются мрачные для нас 
дни: дожди, ветры, бури поднимаются, и никто из христиан не освобождается от подлежания космиче-
ским явлениям и тягостям перемен воздушных (атмосферических). Да будет же так сильна любовь наша 
к нашему Солнцу, воле Божией, чтобы мы, неразлучно с ней, могли и во дни невзгод и скорби, как подсол-
нечник во дни мрачные, продолжать безошибочно плавать по житейскому морю, по указаниям барометра 
и компаса воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань вечности» [5:98-99]. 

Литературное и богословское наследие святителя Иоанна отличается глубокой мыслью, проник-
нуто благочестием и исполнено поучительными нравоучениями. Оно актуально и сегодня, и особенно 
назидательна мысль о познании современным человеком воли и промысла Божьего.

Святитель Иоанн Митрополит Тобольский — Сибирский архипастырь, прославленный в лике свя-
тых, молитвенник и чудотворец, духовный просветитель и талантливый писатель, переводчик и поэт, 
ревностный миссионер и проповедник и сегодня любим и почитаем народом. 
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