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Аннотация. В статье уточняется время пребывания архиепископа Арсения Елассонского (Гре-
ка) на Тверской и Кашинской кафедре. На основании анализа источников (в том числе антимин-
сов из Вознесенского Оршина монастыря и Тверского Спасо-Преображенского собора) устанав-
ливается, что Арсений Елассонский был переведён на вдовствующую после гибели архиепископа 
Феоктиста в 1609 или 1610 г. Тверскую кафедру после 21 февраля, но не позднее 15 марта 1613 г. 
Что же касается времени его перевода на Суздальскую кафедру, то при современном состоянии 
источниковой базы он может быть датирован 1615 или 1616 г.

В предлагаемой статье уточняется время пребы-
вания Арсения Елассонского (Грека) на Тверской и 
Кашинской кафедре, поскольку этот вопрос в отече-
ственной историографии не получил окончательно-
го решения.

В Смутное время Тверская кафедра переживала 
тяжёлые времена. Архиепископ Феоктист, рукопо-
ложенный не позднее февраля 1604 г. из игуменов 
Болдина Троицкого Дорогобужского монастыря, 
весной 1608 г., после взятия Твери тушинцами, был 
схвачен и отправлен в лагерь Лжедмитрия II. В 1609 
или 1610 г. он попытался бежать в Москву, но был 
убит2.

После гибели свт. Феоктиста Тверская епархия 
вдовствовала, пока на неё не был переведён Арсений 
Елассонский с сохранением титула архиепископа 
Архангельского собора в Московском Кремле3. Этот 
вопрос в историографии решался по-разному. Д.И. 
Карманов (1740–1795), первый историк Твери, по-
местил его в списке тверских архиереев, но без даты 
[9, c. 120]. В первой половине XIX в. ряду историков 
Церкви пребывание владыки на Тверской кафедре 
казалось сомнительным [2, c. 137; 5, c. 31]. Так, архи-
еп. Григорий (Постников), возглавлявший в 1831–
1848 гг. Тверскую епархию, считал, что в 1608 г. па-
триарх Гермоген рукоположил в епископы Тверские 
и Кашинские Пафнутия [5, c. 31; 25, c. 22]. Однако в 
Утвержденной грамоте об избрании Михаила Фёдо-
ровича на царство его подписи нет [28, c. 75]. Соглас-
но же П.М. Строеву, Пафнутий был хиротонисан 
в архиепископы Тверские и Кашинские в 1620 г. из 
игуменов Нижегородского Дудина монастыря [24, 
cтб. 443].  К началу ХХ в. возобладала точка зрения, 
видимо, восходящая к митр. Макарию (Булгакову), 

что Тверская кафедра вдовствовала вплоть до назна-
чения на неё архиеп. Арсения в 1613 г. [15, c. 128; 25, 
c. 52]; ср.: [16, c. 442–443; 12, c. 160; 27, c. 96]. 

А.В. Маштафаров и Б.Н. Флоря считают, что вла-
дыка Арсений был переведён не ранее июля 1613 г., 
так как этим временем датируется наиболее ранний 
документ, упоминающий владыку в этом сане, – Со-
борная грамота русских иерархов, данная в июле 
1613 года Строгановым, где Арсений Елассонский 
подписался с титулом «архиепископ Архангельский 
и Тверский и Кашинский» [16, c. 442; 1, c. 7. № 5]. 
Его пребывание на Тверской кафедре в 1613 г. под-
тверждается иными источниками [20, cтб. 26, 43–44].

Важнейшую роль в уточнении времени перевода 
Арсения Грека на Тверскую кафедру играют мало-
известные памятники «вещевой палеографии» – два 
тканевых антиминса, найденные в 1846 г. при ре-
монте Вознесенского собора Вознесенского Оршина 
монастыря. Первый, свидетельствующий об освяще-
нии престола этого собора 5 апреля 1610 г., в благо-
словляющей формуле содержит имя патриарха Гер-
могена, но имени епархиального архиерея в ней нет 
[11, c. 23–24. № V; 3, c. 14. № 6] – вероятнее всего, в это 
время свт. Феоктиста уже не было в живых и, хотя 
Тверь была освобождена от тушинцев ещё в июле 
1609 г., Тверская кафедра вдовствовала или, веро-
ятно, находилась под прямым управлением патри-
арха Гермогена, а после его мученической кончины 
(17 февраля 1612 г.) – местоблюстителя патриарше-
го престола митрополита Свияжского и Казанско-
го Ефрема († 23 декабря 1613 г.). Второй антиминс 
об освящении престола того же храма, разорённо-
го «литовскими людьми», датирован 15 марта 1613 
г., и в благословляющей формуле архиепископом  
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Тверским и Кашинским назван Арсений Елассон-
ский [11, c. 24, № VI; 3, c. 14, № 7]. Это – наиболее 
ранняя прямая дата, сохранившаяся в источниках, 
которая свидетельствует о пребывании данного вла-
дыки на Тверской кафедре.

Дополнительные хронологические сведения со-
держит Утвержденная грамота 1613 г., составленная 
в мае того же года. Среди членов Освященного собо-
ра, подписавших этот документ, Арсений Елассон-
ский подписался с титулом «архиепископ Архан-
гельский» [28, c. 76]. Вопрос о датировке подписей 
к Утвержденной грамоте давно обсуждается в оте-
чественной историографии, причём исследователи 
едины во мнении об их разновременности [14, c. 242–
270; 19, c. 51–59; 23, c. 97–104]. При этом П.Г. Любо-
миров обратил внимание на то, что титул Арсения 
Грека соответствует более раннему времени, нежели 
май 1613 г., поскольку, по мнению исследователя, он 
уже был переведён на Тверскую кафедру «и летом 
7122 года во всяком случае был на месте новой служ-
бы» [14, c. 248]. Вероятнее всего, подпись Арсения 
в Утвержденной грамоте соответствует подписи на 
1-м соборном приговоре об избрании Михаила Ро-
манова на царство, подписанном 21 февраля 1613 г., 
когда владыка ещё был только архиепископом Ар-
хангельским [cр. 13, c. 59].

Неясно, кто принял решение о переводе владыки. 
Вряд ли это был митрополит Свияжский и Казан-
ский Ефрем: хотя его подпись стоит в Утвержденной 
грамоте, в работе Земского собора он не участвовал 
и 21 февраля ещё находился в Казани [10, c. 427]. В 
Москве он мог оказаться не позднее 26 апреля 1613 г.: 
в этот день он встречал в Троице-Сергиевом мона-
стыре Михаила Фёдоровича. Возможно, решение о 
переводе Арсения Елассонского на Тверскую кафе-
дру было принято Освященным собором, который 
возглавлял митрополит Ростовский и Ярославский 
Кирилл (Завидов). Во всяком случае, свидетельства 
источников о принятии этого решения отсутствуют.

Точное время перевода Арсения Елассонского с 
Тверской на Суздальскую кафедру неизвестно. По 
мнению А.В. Маштафарова и Б.Н. Флори, оно состо-
ялось не позднее октября 1616 г. [16, c. 443]. Архие-
пископ же Тверской Пафнутий, вероятно, преемник 
Арсения, как уже говорилось выше, впервые упоми-
нается под 1620 г.

В первой половине XVII в. на греческом языке 
был создан агиографический памятник – «Слово 
на успение блаженнейшего отца нашего Арсения, 
архиепископа Суздальского». В нём, в частности, 
сообщается, что Арсений Грек, будучи «в Твери на 
епископии соборную церковь во имя Преображения 
<…> древнюю и пришедшую в упадок <…> устро-
ил и возобновил <…> и назначил к ней протопопа и 
священников, и протодиакона, и иеродиакона, кли-
риков, и певцов, и чтецов <…> и после возобновле-
ния этой соборной церкви <…> он прожил там на 
архиепископии не много времени: сначала два года 
и десять месяцев, а вторично около двух месяцев» [7, 
c. 297–298]. Агиографические источники не всегда 
точно отражают историческую действительность, и 
в данном случае мы можем полагать, что сообщение 

источника имеет риторическую расцветку. Оно хро-
нологически неконкретно, так как за точку отсчёта 
взято не время перевода владыки на Тверскую кафе-
дру, а завершение восстановления Спасо-Преобра-
женского собора. А.М. Салимов с опорой на выпись 
из писцовой книги Твери 1626 г. и документы из ар-
хива Оружейной палаты убедительно показал, что 
масштабные работы по восстановлению Спасо-Пре-
ображенского собора, получившего значительные 
повреждения в годы Смуты, проводились позже, 
при владыке Пафнутии, в 1622–1623 гг. Свою точку 
зрения он подтверждает ссылкой на антиминс, вы-
данный в храм в 1623 г. – самый ранний после Смут-
ного времени [21, c. 141–143]; с дополнительной ар-
гументацией [22, c. 122–125]. Хотя А.В. Маштафаров 
и Б.Н. Флоря считают точку зрения А.М. Салимова 
недостаточно обоснованной [16, c. 443], к доводам ис-
следователя можно добавить то, что предыдущий по 
времени антиминс в Спасо-Преображенский собор 
был выдан ещё при владыке Феоктисте в 1606 г. [18, 
c. 33]. Согласно же выписке из писцовых книг 1626 г., 
иконы в иконостасе и на стенах собора ещё сохраня-
ли следы сорванных мародёрами венцов и окладов, а 
многие богослужебные одеяния были ветхи и лише-
ны украшений. Из вкладов архиепископа Арсения 
в писцовой книге 1626 г. отмечены только печатное 
напрестольное Евангелие, несколько пришедших 
в ветхость богослужебных одеяний, сулок, оловян-
ные рукомойник и лохань, тогда как основная часть 
вкладов была сделана архиепископом Пафнутием и 
Михаилом Фёдоровичем [4, c. 2–12].

Таким образом, мы можем заключить, что Арсе-
ний Елассонский был переведён на вдовствующую 
Тверскую кафедру после 21 февраля, но не позднее 
15 марта 1613 г. Что же касается времени его пере-
вода на Суздальскую кафедру, то при современном 
состоянии источниковой базы он может быть дати-
рован 1615 или 1616 г. 
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Abstract. The paper States stay Archbishop Arseniy of Elasson (Greek) for Diocese of Tver and Kashin. 
Based on the analysis of sources (including antimins from the Voznesensky Orshin monasteries and 
the Tver Spaso-Preobrazhensky Cathedral), it is established that Arseniy of Elasson was transferred to 
the Dowager after the death of Archbishop Theoktistos in 1609 or 1610. Diocese of Tver and Kashin 
after February 21, but not later than March 15, 1613. As for the time of his transfer to the Diocese of 
Suzdal, with the current state of the source base, it can be dated 1615 or 1616.


