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Петр Симонович КАЗАнСКиЙ 
и его ЗАПиСКи  

По иСтории КоСтромСКого 
БогоявленСКого монАСтыря

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
митрополита Костромского  
и Нерехтского  
Ферапонта

Дорогие читатели!

КНИГА, предлагаемая вашему внима
нию, историческая не  только по  сво
ему содержанию: она и  сама имеет 

не обычную историю. Это обширное сочине
ние, посвященное костромскому Богоявленскому монастырю (основанному 
в XV веке, первоначально мужскому, а в 1863 году преобразованному в жен
скую обитель и получившему именование Богоявленско Анастасииного), 
на протяжении более чем столетия было известно лишь по упоминанию 
о нем в работе преподавателя Костромской духовной семинарии, исто
рика и духовного писателя И.В. Баженова «Костромской Богоявленско 
Анастасиинский монас тырь» 1. Не удивительно, что в ХХ веке этот труд 
считался утраченным; однако в  2005  году авторская рукопись данно
го сочинения была выявлена в фондах Государственного архива Кост
ромской области, и  теперь мы получили возможность опубликовать ее 
в формате научного издания.

Автор работы «Историческое описание костромского Богоявленского 
монастыря» — известный церковный историк XIX столетия, заслуженный 
профессор Московской духовной академии и доктор богословия Петр Симо
нович Казанский (1819–1878) — родился в селе Сидоровском Звенигород
ского уезда Московской губернии в семье приходского священника Симона 
Лосева. Различие фамилий не должно нас удивлять. В то время они обычно 
давались детям лишь при поступлении в духовные школы и выбирались 
1 Баженов И.В. Костромской Богоявленско- Анастасиинский монастырь : Исторический очерк. Кострома: Губернская 

типография, 1895. С. 3.
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произвольно: так, братья Петра Симоновича (в семье Лосевых было четыре 
сына и три дочери) имели фамилии Невский, Фивейский и Боголюбский. 
Когда Петру исполнилось пять лет, отец Симон скончался, а его семья 
осталась на попечении брата вдовы отца Симона — архимандрита Кирил
ла (Богословского Платонова), ректора Московской духовной академии.

В 1832 году Петр поступил в Вифанскую духовную семинарию, за
тем окончил Московскую духовную академию и был оставлен бакалавром 
на кафедре гражданской истории. В 1850 году Петр Симонович стал экс
траординарным, а в 1858 году — ординарным профессором. В 1873 году 
он был утвержден в степени доктора богословия, а в 1874 году оставил 
духовно учебную службу. Скончался П.С. Казанский 14 февраля 1878 года, 
16 февраля состоялось его погребение на кладбище Московской духовной 
академии.

Один из учеников Петра Симоновича впоследствии писал о нем: 
«Историк экзегет поражал всех обширностью эрудиции, тонкостью ана
лиза, высотой созерцания и особенно благоговейным проникновением 
в тайны Провидения» 1. Следует отметить, что кроме научных занятий 
в области всеобщей и русской церковной и гражданской истории, а также 
церковной археологии П.С. Казанский активно участвовал в дискуссиях 
по различным вопросам церковной жизни (в частности, о реформах духов
ных школ), составлял акафисты и молитвы, жития святых и службы им, 
писал духовно назидательные брошюры и статьи для народного чтения. 
Человек высокой аскетической настроенности, Петр Симонович одно 
время даже намеревался принять монашеский постриг, углубленно зани
мался историей восточного и русского монашества. Таким образом, его 
интерес к прошлому древней костромской обители был вовсе не случаен.

Особые отношения связывали П.С. Казанского с его старшим бра
том архиепископом Костромским и Галичским Платоном (Фивейским; 
1809–1877). По замечанию биографа, «старшему брату Петр Симонович 
оказывал повиновение, свой ственное отцу» 2. На протяжении многих лет 
П.С. Казанский переписывался с владыкой Платоном. Тот же биограф 
так говорит об их письменном общении:

«Живой интерес, с каким Петр Симонович относился к современной 
ему жизни, естественно возбуждал в нем потребность живого и постоянно
го обмена своих впечатлений и мыслей с другими по поводу современных 
вопросов и событий. Этой потребности Петр Симонович и удовлетворял 
в письмах к своему родному брату преосвященному Платону. Петр Си
монович аккуратно два раза в неделю посылал письма Платону. Письма 
эти обыкновенно он начинал писать дня за два до отправления почты, 
занося в них все, что его интересовало и что он находил заслуживающим 

1 Богданова Т.А. Казанский Петр Симонович // Православная энциклопедия. Т. XXIX. К — Каменац. М.: ЦНЦ «Право-
славная энциклопедия», 2012. С. 269.

2 Беляев А.А., протоиерей. Профессор Московской духовной академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом 
Костромским Платоном. Выпуск первый. Сергиев Посад: Типография Свято- Троицкой Сергиевой лавры, 1910. С. 35.
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сообщения. Письма его представляют как бы летопись современных со
бытий, преимущественно в сфере церковной, с суждениями об них писа
теля. Преосвященный Платон ценил важное значение писем своего брата 
и тщательно сберегал их. Сохранилась переписка Петра Симоновича 
с братом с 1859 года по 1877 год, когда последовала кончина преосвя
щенного Платона» 1.

Переписке братьев — профессора и архипастыря — сопутствовало 
и их личное общение. Как отмечал архиепископ Костромской и Галичский 
(ныне митрополит Астанайский и Казахстанский) Александр (Могилев), 
в своей книге 2005 года впервые сообщивший об обнаружении текста 
«Исторического описания костромского Богоявленского монастыря» (или 
«записок П. С. Казанского») в Государственном архиве Костромской обла
сти, «можно с уверенностью сказать, что П.С. Казанский работал над за
писками летом 1870 года, когда навещал в Костроме своего брата — 
архиепископа Платона — и жил в Богоявленском монастыре. Об этом 
свидетельствуют как сам текст документа (по времени завершающийся 
описанием освящения Богоявленско Анастасииного собора в декабре 
1869 года), так и письмо профессора, отправленное 17 августа 1870 года 
из Сергиева Посада высокопреосвященному Платону и повествующее 
о возвращении из Костромы» 2. Таким образом, Петр Симонович даже вре
мя пребывания в гостях у старшего брата посвятил научным изысканиям, 
результатом которых стало сочинение по истории Богоявленской обители.

К 1870 году историография Богоявленского (тогда уже Богоявлен
ско Анастасииного) монастыря не могла похвалиться обширностью. 
В XIX веке были опубликованы несколько скромных очерков по исто
рии обители (в составе справочных изданий) 3 и одна небольшая книга, 
составленная настоятелем монастыря и ректором Костромской духовной 
семинарии архимандритом Афанасием (Дроздовым), впоследствии архи
епископом 4. Впрочем, и последнюю работу следовало бы назвать — говоря 
современным языком — не научной, а скорее научно популярной; ее автор 
опирался на источники из монастырского архива, однако исследовал их 
фрагментарно и не без упущений 5. Так что, приступая к составлению 
1 Беляев А.А., протоиерей. Профессор Московской духовной академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом 

Костромским Платоном. Выпуск первый. Сергиев Посад: Типография Свято- Троицкой Сергиевой лавры, 1910. С. 143.
2 Александр (Могилев), архиепископ Костромской и Галичский. Костромская Одигитрия : Чудотворная Смоленская 

икона- фреска Божией Матери. Кострома: Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2005. С. 26–27.
3 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии, собранная Новогородской семинарии ректором 

и богословии учителем, Антониева монастыря архимандритом Амвросием. Часть III. М.: Синодальная типография, 
1811. С. 399–402; Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. 
Т. 12. Костромская губерния / сост. Я. Крживоблоцкий. СПб.: Типография Н. Тиблена и К°, 1861. С. 458–460; Сама-
рянов В.А. Памятная книга для Костромской епархии. Кострома: Губернская типография, 1868. С. 123–131.

4 Афанасий (Дроздов), архимандрит. Исторические известия о костромском второклассном Богоявленском монастыре 
с XV по XIX век. СПб.: Типография Иверсена, 1837.

5 Так, именно в сочинении архимандрита Афанасия (Там же. С. 9) при перечислении насельников монастыря — Богояв-
ленских преподобномучеников, погибших в декабре 1608 года при захвате обители отрядами Лжедмитрия II — была 
допущена ошибка, повторявшаяся затем другими авторами: вместо перечисленных в монастырском синодике 
13 имен (три иеромонаха, один иеродиакон и девять монахов) приводилось лишь 11 имен.
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научного, основанного на документальных источниках исторического опи
сания обители, Петр Симонович Казанский поставил перед собой слож
нейшую задачу — и, как мы теперь можем сказать, блестяще ее разрешил.

В частности, в труде П.С. Казанского были суммированы все имев
шиеся сведения об основателе Богоявленского монастыря и ученике 
преподобного Сергия Радонежского старце Никите, который ныне по
читается нами как преподобный Никита Костромской, местно чтимый 
святой Костромской митрополии. Петр Симонович обоснованно пред
полагал, что старец Никита есть одно лицо с преподобным Никитой 
Боровским — другим учеником Игумена земли Русской 1. На страницах 
сочинения П.С. Казанского мы встречаем обширный документальный ма
териал: выписки из источников, описания книг из библиотеки Богоявлен
ского монастыря, перечни имен монастырских вкладчиков. Наконец, Петр 
Симонович подробно излагает события первых лет воссоздания обители 
после ее преобразования (в декабре 1863 года) в женский монастырь; 
следует сказать, что первое описание этого периода монастырской исто
рии, составленное архимандритом Иоси фом (Баженовым), было опублико
вано лишь в 1880 году, спустя десять лет после поездки П.С. Казанского 
в Кострому 2.

Сочинение П.С. Казанского впоследствии не случайно именовали 
«записками»: труд маститого историка так и остался в черновом вари
анте — в виде записей, собранных воедино, но окончательно не систе
матизированных, не переписанных «набело». Поэтому не следует удив
ляться, что в публикуемой работе, к примеру, повествование о событиях 
XIX века прерывается выписками из документов предыдущего столе
тия 3, а некоторые фрагменты текста повторяются в разных его местах. 
При подготовке к публикации эти особенности документа сохранялись, 
за исключением тех случаев, когда первоначальный порядок листов был 
нарушен при их переплете.

Сейчас нам трудно сказать, что происходило с рукописью сочинения 
П.С. Казанского после 1870 года. Надо полагать, что она осталась в мо
настырском архиве или хранилась непосредственно у настоятельницы 
обители игумении Марии (Давыдовой); последнее весьма вероятно, так 
как именно почерком матушки Марии на первом листе рукописи было 
сделано надписание карандашом: «Составлено Петр. С. Казанским». Судя 
по некоторым указаниям автора, сохранившимся в тексте, он мог пору
чить сестрам обители подготовку записок к публикации — однако этого 
в итоге так и не случилось.
1 Подробнее об этом см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Преподобный Никита Костром-

ской, Серпуховский, Боровский: проблемы идентификации личности // Богословский вестник. 2019. Т. 32. № 1. 
С. 210–231.

2 Иосиф (Баженов), архимандрит. Сведения о возобновлении костромского Богоявленско- Анастасиина женского 
монастыря. СПб.: Типография Ф.Г. Елеонского и К°, [1880]. [Отдельный оттиск из журнала «Странник», №№ 4–7 
за 1880 год.]

3 К примеру, л. 58 и далее в рукописи.
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В начале девяностых годов XIX столетия труд Петра Симоновича 
был использован уже упоминавшимся нами И.В. Баженовым при напи
сании книги «Костромской Богоявленско Анастасиинский монастырь», 
сначала публиковавшейся по частям в качестве приложения к неофи
циальной части «Костромских епархиальных ведомостей» (1894–1895 
годы), а затем (в том же 1895 году) вышедшей отдельным изданием. Иван 
Васильевич указывал в предисловии к своему сочинению: «Автор имел 
в своем пользовании документы отчасти из семинарского архива и осо
бенно из архива Богоявленского монастыря, в том числе рукопись о нем 
П.С. Казанского, в свое время имевшего возможность исследовать архив 
духовной консистории, который уже сгорел в 1887 году» 1. Некоторые от
метки на полях рукописи, судя по всему, были сделаны И.В. Баженовым 
в 1894 году.

На протяжении всего ХХ века вопрос о месте пребывания работы 
Петра Симоновича по истории Богоявленского монастыря не обсуждался, 
фактически она считалась утраченной и не упоминалась в числе его сочи
нений. Тем более радостно сказать, что сейчас этот труд, обнаруженный 
в 2005 году в фонде 707 (Богоявленский Анастасиин женский монас тырь, 
город Кострома) Государственного архива Костромской области, публику
ется и вводится в научный оборот, открывая перед нами доныне малоиз
вестную страницу жизни и деятельности выдающегося церковного ученого.

Сердечно благодарю искусствоведа Ольгу Святославовну Куколев
скую, заместителя директора по основной деятельности Государственного 
архива Костромской области Ларису Александровну Ковалеву и всех, 
приложивших свои усилия к публикации труда П.С. Казанского. Особую 
благодарность хотел бы выразить кандидату исторических наук, заве
дующей сектором комплектования, экспертизы и описания рукописей 
Отдела рукописей Российской государственной библиотеки Ольге Ни
колаевне Радеевой, настоятельнице БогоявленскоАнастасииного жен
ского монастыря города Костромы игумении Иннокентии (Травиной) 
и доктору исторических наук, профессору историкофилологического фа
культета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета 
Александру Григорьевичу Авдееву.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ

1 Баженов И.В. Костромской Богоявленско- Анастасиинский монастырь : Исторический очерк. Кострома: Губернская 
типография, 1895. С. 3. Имеется в виду костромской пожар 1887 года, в огне которого серьезно пострадали 
и здание духовной консистории, и Богоявленско- Анастасиин женский монастырь.


