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Св. Таин; святой подозвал Г.: «Иди 
и ты причастися» (Минеева. Т. 2. 
С. 49). Г. объяснял свои видения как 
свидетельства истинности обеща
ния прп. Зосимы всегда пребывать 
с братией мон-ря.

Явления прп. Зосимы Г. произо
шли не ранее 1480-1481 гг., когда 
была сооружена гробница прп. Зо 
симы. С. В. Минеева относит рас
сказы о данных чудесах прп. Зоси
мы к тем, к-рые были добавлены к 
Житию преподобных Зосимы и Сав- 
ватия, составленному в 1503 г. Спи
ридоном (впосл. митр. Киевский), 
игум. Досифеем в 1504-1514 гг.

Г. упоминается в «Описании о рос
сийских святых» (Барсуков. Источ
ники агиографии. С. VI). Канониза
ция Г. подтверждена включением его 
имени в Собор Новгородских святых, 
установленный ок. 1831 г. (праздно
вание Собору подтверждено в 1981), 
ив Собор Соловецких святых, празд
нование к-рому было установлено 
в 1993 г. по благословению Святей
шего Патриарха Алексия II.
Шт.: Дмит риева Р. П. Ж и т и е  Зоси м ы  и Сав- 
ватия Соловецких в редакции С пиридона- 
Саввы / /  КЦДР. X I-X V I вв.: Р азны е асп ек
ты исследования. СПб., 1991. С. 261; М инее
ва С. В. Рукописная трад иц и я Ж и т и я  прп. 
Зосимы и С авватия С оловецких  (X V I— 
XVIII вв.). М., 2001. Т. 1. С. 258, 2 8 5 -2 8 6 ; 
Т. 2. С. 48-49 .
Лит.: Барсуков. И сточники  агиограф ии. 
Стб. 128-129; О писание о российских  с в я 
тых. С. 171; Леонид (К авелин). Св. Русь. 
С. 108-109.

М. В. Печников
Иконография Г. представлена на 

нек-рых миниатюрах лицевых рукопи
сей Повести о преподобных Зосиме и 
Савватии Соловецких и в составе клейм 
их житийных икон. Так, в иллюстрациях 
Жития кон. XVI — нач. XVII в. из б-ки 
И. А. Вахромеева (ГИМ. Вахром. № 71. 
Л. 80 об., 81 об.), сопровождающих рас
сказ о 2 явлениях прп. Зосимы его уче
нику, Г. изображен старцем в монашес
кой мантии и клобуке, с длинной волни
стой бородой, слегка раздвоенной; на 
1-й миниатюре в соответствии с повест
вованием — 4 раза (молящимся перед 
иконой, беседующим с прп. Зосимой, в 
молении перед его ракой, с группой мо
нахов, к-рым рассказывает о видении); 
на 2-й — с непокрытой головой, стоя
щим последним, «по стране дверей цер
ковных», во время причащения братии. 
Соловецкий список 1623 г. (РН Б . Со
лов. 556/175), предположительно вы
полненный с вахромеевской рукописи, 
в основном повторяет ее по составу и 
иконографии миниатюр. На иконных 
клеймах, как правило, использован 1 -й 
сюжет, действие происходит внутри
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о преподобны х Зосим е и Савватии.
Кон. X V I  — нач. X V II  в.

(ГИМ . Вахром. №  71. Л. 80  об.)

стен мон-ря, возле гробницы святого, 
иногда фигуры Г. и прп. Зосимы напи
саны дважды. Примерами являются 
новгородский образ с 55 клеймами, со
зданный между 1538 и 1549 гг. (ГИМ ), 
из местного ряда иконостаса Преобра
женского собора Соловецкого мон-ря 
(указанным чудесам посвящены 53-е, 
54-е клейма); сев. икона с 22 сюжетами 
Ж ития кон. XVI в. (ГРМ ), происходя
щая из Белозерска (в 16-м клейме со
вмещены 2 явления).

Я. Э. 3.

ГЕ РА С И М  [греч. Гераспцо^]
( t  XIV в.), прп. Эвбейский (пам. 
греч. 7 дек.). Сведения о нем содер
жатся в Ж итии прп. Григория Си- 
наита, написанном Каллистом I, 
патриархом К-польским (1350- 
1353, 1355-1363).

Род. в г. Халкида, на о-ве Эвбея, 
в знатной франк, или итал. семье. 
По словам автора Ж ития, он при
надлежал к королевскому роду Фа- 
цос (Сырку. С. 7), под к-рым, по всей 
видимости, подразумевается род Бо
нифация Монферратского ( f  1207), 
кор. Фессалоники, или, как считает 
П. А. Сырку, семья одного из эвбей
ских баронов, Бонифация делла 
Карчери ( f  1317), происходившего 
из Вероны (Там же. С. XX II-X X IV ). 
Оставив богатство и славу, Г. уда
лился на Синай, где его настав
ником стал прп. Григорий Синаит. 
В Ж итии Г. назван первым учени
ком знаменитого исихаста. Вместе с 
ним он впосл. отправился в Грецию

и подвизался на Св. Горе. Патриарх 
Каллист I пишет о добродетелях 
и аскетических подвигах Г., к-рый 
подражал прп. Герасиму Иордан
скому (Там же. С. 16-17). Г. собрал 
монашескую общину и устроил 
неск. исихастириев. Ж ившие в них 
иноки упражнялись в безмолвии и 
умном делании. Учеником Г. был 
буд. К-польский патриарх Исидор I 
(1347-1350).
Ист.: B H G , N 722; П ом яловский И. В. Ж и тие 
иж е во святы х  отца наш его Григория Си- 
наита. СП б., 1894; Сырку П. А . Ж и т и е  Гри
гория С инаита, сост. К -польским  П атри ар
хом К аллистом : Текст слав, перевода ж ития 
по ркп. X V I в.: И ст.-археол. введ. СПб., 1909. 
(П Д П И ; 172).
Л ит.: Хр\юооторо<; (вё^еЛцд), гк. ва ьр а к о д . 
ГЕрао1цо<;, ooioq, о Eijpoeiji; / /  0HE. Т. 4.
Т. 3 2 3 -3 2 4 .

Э. П. А.

ГЕРАСИМ ( t  1442/43, близ погос
та Усть-Вымь, ныне с. Усть-Вымь 
Усть-Вымского р-на Пермской обл.), 
сщмч. (пам. 24 янв., 29 янв.— в Со
боре Пермских епископов, в 3-ю Не
делю по Пятидесятнице — в Соборе 
Вологодских святых), еп. Пермский 
(см. Вологодская и Великоустюж
ская епархия). Дата поставления Г. 
на Пермскую кафедру (с центром 
в Усть-Выми) — 1418 г.— указана в 
Коми-Вымской летописи кон. XVI — 
нач. XVII в., к-рая включила крат
кие летописцы, составлявшиеся при 
Пермской кафедре с кон. XIV в. {До
ронин. С. 260; Флоря Б. Н. Коми- 
Вымская летопись / /  Новое о про
шлом нашей страны: Сб. ст.; Памя
ти акад. М. Н. Тихомирова. М., 1967. 
С. 227-231). Эта дата не противоре
чит сообщениям др. летописей о том, 
что в 1416 г. в хиротонии Новгород
ского архиеп. Симеона участвовал 
предшественник Г. на Пермской ка
федре еп. Исаакий (НП Л. С. 406; 
ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 415).

Записанные в XIX в. пермские 
предания (опубл. И. М. Верюжским: 
с. 329-331) говорят о Г. как об ак
тивном миссионере, много путеше
ствовавшем по епархии и заботив
шемся о пастве. Епископ прилагал 
усилия для защиты зырян от набе
гов новгородских ушкуйников, вят- 
чан и особенно язычников манси 
(вогулов, или вогуличей, живших за 
Уралом, а также на верхней Печоре 
и Ижме). Г. часто обращался к ним 
с просьбами о мире и с поучениями. 
Предание сообщает, что во время 
одного из набегов манси святитель 
бесстрашно пришел к их кн. Асыке 
и сумел убедить его уйти из земли
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зырян (гю-вндимому, этот рассказ 
является анахронизмом — манси 
нападали на зырян под предводи
тельством Асыки во 2-й пол. XV в.: 
в 1455 и 1480-1481). Позиции хрис
тианства в Ст. Перми при Г. если не 
укрепились, то во всяком случае не 
были поколеблены. В 1430 г. Киев
ский митр. св. Фотий писал: «Слу
жить днесь чисте и православие 
Пермьскаа страна на христианьскую 
службу» (Слово о исхождении Св. 
Духа / /  Фотий, митр. Киевский и 
всея Руси. Книга, глаголемая Фоти- 
ос: Соч. М., 2005. С. 78). Возможно, 
московские вел. князья выдавали Г. 
жалованные грамоты или подтверж
дали прежние пожалования Перм
ской кафедре. В 1482/83 г. Иоанн III 
Васильевич дал Пермскому еп. Ф и
лофею тарханную и несудимую гра
моту на владычные городки, погосты 
и деревни по р. Вычегде, «которые 
были наперед сего за владыками 
Пермскими». Данный документ от
ражает основной состав земельной 
собственности, приобретенной Перм
скими епископами начиная с 80-х гг.
XIV в. (АСЭИ. Т. 3. № 291). В 1441 г.

ки по епархии ( Филарет (Гумилев
ский). С. 137). Известие о кончине 
Г. (с неверной (недописанной) датой) 
занесено в «Описание о российских 
святых» (кон. X V II-X V III в.): «Свя- 
тый Герасим епископ Пермский чу
дотворец задушен бысть от своих 
домочадец в лето 6900 месяца ген- 
варя в 24 день» (С. 163).

Г. был погребен в кафедральной 
Благовещенской ц. в Усть-Выми, за
тем здесь были похоронены Перм
ские святители Питирим и Иона. 
В результате позднейших перестро
ек деревянного храма гробницы свя
тителей оказались за его стенами, 
над гробницами была сооружена 
часовня в честь Всех святых (упом. 
начиная с XVI в.). В 1741-1746 гг. 
вместо деревянного Благовещенско
го храма был воздвигнут каменный, 
к к-рому в 1749 г. пристроили Всех- 
святский придел, освященный в 
1764 г., в нем находилось место по
гребения святых Г., Питирима и 
Ионы. В кон. 30-х гг. XX в. Благо
вещенская ц. была взорвана. 8 мая 
1996 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II освятил каменную 

часовню в честь Всех 
святых, построенную на 
месте древней Всехсвят- 
ской часовни. В часовне,

Сщмч. Герасим П ермский, 
преподобны е Герасим 

Вологодский, Григорий 
Пелъшемский, И ннокент ий  
и Галактион Вологодские. 

Ф рагм ент  иконы  
«Спас Вседерж итель с 

Вологодскими свят ы ми».
1-я пол. X V I I I  в. (В Г И А Х М З )

ГЕРАСИМ, СЩМЧ.

Г. присутствовал на Московском 
Соборе, осудившем митр. Исидора.

Согласно Коми-Вымской летопи
си, Г. «убиен бысть... за неколико 
стадий от владычного горотка, мес
те, зовемый Мыс, земскими подъя- 
ки за нечто, а то нечто суть земля
ные поделия на владычном горотке 
на строение храма ружново, да рос- 
пря угодейная» (Доронин. С. 261). 
Местные предания причисляют Г. к 
мученикам за веру. Одно из преда
ний гласит, что епископа задушил 
омофором слуга — крещеный вогу- 
лич. Согласно др. преданию, «свя- 
тый отец удушен домочадцами не
винно» при возвращении из поезд

в наст, время являющей
ся частью устъ-вымского 
во имя арх. Михаила 
муж. мон-ря (возобнов

лен 21 февр. 1996), под спудом по
коятся мощи Пермских святителей.

Свящ. Мисаил, начавший в 1586- 
1588 гг. составление Коми-Вымской 
летописи, одним из своих источни
ков называет Житие Г. (в наст, вре
мя неизвестно), вместе с тем сооб
щение летописи о гибели епископа 
не носит следов заимствования из 
агиографического источника. Пись
менная фиксация чудес, совершав
шихся по молитвам к Пермским 
святителям, началась в XVII в. «Чу
деса иже во святых отец наших ве
ликих чудотворцов, епископов Усть- 
Вымских и Великопермских Гераси
ма и Питирима, Ионы» известны в

ряде списков. Наиболее ранний да
тируется рубежом XV'II XVIII вв. и 
содержит описание чудес за 1609- 
1646 гг. (РГБ. Ф. 173.1. № 202. 
Л. 292-301). Списки РНБ. Q.1.326: 
РГБ. Ф. 199. № 114; F.I.778 включа
ют помимо этого чудеса за 1675 
1716 гг., а в списке ГАВО. Ф. 883. 
On. 1. Д. 183 описаны также чудеса 
за 1817-1842 гг. Большая часть чу- 
дотворений датирована. Выделяет
ся блок из 5 чудес, случившихся с 
неким стрельцом Михеем в 1675- 
1708 гг. в Даурии и затем в Усть- 
Выми. Освободившись из кит. пле
на в 1682 г. по молитве к Усть-Вым- 
ским чудотворцам, Михей построил 
часовню и написал их образ. Запи
си чудотворений, происходивших в
XVII — нач. XVIII в., были собраны 
воедино и, вероятно, лит. обработа
ны усть-вымским свящ. Евтихием, 
к-рый в нач. XVIII в. (до 1717) про
сил секретаря Вологодского архи
ерейского дома прислать сведения 
«о начале и о бытности на Усть- 
Выми епископии Стефана, еписко
па Пермскаго, и по нем иных епис
копов по ряду и чудотворцев Гера
сима, Питирима и Ионы, в которые 
годы они епископствовали, и отку
да родом, и которые епископ и чу
дотворец сколко годов в епископии 
пребывал, и каковы чудотворцев 
кончины были, и что из чудес, и ко
торый епископ где почивает» (цит. 
по: Филарет (Гумилевский). С. 134).

Установление общероссийского 
почитания Пермских святителей Г., 
Питирима и Ионы произошло в 
1607 г., когда по распоряжению царя 
Василия Иоанновича Шуйского и 
патриарха сщмч. Ермогена Вологод
ский и Великопермский еп. Иоасаф 
написал икону Пермских святите
лей, на к-рой они были изображены 
в рост, икона находилась над их 
гробницей. По-видимому, вскоре 
после создания образа была начата 
запись чудес и установлен день их 
общей памяти. В Усть-Выми суще
ствовал храм во имя трех Пермских 
святителей, упраздненный к сер. 
XIX в. (Там же; Димитрий (Сам- 
бикин). Месяцеслов. Вып. 5. С. 218). 
В 1649-1653 гг. в Вологодском ар
хиерейском доме был построен храм 
во имя святых Г., Питирима и Ионы, 
в 1650 г. Вологодский архиеп. Мар- 
келл «по своему обещанью... поехач 
на Усть-Вым Пермским чюдотвор- 
цем помолитись» ( Суворов И. И. 
Ист. сведения об иерархах Древне
пермской и Вологодской епархии



// Вологодские ЕВ. 1865. № 22. С. 862). 
По-видимому, с XVIII в. в Усть-Вы- 
ми 24 янв,— 5 февр. проводилась Ге- 
расимовская ярмарка, на к-рую при
езжали жители не только Яренского 
и Усть-Сысольского уездов Воло
годской губ., но и Вятской, Перм
ской, Архангельской губерний.

Имя Г. включено под 24 янв. в Ме
сяцеслов Сьимона (Азарьина) сер. 
50-х гг. XVII в. (РГБ. Собр. МДА. 
№ 201. Л. 7 об.), а также, в частно
сти, в «Месяцеслов» и «Алфавит 
русских святых» старообрядческого 
мои. Ионы Керженского (ЯМ З. 
№ 15544. Л. 7 об., 350 об., 1807- 
1811 гг.), в др. старообрядческие 
святцы, напр. Ф. П. Бабушкина 
(БАН. Дружин. 131 (164). Л. 111 об., 
1-я четв. XIX в.). Г. прославляется 
в службе Собору 3 Пермских святи
телей и в акафисте Собору 7 Перм
ских епископов. В обращенных к Г. 
тропаре и кондаке Церковь велича
ет его «яко священника превелика и 
апостолов и мучеников совсельни- 
ка» (Минея (МП). Янв. Ч. 2. С. 313- 
314). В 1907 г., когда праздновалось 
300-летие канонизации первых Перм
ских епископов, свящ. Афанасий 
Какорин написал посвященный им 
цикл поэм.
Ист.: АИ. Т. 1. №  39. С. 74; П СРЛ. Т. 6. Вып. 1. 
С. 161, 166; Вып. 2. Стб. 91; Т. 9. С. X X III; 
Доронин П. [Г.] Д окументы  по истории коми: 
Вычегодско-Вымская (М и саи ло-Е втихи ев- 
ская) летопись / /  И ст.-ф илол. сб. К Ф А Н  
СССР. С ы ктывкар, 1958. Вып. 4. С. 261; В ы 
чегодско-Вымская летопись / /  Р одники  П ар
мы. Сыктывкар, 1989. [Сб. 1]. С. 25; Н а зем 
ле свт. Стефана / /  Ж М П . 1996. №  7. С. 8; 
Сказание о чудесах от мощ ей У сть-Вы мских 
чудотворцев, П ерм ских епископов Герасима, 
Питирима и Ионы /  Подгот. текста: А. Н. В ла
сов, Н. А. П етренко / /  И стори я П ерм ской 
епархии в пам ятниках письм енности  и уст
ной прозы /  Ред. А. Н . Власов. С ы кты вкар, 
1996. С. 76 -92 ; Н изов В. В. «Ч ю деса великих  
чюдотворцев епископов П ерм ьских Гераси
ма, Питирима и И оны » как  ист. и сточн ик  / /  
Шведы и Рус. Север: И ст.-культ. связи: 
К 210-летию А. Л . Витберга: М ат-лы  между- 
нар. науч. симп. Киров, 1997. С. 3 6 1 -3 7 2 . 
Лит.: Ф иларет (Гумилевский) . Р С в . Кн. I 3. 
С. 131-137; Верюж ский. В ологодские с в я 
тые. С. 326 -3 4 6 ; Барсуков. И сточники  аги о 
графии. Стб. 1 27 -128 ; Д им ит рий (С амби- 
кин). М есяцеслов. Вып. 5. С. 1 7 7 -1 7 9 , 2 1 6 -  
218; Сергий (Спасский). М есяцеслов. Т. 2. 
С. 24, 28; Голубинский. К анон и зац и я святы х. 
С. 121-122; П ерм ский П еснословец, или 
«Богогласник»: Свящ . седм ерица св. п росве
тителей П ермской страны  (X IV —X V III вв.). 
II. Св. Герасим, епископ  перм ский / /  П ерм 
ские ЕВ. 1907. №  24. Ч . неоф иц. С. 4 4 8 -4 5 2 ; 
Какорин А., свящ. С вящ енная седм ерица св. 
просветителей П ерм ской страны  (X IV -  
XVII вв.): Поэмы. П ермь, 1996. С. 3 1 -3 9 ; 
Маркелов. С вяты е Др. Руси. Т. 2. №  116; В л а 
сов А. Н. П овесть о рож дении С теф ана П ерм 
ского и сказание о перм ских епископах  / /

ГЕРАСИМ, СЩМЧ.

Х ри сти ан ство  и язы чество  народа ком и  /  
Сост. и ред. И . Д. К онаков. С ы кты вкар , 2001. 
С . 20-21 ; М ацукМ . А. С вятители  Великоперм
ские (У сть-В ы м ски е) Герасим, П итирим , 
И он а / /  Там же. С. 3 1 -3 2 ; Романова А. А . Ч у 
деса Герасима, П и ти ри м а и И оны , епископов 
перм ских  / /  С К К Д Р. Вып. 3. Ч . 4. С. 2 3 3 -2 3 5  
[ Би б ли огр .].

А. А. Романова
И конография. Первое изображение 

Г.— в рост, вместе со святителями Пити- 
римом и Ионой Пермскими — имелось 
на иконе 1607 г., написанной к прослав
лению святых (Верюжский. Вологод
ские святые. С. 328) еп. Вологодским 
и Великопермским Иоасафом для по
мещения на гробницах святителей в ц. 
Благовещения Богородицы Усть-Выми 
(впосл. образ стоял у надгробия). По- 
видимому, иконографию этого образа 
повторяет икона сер. XVII в. (ЦМ иАР), 
на к-рой Г. представлен в фелони, омо
форе и митре, с благословляющей дес
ницей и Евангелием, лежащим горизон
тально на левой руке, у него русые во
лосы и средней величины борода.

Описание внешнего облика Г. сохра
нилось под 24 янв. в неск. иконописных 
подлинниках, наиболее раннее — в Со
фийском 2-й четв. XVII в.: «Сед, брада 
Николина, схима на плечах, риза багор, 
на ней строчки, исподь празелень» 
(РН Б . Соф. 1523); аналогичный текст — 
в рукописи поел. четв. XVII в. (И РЛ И  
(ПД). Бобк. 4. Л. 69 об.); более подроб
ный — в сводном подлиннике Г. Д. Ф и 
лимонова XV III в.: «Подобием сед, бра
да подольше Николины, риза святитель
ская, мантия со источники, исподняя 
празеленная, на главе шапка святитель
ская» (Филимонов. Иконописный под
линник. С. 44). Помимо неизменного 
уподобления Г. свт. Николаю Чудотвор
цу указан довольно редкий тип обла
чения святого — архиерейская мантия, 
иногда вместе со схимой; в болыпаков- 
ском и строгановском подлинниках 
XVIII в. назван и др. извод: «А инде пи
шут ризы святительския, в шапке, ис
подь празелень, в левой руке свиток» 
(БАН. Строг. 66. Л. 75 об.; кон. XVIII в.). 
В нек-рых руководствах содержатся до
полнительные сведения: «Удушен бысть 
от своих домочадец, лежит святое тело 
его на Усть-Выми, многа чудеса сотво
ри приходящим с верою» (Большаков. 
Подлинник иконописный. С. 68).

Г. включен в сонм Вологодских чудо
творцев на неск. иконах Спаса Вседер
жителя с предстоящими и припадающи
ми святыми, напр, на образе 1-й четв.
XVIII в., происходящем из вологодской 
ц. во имя равноапостольных Константи
на и Елены (в верхнем ряду правой 
группы); на иконе 1-й пол. XVIII в. из 
ц. Спаса Преображения на Болоте в Во
логде (справа, в 3-м регистре сверху, 
вместе с прп. Герасимом Вологодским); 
на образе XVIII в. из Троицкой (Гера- 
симовской) ц. на Кайсаровом ручье Во

логды; на иконе «Явление Богородицы 
и свт. Н иколая Чудотворца пономарю 
Юрышу с избранными святыми» XVIII в. 
(все из собрания ВГИАХМ З). На воло
годских иконах Г. имеет правильные 
черты лица, высокий лоб, длинную кли
нообразную бороду с легкой проседью, 
облачен в фелонь и омофор, особен
ность этой иконографии — отсутствие 
митры. Как правило, в этом изводе 
помещен в ряду с др. святителями 
Пермскими.

На пермских иконах 1-й пол. XIX в. 
(Ч ерды нский  краевед, музей им.
A. С. Пушкина), 2-й пол. XIX в. (ПГХГ), 
кон. XIX в. (Успенский жен. мон-рь 
в Перми) Г. тоже представлен вместе 
с др. местными святителями в рост, в 
фелони, омофоре и митре (или с непо
крытой головой), с крестом и Евангели
ем, обычно рус, с бородой средней вели
чины. Подобное изображение — на иконе 
«Великопермские чудотворцы» 1907 г., 
исполненной в мастерской А. Н. Зеле
нина (ПГХГ). Уникальный иконографи
ческий состав имеет образ Божией М а
тери «Необоримая стена и Покров Рос
сии» 1866 г., написанный в мастерской
с. Покчи Пермской губ. (Чердынский 
краевед, музей им. А. С. Пушкина): в 
верхней части — изображение Бого
родицы с покровом в виде омофора, 
в центре — ап. Андрей Первозванный с 
крестом, равноап. кн. Владимир и блгв. 
кн. Александр Невский (небесный по
кровитель имп. Александра II), слева — 
свт. Стефан Пермский и равноапостоль
ные Кирилл и Мефодий, справа — свя
тители Питирим, Г. (без митры, с Еван
гелием) и Иона; все изображенные на 
иконе святые прославились апостоль
ским и миссионерским служением, 
нек-рые в Пермском крае. Надпись со
общает, что икона создана «в память из
бавления от злоумышленного покуше
ния на жизнь царя-освободителя Алек
сандра И» в апр. 1866 г. как вклад в ц. 
Благовещения Богородицы крестьянина
B. И. Федосеева.

На прориси с иконы «Собор русских 
святых» 1814 г. мастера-старообрядца 
П. Тимофеева (хранилась в музее СПбДА, 
в наст, время — в ГРМ ) — погрудное 
изображение Г. в митре п омофоре в чис
ле др. святителей. В архиерейском бо
гослужебном облачении, с четками, с 
темной бородой недлинными прядями 
волос святитель изображен среди под
вижников XV в. в росписи галереи 
рус. святых в Почаевской Успенской 
лавре, исполненной в кон. 60-х — 70-х гг.
XIX в. (поновлена в 70-х гг. XX в.). 
В группе зырянских святых (в правом 
верхнем углу средника) Г., с небольшой 
бородой, единственный в епископской 
мантии и крещатом белом клобуке (др. 
святители в фелонях), представлен на 
иконе «Все святые, в земле Русской про
сиявшие» кон. 20-х — нач. 30-х гг. XX в.



ГЕРАСИМ, ПРМЧ. КАРПЕНИСИИСКИИ -  ГЕРАСИМ. МИТР. КИЕВСКИЙ II ВСЕЯ РУСИ

кисти мон. Иулиании (Соколовой) (риз
ница ТСЛ), в авторских повторениях и 
списках этой иконы, выполненных в 
кон. XX — нач. XXI в., а также на иконе 
того же иконописца «Собор святителей, 
в земле Российской просиявших» 
50-х гг. XX в. (митрополичьи палаты 
ТСЛ) среди Уральских чудотворцев. 
Примером совр. иконографии является 
ростовой образ Г. на иконе «Спас Все
держитель с избранными Пермскими 
святыми» 2004 г. письма московской 
худож. М. А. Игуменовой (образ хра
нится в Пермской епархии).
Лит.: П одписны е и д атирован н ы е иконы  из 
коллекции  ПГХГ: Кат. выст. /  Авт.-сост.: 
О. М . Власова, Н. В. К азаринова. П ермь, 
1993. С. 20; М аркелов. С вяты е Др. Руси . Т. 1. 
С. 4 6 0 -4 6 1 ; Т. 2. С. 8 2 -8 3 ; Алдош ина Н. Е. 
Б лагословенны й труд. М., 2001. С. 2 3 0 -2 3 9 ; 
К азаринова Н. В. И кон оп и сц ы  и и к он оп и с
ные м астерские П ерм ского края в X V III — 
нач. XX в. / /  Вехи христ. истории П рикам ья. 
П ермь, 2003. С. 28, 35; Прп. Д и м и три й  П ри- 
луцкий , В ологодский чудотворец: К 500-ле- 
тию  С ретения чудотв. образа 3 ию ня 1503 г. 
М., 2004. С. 92, 97, 106. №  37, 42, 56.

Т. Г. Петрова, Н. В. Казаринова

ГЕРАСИМ ( + 1812), прмч. Карпе-
НИСИЙСКИЙ ( о  ё к  КарЛ£УГ|С7Ю П), или 
Карпенисиот ( о  Ксфлеч-пслсотгц;) (нам. 
греч. 3 июля). Происходил из город
ка Карпенисион (по др. сведениям, 
из с. Мега-Хорион) в Эвритании 
(Зап. Греция), в миру он носил имя 
Георгий. В 11 лет он отправился в 
К-поль вместе со старшим братом 
Афанасием и остался там работать 
в бакалейной лавке. Однажды Г. нес 
на голове поднос с вазочками моро
женого. Споткнувшись, он опроки
нул поднос и громко заплакал. Его 
рыдания услышала богатая турчан
ка, к-рая взяла Г. в свой дом и затем 
дарами и ласками уговорила его 
принять ислам. Через неск. лет Г. 
раскаялся в вероотступничестве, 
удалился на Афон и принял постриг 
в принадлежащем мон-рю Кутлу- 
муш ските св. Пантелеймона. Его 
духовным отцом стал иером. Ки
рилл (Кастанофиллис). Ж елая при
нять мученическую кончину, Г. при
ехал в К-поль и публично исповедал 
себя христианином. Несмотря на 
увещевания и мучения, к-рые он 
претерпевал в течение 15 дней, Г. 
остался непреклонным. Он был 
обезглавлен в возрасте 25 лет на 
площади недалеко от храма Св. Со
фии. Его тело сначала было похоро
нено в мон-ре Преображения Гос
подня на о-ве Проти, спустя 3 года 
глава и рука преподобномученика 
были перенесены в мон-рь Богоро
дицы Прусиотиссы (Прусу), осталь
ные мощи — в Мега-Хорион.

Служба в честь Г., составленная 
иером. Кириллом (Кастанофплли- 
сом), учеником прп. Никодима Свя- 
тогорца, и Анагностом Ятридисом, 
была издана в Афинах в 1902 г. и 
переиздана в 1958 г. (Petit. Bibliogr.
d. acolouthies grecques. P. 92).
Ист.: AovKcacrig. MX. T. 7. X. 26; М атваюь. MX. 
Т. 7.X. 3 8 -4 4 .
Лит.: Гераащ од (M iKpayiavvavizrig), pov. 
Геросоща;, оотоцарто; / /  ©HE. T. 4. X. 342 -3 4 4 ; 
Пераугшщд. Ae^ikov. T. 1. X. 9 6 -9 7 ; Eaxppoviog 
(Evozpanddrjg). 'Ayio^oyiov. X. 90.

О. В. Л.

ГЕРАСИМ (Мочалов Григорий 
Игнатьевич; 1870, дер. Маринина 
Дмитровского у. Московской губ.—
4.12.1937, полигон Бутово Москов
ской обл., ныне в черте Москвы), 
прмч. (пам. 22 нояб. и в Соборе но- 
вомучеников и исповедников Рос
сийских), иером. Из крестьянской 
семьи. 6 сент. 1903 г. принят в Зоси- 
мову в честь Смоленской иконы Бо- 
жией Матери пуст. Владимирской 
епархии, послушание проходил в 
слесарной мастерской. 13 дек. 1906 г. 
принят в братию обители, 2 апр. 
1908 г. но благословению игум. прп. 
Германа (Гомзина) принял монашес
кий постриг, пострижен в мантию с 
именем Герасим. В 1910 г. рукополо
жен во диакона, в 1920 г.— во иерея. 
После закрытия Зосимовой пуст, в 
1923 г. перешел is Мефодиев Пеш- 
ношский во имя сет. Николая Чудо
творца мон-рь Московской епархии. 
С 1927 г. служил в Преображенской 
ц. в с. Гари, с 1936 г.— в Покровском 
храме в с. Кикине Дмитровского р-на 
Московской обл.

Арестован 27 нояб. 1937 г., заклю
чен в Таганскую тюрьму в Москве. 
Обвинялся в «активной антисовет
ской деятельности», в призывах не 
участвовать в выборах, устройстве 
на дому «антисоветских сборищ» из 
числа верующих. Виновным себя не 
признал, заявил, что к нему прихо
дили только, чтобы договориться о 
совершении церковных таинств. 1 дек. 
1937 г. приговорен Особой тройкой 
УНКВД по Московской обл. к рас
стрелу. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Арх.: РГАДА. Ф . 1204. Он. 1. Д. 25168. Л . 260 
об ,—261; ГА РФ . Ф . 10035. Д . 19486.
Лит.: Б утовский  полигон. Вып. 2. С. 218; 
Ж Н И Р : М оск. Н оябрь. С. 194 -195 .

Игум. Дамаскин (Орловский)

ГЕРАСИМ (Сухов Герасим Ф е
дотович; 25.01.1866, с. Чернышёво 
Чембарского у. Пензенской губ.—

2.12.1937, Семипалатинск, Казах
стан), прмч. (пам. 19 нояб. и в Со
боре новомучеников и исповедни
ков Российских), иером. Из кресть
янской семьи. В 1893 г. поступил 
послушником в мон-рь (какой имен
но — неизвестно, название в мате
риалах следствия отсутствует), где 
был пострижен в монашество и ок. 
1908 г. рукоположен во иерея. Под
визался в мон-ре до его закрытия 
в 1920 г.

В нач. 1936 г. посетил неск. раз 
молитвенные собрания сектантов- 
«федоровцев», после чего ему, как 
и другим, был вручен пояс с наши
тыми крестами. По совету священ
ника порвал с руководителями сек
тантов и убедил других выйти из 
секты. В кон. марта — апр. 1936 г. со
трудники НКВД провели аресты 
среди сектантов. В связи с этим де
лом Г. был привлечен к ответствен
ности за «участие в контрреволюци
онной группе, возглавляемой тремя 
братьями-монахами». Обвинялся в 
том, что, зная о существовании сек
ты, не заявил о ней властям. 3 дек. 
ОСО при НКВД приговорен к вы
сылке на 5 лет в Казахстан. Ссыл
ку отбывал в с. Бородулиха Восточ- 
но-Казахстанской обл. Арестован 
22 нояб. 1937 г. Бельагачским рай
онным отд-нием НКВД вместе с 
прот. сщмч. Димитрием Куклиным. 
В антисоветской деятельности ви
новным себя не признал. 27 нояб. 
1937 г. Особой тройкой УНКВД по 
Восточно-Казахстанской обл. при
говорен к расстрелу. Имя Г. внесено 
в Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 
Свящ. Синода 27 дек. 2000 г.
Арх.: А рхив Д К Н Б  но Вост.-Казахстанской 
обл. в г. С ем ипалатинске. Д. 3269; Архив 
У Ф С Б  России  по П ензенской обл. Д. 10634.

Игум. Дамаскин (Орловский),
В. В. Королёва

ГЕРАСИМ ( t  26.07.1435, Смо
ленск), митр. Киевский и всея Руси. 
Сведения о происхождении Г. со
держатся в приписке к «Словам по
стническим» прп. Исаака Сирина 
(P H Б. F. I. 476. Л. 153-153 об.,
XV в.; опубл.: 11СРЛ. Т. 17. Стб. 417- 
420; Соболевский. С. 3 -5 ). Сборник 
был переписан в 1428 г. в Смолен
ске с рукописи, к-рую по заказу Г. 
написал 25 мая — 22 июня 1420 г. в 
к-польском мон-ре Богородицы Пам- 
макаристос Тимофей (список 1420 г. 
не сохр.). В приписке к сборнику 
(датированной 14 авг. 1428) сообща
ется, что Г. был «родом москвитин,


