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События начала XVII в. обусловлены первой в истории России гражданской войной,
поставившей государство на грань распада. Причиной катастрофы явился кризис, под-
готовленный предыдущими историческими событиями [7]. События Смутного времени,
оказавшие влияние на многие сферы государственной и общественной жизни, не могли
не сказаться на формирование архиерейского корпуса. Церкви приходилось действовать в
рамках политической нестабильности, учитывать настроение народа и официальной вла-
сти. В таких условиях крайне важно было тщательно избирать будущих иерархов.

После учреждения патриаршества были рукоположены в митрополиты Александр Нов-
городский и Варлаам Ростовский [6]. Новгородский, Казанский, Крутицкий и Ростовский
архиепископы были возведены в сан митрополитов. Рязанская, Вологодская, Смоленская,
Суздальская, Тверская, Астраханская епархия стали архиепископиями. Число епископий
увеличилось до 3 – Коломенская, Псковская (с 1616 г. – архиепископия), Корельская [3].
Вновь были учреждены следующие епархии: Псковская (1589г.), Корельская, просуще-
ствовавшая не более 30 лет (до 1616г.) [1], Астраханская (1602г). Таким образом, к началу
Смутного времени число епархий увеличивается до 14, а вместе с ними и численность
архиерейского корпуса.

В период Смутного времени было рукоположено и переведено 25 архиереев [8]. Важ-
нейшими факторами кадровой политики были: место рождения, социальное происхожде-
ние, воля царя, патриарха или епархиального архиерея, политическая обстановка, место
пострижения, должность на момент поставления.

Достоверно известно о социальном происхождении только 5 (20%) иерархов из 25: пат-
риарх Иов, патриарх Ермоген [5], митрополит Арсений [2], митрополит Филарет [4], ар-
хиепископ Нектарий (грек). Фактор социального происхождения во многом определял,
рукополагать того или иного кандидата или нет. Например, после занятия престола Лже-
дмитрием I, дабы укрепить свое положение, на Ростовскую кафедру был приглашен ар-
химандрит Филарет, поскольку Филарет (Романов) происходил из боярской семьи Ро-
мановых и приходился двоюродным братом Федору Ивановичу, а значит, мог считаться
родственником царевича Дмитрия. Кирилл Завидов, занимавший Ростовскую кафедру до
Филарета Романова, был низложен.

Из 25 правящих архиереев место пострижения известно для 6 [8]. 24%. Постригались
будущие иерархи в следующих монастырях: Спасо-Преображенский Соловецкий мона-
стырь (митрополит Исидор Новгородский), Чудов монастырь в честь Чуда архангела Ми-
хаила в Хонех (патриарх Ермоген), Старицкий Успенский монастырь (патриарх Иов), Ан-
тониев Сийский монастырь (митрополит Филарет Ростовский), Богородице-Рождествен-
ский мужской монастырь (митрополит Иона Ростовский) [8]. Нами взяты только твёрдо
установленные факты, все случаи, когда рассуждения исследователей имеют характер
предположений (даже весьма вероятных), нами не учитываются. Зависимости между ме-
стом пострижения и кафедрой не просматривается.
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Как правило, мы знаем, какую должность и в каком монастыре занимал иерарх. Так, из
25 правящих архиереев известно о 16 [8]. 64%. Безусловный лидер Кирилло-Белозерский
монастырь. 3 его подвижника достигли архиерейства. Далее идет Тихвинский Богоро-
дичный Успенский мужской монастырь, два его подвижника достигли архиерейства. Еще
по одному из Троице-Сергиева монастыря, Спасо-Преображенского Соловецкого монасты-
ря, Троицкого Астраханского монастыря, Казанского Спасо-Преображенского монастыря,
Антониева Сийского монастыря, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Рязан-
ского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Троицкого Болдина монастыря, Свя-
то-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, Солотчинского Рождество-
Богородицкого женского монастыря, Спасо-Евфимиева монастыря [8].

Так, кадровым резервом в период Смутного времени были Кирилло-Белозерский мо-
настырь и Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Таким Образом, чаще всего мы не находим в биографии архиерея место рождения, его
социальное происхождение и место пострижения. Если обращаться к житиям, то далеко
не всегда удается отыскать жизненный путь иерарха, как в случае со священномучеником
Феоктистом, епископом Тверским: «Ничего не известно о детстве и юности святителя Фео-
ктиста. Родился он, вероятно, около 1540 года» [9]. Найти зависимость становится делом
непростым, приходится опираться исключительно на два важнейших фактора, влияющих
на кадровую политику Церкви: какую должность занимал при рукоположении в архи-
ереи, и при каких обстоятельствах был поставлен на кафедру – мнение царя, патриарха
или любого другого иерарха.
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