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Аннотация. В данной работе исследуются традиционные в агиографической и 

краеведческой литературе нарративы о личности святого преподобного Макария 
Каневского. С применением историко-генетического метода воссоздаются исто-
рико-культурные обстоятельства совершения духовного подвига. Утверждается, 
что поклонение святому представляет собой особый феномен в культуре белорус-
ско-украинского пограничья, является примером местного освоения идеала еван-
гельского поведения в Православной Церкви. 
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Прошло 345 лет со дня кончины святого преподобномученника Макария 

(Токаревского), архимандрита Каневского и Овручскского, игумена Каменецкого и 
Пинского, Переяславского чудотворца. Этот выдающийся деятель Православной 
церкви в ХVII в. положил жизнь свою на алтарь защиты её идеалов, широко 
почитается как в Беларуси, так и в Украине. 

Мною была поставлена цель систематизировать известные на сегодня факты из 
жизни святого преподобномученника Макария Каменецкого в историческом 
контексте. 

В основу историко-агиографического исследования об этом православном 
деятеле, жизнь которого была связана с Берестейщиной, положены сведения из 
житий. Самые ранние из доступных изучению – это репринтное издание 1862 г. 
«Словаря исторического о святых» [1], ссылки на опубликованные в Санкт-
Петербурге в ХIХ в. «Описание жития св. Иерм. Макария» и «Макарий, 
архимандрит. Описание жития святого» [2]. Самая поздняя версия жития состав-
лена краеведом Г.С. Мусевичем по благословению настоятеля Свято-Симеонов-
ского храма г. Каменца о. Геннадия в 1999 г. [3]. 

 Историко-краеведческий характер носит наша публикация «Преподобномуче-
ник Макарий Каменецкий в истории Православной церкви» (Минск, 2019) [4]. 
Одним из лучших современных источников, посвященных жизнеописанию святых 
на белорусской земле по-прежнему считается работа Алексея Мельникова «Путь 
непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси» [5]. В целом, 
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встречающиеся материалы перекликаются между собой, некоторые 
биографические факты ждут уточнения. 

Мы убеждены, что при рассмотрении феномена личности святого Макария 
(Токаревского) в истории Православной церкви восточно-славянских народов 
крайне необходима реконструкция исторических обстоятельств, сопровождающих 
его земную жизнь. Важно осознавать кризис, который наступил после обострения 
отношений между основными центрами православия в Киеве, Москве и 
Константинополе (Стамбуле); перелом в социокультурных связях населения Речи 
Посполитой, наступивший после заключения Берестейской церковной унии и 
геополитических столкновений.  

Только комплексный подход подводит к пониманию степени духовной 
крепости, мужества и стойкости православного духовенства, выступавшего 
форпостом веры и убеждений своей паствы, нередко принимавшего мученичскую 
смерть «за овцы своя». 

Православная церковь в пределах Киевской митрополии, долгие столетия 
являвшаяся носителем духовности и просвещения, источником для развития 
архитектуры, литературы, изобразительного искусства на землях Великого 
княжества Литовского, в ХVII в. переживала сложное для себя время. Искать 
поддержки у созданного в 1589 г. Московского патриархата не приходилось – после 
опустошительной Ливонской войны распространения влияния Московии боялись. 
Православный Собор 1596 г. в ответ на заключение Берестейской унии принял 
постановление «стоять твёрдо в нашей святой вере». Эти слова и стали призванием 
прмч. Макария. 

Известно, что прмч. Макарий родился в 1605 г. на Волыни в г. Овруч в знатной 
семье глубоко верующих людей Токаревских. Родители сумели взрастить в сердце 
своего сына любовь и преданность к православию. В те времена православная вера 
на белорусских и украинских землях Речи Посполитой находилась под угрозой: 
официальной церковью была объявлена Римско-католическая, на южных границах 
шли столкновения с приверженцами ислама турками и татарами. Увеличивалось 
влияние униатской церкви. Средствами борьбы за существование православных 
приходов стали религиозно-просветительские объединения – братства, издания 
писателей-полемистов и просто церковное служение, наперекор всем трудностям и 
гонениям.  

В 1614–1620 гг. сын Токаревских обучался при Успенском монастыре в Овруче, 
в нём же принял иноческий постриг и стал послушником Макарием [6]. В 20-летнем 
возрасте, после смерти родителей, с благословления архимандрита, в 1625 г. инок 
был направлен к епископу Пинскому Авраамию, который определил его в 
Купятицкий монастырь (сейчас это д. Купятичи Пинского района). Здесь инока 
Макария посвятили в сан иеродиакона (1630), а чуть позже – во иеромонаха (1632). 

В Купяцицком монастыре с 1636 г. служил также иеромонах Афанасий 
(Филиппович), прославившийся позже как преподобномученик. Оба монаха 
отличались образцовым поведением и молитвенным подвигом, поэтому в начале 
1637 г., после смерти настоятеля Берестейского Симеоновского монастыря, его 
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братия обратилась к Купятицкому игумену направить им для настоятельства 
Афанасия (Филлиповича) либо Макария (Токаревского). После жеребьёвки в 
1640 г. игуменом в Бресте стал Афанасий. 

Иеромонах Макарий также не задержался в Купятицах. В мае 1637 г. настоятель 
монастыря послал его в Киев для передачи пожертвований на обновление 
Софийского собора. Увидев в монахе преданного сына Церкви Божией, митрополит 
Киевский Пётр Могила поручил ему заняться постройкой монастыря при 
Воскресенской церкви, находившейся за мостами западных ворот г. Каменца. 

(В одной агиографической трактовке этого периода сказано, что Пётр Могила 
«…в 1638 г. назначил его [Макария Токаревского – Л.М.] настоятелем Каменецкого 
Воскресенского монастыря (Гродненская область)» [7], в другой – Гродненской 
губернии [8]. Уточним, что административно-территориальной единицей Великого 
Княжества Литовского, в которую входил г. Каменец и г. Пинск в конце XVI в. – 
перв. пол. XVII в. было Берестейское воеводство). 

Приблизительно в 1640 г. Макарий Токаревский стал первым игуменом Каме-
нецкого монастыря. Монастырь должен был находиться под покровительством и 
управлением Купятицкой обители, т. е. быть «приписным» при более 
многочисленном монастыре. (Это объясняет, почему в полном имени святого 
преподобномученика нередко отсутствует указание на Каменецкий монастырь). 
Хотя с 1640-х гг. игумен Макарий сам опекал купятицкую братию. Игумен 
усиленно трудился на каменецкой земле – при нём было образовано училище, где 
иноки и горожане обучались грамоте, Закону Божию, знакомились с книгами 
Священного Писания и трудами святых отцов. О том, что в Каменце существовала 
школа, которой по королевскому указу 1647 г. предоставлялось исключительное 
право в преподавании польского языка, свидетельствует ответ св. Макария ректору 
Пинской униатской коллегии: «В монастыре нашем только по-русски обучаются, 
а по-польски и латински не имеем никакой школы; являются к нам из города мальцы 
уже знающими польский язык» [5, с. 219].  

За 19-лет, с 1637-го по 1656 г., деятельности игумена Макария «Каменецкий мо-
настырь {…} превратился в один из оплотов Православия».  

Между тем религиозная ситуация в 1650–1660-х гг. на белорусско-украинском 
Полесье усугубилась в результате восстания Богдана Хмельницкого и войны Речи 
Посполитой с Русским Царством (1654–1667 гг.). В некоторых источниках упоми-
нается, что Воскресенский монастырь в г. Каменце несколько раз подвергался 
нападкам радикально настроенных униатов [9]. В 1659 г. стрельцы воеводы Ивана 
Хованского разграбили и сожгли весь Каменец и Воскресенский монастырь [3, c. 
3]. Показательно, что православное духовенство Киевской митрополии подчиня-
лось непосредственно Константинопольскому патриархату, и во время принятия 
решений Переяславской Рады в 1654 г., категорически отказалось присягать мос-
ковскому царю, чем обратило на себя недовольство левобережного казачества.  

В разгар войны, по одному из источников в 1656 г., игумен Макарий на три года 
возглавил Купятицкий монастырь в Пинске. А затем, став игуменом Овручского 
Успенского монастыря, был посвящён в сан архимандрита (1660 г.). Монастырь в 
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Овруче в это время становится известным православным центром, за что 
неоднократно подвергается нападкам как «инославных» униатов, так и иноверцев – 
крымских татар. Борьба отнимала жизнь не только у священников и простых 
верующих. Приходили в упадок храмы, монастыри. Униаты и монахи-домини-
канцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное иму-
щество, наносили побои и оскорбления братии. Во время нападения на монастырь, 
а также во время «прения о вере», униаты призывали архимандрита Макария пе-
рейти в унию, но «веры православныя неустрашимый защитниче» мужественно от-
вечал: «Нет общения света с тьмою; вы оставили свет и возлюбили тьму, оста-
вили правила Вселенских Соборов и приняли предания лжи, и вместо того, чтобы 
быть под Главою Церкви – Иисусом Христом – преклонились под ноги земного вла-
стителя Церкви (о Папе Римском)» [5, с. 220].2 

Сначала казацкий отряд полковника Пиво отнял имение братских монастырей и 
убил нескольких монахов, а 3 мая 1671 г. «разъярённые поляки», объединившись с 
татарами, окончательно разорили город, захватили Овручский монастырь и вы-
гнали его насельников. (По другой версии – почти всех монахов вырезали [9]). Сам 
архимандрит вынужден был удалиться из Овруча.  

Фокусируя внимание на жестокости иноверцев, доступные рассмотрению жития 

святого аполитично опускают тот факт, что после заключения Андрусовского 

перемирия Овруч, хоть и остался в составе Речи Посполитой, находился на границе 

с казацкой республикой, за каждую пядь земли в этом регионе шла яростная борьба, 

а православная братия не вызывала доверия ни у тех, ни у других. 

Архимандрит Макарий на два года отправился в Киево-Печерскую Лавру, а за-

тем был направлен её игуменом на место последнего своего служения и 

мученической кончины – в Успенский монастырь при церкви Святого Георгия г. 

Канево украинской Подолии. Здесь прмч. Макарий особенно прославился дарами 

предвидения и исцеления. 

Как повествует житие: «Много скорбей пришлось претерпеть жителям Канева, 

когда участились нападки врагов». Город, располагавшийся на правом берегу 

Днепра, уже в 20-30-е гг. ХVII в. подвергался захватам и разорениям то польских 

войск, то крымских татар, а после заключения Переяславской Рады – стал ещё и 

местом столкновения между собой казацких отрядов. «Украина западная долго 

находилась в колебании между Московской державою и короною Польскою, даже 

и после Андрусовской отдачи ея на сторону Польши», – пишет М.А. Максимович 

[8, c. 315]. 

Согласно официальной истории, именно гетман Войска Запорожского на Право-

бережной Украине в 1665–1676 гг. П. Д. Дорошенко ходатайствовал перед киев-

ским митрополитом Иосифом о назначении архимандрита Макария в Каневский 

                                              
2 Цит. Мельникова А.А. по книге Муравьева А.Н. «Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 

и местно чтимых подвижников благочестия»: в 12 т. Изд. 2-е. – Санкт-Петербург. 1859–1867. Месяц август [Текст]. 

– 1867. – 251 с. – С. 191–193. 
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монастырь.3 Гетман Дорошенко участвовал в подавлении восстания 1657–1658 гг. 

против гетмана И. Выговского и Речи Посполитой. В 1669 г. он заключил договор 

с турецким султаном Мехмедом IV, по которому правобережная Подолия перехо-

дила под власть Османской империи, а сам гетман обязался оказывать ей военное 

содействие и получил право наследственной передачи власти. Договор сильно по-

дорвал авторитет гетмана у казаков. П. Д. Дорошенко часто посещал настоятеля Ка-

невского монастыря и, как полагают, именно по его совету перешёл в русское под-

данство. После присяги Русскому царству, в 1677 г. он был отправлен в Москву. 

(Эти обстоятельства не упоминаются в житии святого, но помогают реконструиро-

вать обстановку нетерпимости и целенаправленной агрессии в адрес арх. Макария 

– духовного наставника гетмана Дорошенко не только со стороны мусульман, но и 

той части казачества, которая была на стороне султана).  

В ответ на нарушение гетманом Дорошенко договора османский султан в  
1678 г. послал в Малороссию объединённое турецко-татарское войско на завоева-
ние Украины для заключившего с ним соглашение Юрия Хмельницкого.4  
4 сентября завоеватели, в числе которых были казаки Ю. Хмельницкого и полков-
ника Яненко, заняли г. Канев [5, с. 222]. В этот же день гетман Самойлович писал 
из Переяслава свои запоздалые распоряжения об обороне Канева [8, с. 319]. 

В агиографических источниках так описываются эти трагические события.  
4 сентября 1678 г. город был захвачен и осаждён турецко-татарским войском.  
С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. 
Иноверцы ворвались в монастырь, жестоко избили настоятеля, требуя указать им 
место, где спрятано монастырское золото. Старец ответил врагам: «Мое злато на 
небеси, а не на земле. Здесь я его не закапывал, зная, что придут тати и разбойники 
и расхитят. А имущество церкви в благодати и милости Господней». Имущество 
монастыря незадолго до этого было роздано во время голода местным людям. [Ча-
сто упоминаемые в житиях раздачи всего имущества нищим демонстрируют непо-
средственное исполнение заповеди Иисуса Христа, обращённой к богатому юноше: 
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19.11). – Л.М.]. 

Рассердившись, что настоятель не выдаёт им монастырских сокровищ, татары 
продолжили истязания старца, который умолял не осквернять святой храм и не 
трогать невинных людей. После продолжительных пыток, 7 сентября татары 
отсекли прмч. Макарию голову и бросили тело на площади. Верующие забрали тело 

                                              
3 В «Словаре историческом о святых…» (1862) звучат непроверенные данные о том, что после Киево-Печерской 

лавры монах был поставлен в Канев митрополитом Киевским Киприаном, «где пробыл Макарий десять лет в посто-

янных трудах и подвигах за православие» [10, с. 154]. Поскольку Овручский монастырь был разорён в 1671 г., то 

прибыть в Канев Макарий мог ок. 1673 г. В это время, а именно в 1663–1675 гг., митропролитом Киевским был Иосиф 

(Нелюбович-Тукальский). Следовательно, прмч. Макарий пробыл настоятелем в Каневском монастыре около 5 лет. 
4 В статье А.Н. Максимова о Каневском монастыре утверждается, что «Малороссийские гетманы приумножали его 

могущество». Так, ещё Богдан Хмельницкий «давал монастырю право на перевоз Каневский и Каневскую аренду и 

на местечко Бубнов, которое перед его гетманством находилось во владении Переяславского иезуитского коллеги-

ума», а Юрий Хмельницкий при «Кобринском архимандрите, игумене Каневском» Иове Заиончковском в 1660 г. 

«дал право на две мельницы на р. Росав… и на учреждение двух ярмарок …в пользу монастырскую» [8, с. 315]. 
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святого и, не имея возможности похоронить его, внесли в монастырскую церковь, 
где заперлись также сами. 

Враги подожгли храм, находящиеся в нём люди погибли. Когда захватчики 
ушли из монастыря, то уцелевшие жители города, среди груды погибших нашли 
нетронутое огнём тело архимандрита Макария: «Словно живой, в одной власянице, 
с крестом на груди и с крестом в руках лежал преподобный». Местное почитание 
преподобномученника Макария началось сразу же после его кончины. «Святые 
мученики сразу причислялись к лику святых уже в силу самого их подвига – 
очищения мученичской кровью» [5, с. 11].  

(Причём будущие авторы житий причину мученической смерти архимандрита 
Макария представляли в виде столкновения охваченных алчными желаниями за-
хватчиков-мусульман и приверженцев истинной православной веры мирных жите-
лей города. Т.е. косвенная привязка продажных казаков Ю. Хмельницкого, хри-
стиан по вероисповеданию, к трагедии не вписывалась в нарратив). 

8 сентября 1678 г. христиане погребли его святые мощи под жертвенником в той 
же церкви св. Георгия. Православный монастырь после этого уже не возрождался, 
а построенный на этом месте храм униатских базилиан только в 1833 г. был передан 
православным и переосвящён в честь Успения Богородицы. Как полагает каменец-
кий краевед Г. Мусевич, почитание могло начаться сразу, когда были обретены не-
тленные чудотворные мощи. А первые служба и житие святому прмч. Макарию Ка-
невскому вероятно было составлено при епископе Переяславском Захарии Корни-
ловиче [3, с. 11]. 

Через 10 лет во время реконструкции храма был вскрыт гроб мученика и 
обретены его нетленные мощи. 13 (26) мая 1688 г. последовало торжественное пе-
ренесение мощей в Переяславскую полковую Воскресенскую церковь. (Туда же пе-
ренесли любимую книгу преподобномученика «Беседы Иоанна Златоуста на  
14 посланий святого апостола Павла» (Киевское издание 1621 – 1623 гг.) с его соб-
ственноручной записью на одном из листов – «Макарий Токаревский, архимандрит 
Овручский, игумен Пинский, Купятицкий, Каневский») [8, с. 316]. 

Долгое время мощи святого находились в Воскресенской церкви Переяславля. 
При епископе Захарии (Корниловиче) в 1713 г. они были перенесены в новый храм 
Михайловского Переяславского монастыря, а после его закрытия – почивали с  
4 августа 1786 г. в Переяславском Вознесенском монастыре. Гораздо позже, в  
1942 г. святые мощи были перенесены в Троицкую церковь города Черкассы,  
а с 1965 г. находились в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С 2003 г. 
мощи прмч. Макария Овручского и Каневского являются главной святыней кафед-
рального собора Архистратига Божьего Михаила г. Черкассы – самого крупного на 
сегодняшний день храма в соседнем государстве (высота 72 метра) принадлежа-
щего Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Память прмч. 
Макария Каневского чтят в Соборе Волынских (с 1831 г.), Житомирских и 
Полтавских святых Украинской православной церкви Московского патриархата.  
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Рис. Преподобномученик Макарий Каневский [12, с. 193] 

 
В 1984 г., по инициативе митрополита Минского и Белорусского Филарета (Ва-

хромеева), был установлен Собор Белорусских святых, куда также вошёл прмч. Ма-
карий, игумен Пинский. Храм Святого преподобномученика Макария Каневского 
г. Пинска действует в соседней с нами Пинской и Лунинецкой епархии БПЦ. 

Сегодня в Собор Белорусских святых входит 73 угодника Божия. Ещё 4 отно-
сятся к лику местночтимых, т.е. канонизированных в отдельной епархии. К лику 
святых причисляли не только этнических белорусов, но и тех, кто совершал служе-
ние на этих территориях. Так, решением Синода Белорусского Экзархата от 3 
сентября 2012 г., преподобномученик Макарий поминается в пределах Брестской 
епархии как архимандрит Каневский, игумен Каменецкий, Пинский, чудотворец 
Переяславский.  

Память его совершается по новому стилю 20 сентября, 26 мая и в день Собора 

Всех Белорусских Святых (3-е воскресенье по Пятидесятнице). Икона с частицей 

мощей прмч. Макария была передана Симеоновскому храму г. Каменца. В этом 
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городе была создана община православного прихода в честь прмч. Макария, игу-

мена Каменецкого. По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, 

архиепископа Брестского и Кобринского, с 1 сентября 2016 г. благочинный 

Каменецкого округа прот. Сергий Бурковский осуществляет строительство храма в 

честь преподобного мученика Макария на юго-западной окраине города. 

Крестообразную церковь «православного прихода храма в честь 

преподобномученика Макария игумена Каменецкого в г. Каменец Брестской 

епархии Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 

Патриархата)» увенчают 6 куполов. 385 лет прошло с тех пор, как мученик Макарий 

был назначен игуменом Воскресенского монастыря в Каменце! А это всё ещё 

начало освоения, знакомства западнобелорусской культуры с именем знаменитого 

предка, которое немыслимо сегодня без историко-краеведческих, агиографических 

исследований, научно-популярного продвижения. 

Пожалуй, сложным для восприятия явлением в идентификации личности 

святого является множество имён под которыми он известен. Сегодня действуют 

храм преподобномученика Макария, игумена Каменецкого в г. Каменце; храм в 

честь преподобномученика Макария, игумена Каневского г. Пинска;  в Украине 

чтят память прмч. Макария Каневского и Овручского; в актуальном на сегодня 

православном календаре официального сайта Брестской епархии видим статью 

«Житие преподобномученика Макария Каневского» и т. д.  

Мы наблюдаем пример традиционного в христианстве освоения и присвоения 

местной культурой образца евангельского поведения. Не случайно, краеведческое 

исследование Г. Мусевича подводит читателя к житию святого через легенды про 

Воскресенский монастырь у г. Каменца. Такое  приближение личности святого к месту 

проживания верующих используется и оправдано в педагогике Церкви, т. к. 

становится гораздо более действенным способом воздействия на паству («смог он – 

сможешь и ты!»). И если канонизация святого прмч. Афанасия (Филипповича) чётко 

привязана к месту его служения на Берестейщине; то прмч. Макарий (Токаревский) 

возглавлял 4 монастыря Киевской митрополии Константинопольского патриархата: 

Воскресенский в Каменце – 20 лет, Купятицкий в Пинске – 3 года, Овручский – 11 лет, 

Каневский – 4 года. (Каждый из этих монастырей был разорён). Но разделения между 

государствами и народами, которые претерпела территория белорусско-украинско-

русского пограничья за последние 350 лет не привели однако к созданию нескольких 

нарративов о святом. Но Его житие смело может называться культурным феноменом 

белорусско-украинского пограничья. 
Таким образом, можно сделать вывод, что причинами мученической смерти ар-

химандрита Макария (Токаревского) были не только притеснения Православной 
церкви в Речи Посполитой, но также противоречия геополитического и экономиче-
ского характера. Святой преподобномученик Макарий (Токаревский) сегодня 
одинаково почитаем как на белорусской, так и на украинской земле, а с вхождением 
этих территорий в состав Российской империи в конце XVIII в. был канонизирован 
и Русской Православной Церковью.   
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