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«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» -  эти
ми словами из Откровения обещает Господь любящим до
стойных сынов Его наивысшую награду -  вечную жизнь.

В минувшем 2018 г. мы отметили 340-летие со дня кон
чины преподобномученника Макария, игумена Каменецко
го -  выдающегося деятеля Православной церкви в XVII в., 
положившего жизнь свою на алтарь защиты её идеалов. Св. 
прмч. Макарий (Токаревский), архимандрит Каневский и Ов- 
ручский, игумен Каменецкий и Пинский, Переяславский чу
дотворец широко почитается как в Беларуси, так и в Украине.

В основу нашего историко-агиографического иссле
дования о мученике, жизнь которого была связана с Бере- 
стейщиной, положены сведения из житий. Самые ранние 
из доступных изучению -  это репринтное издание 1862 г. 
“Словарь исторический о святых”, ссылки на опублико
ванные в Санкт-Петербурге в XIX в. “Описание жития св. 
Иерм. Макария” и “Макарий, архимандрит. Описание жи
тия святого” [7] и др. Самая поздняя версия жития состав
лена краеведом Г.С. Мусевичем по благословению настоя-
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теля Свято-Симеоновского храма г. Каменца о. Геннадия. 
Одним из лучших современных источников, посвященных 
жизнеописанию святых на белорусской земле по-прежне
му считается работа Алексея Мельникова “Путь непеча
лен. Исторические свидетельства о святости Белой Руси”. 
В целом, встречающиеся материалы перекликаются между 
собой, некоторые биографические факты ждут уточнения. 
Дальнейшая реконструкция исторических обстоятельств, 
сопровождающих жизнь прмч. Макария Каменецкого, не
обходима для полного понимания того кризиса, который 
наступил после обострения отношений между основными 
центрами православия в Киеве, Москве и Константинополе 
(Стамбуле), перелома в социокультурных связях населения 
Речи Посполитой, наступившего после заключения Бере- 
стейской церковной унии и геополитических столкновений. 
Для того, чтобы осознать степень духовной крепости, муже
ства и стойкости православного духовенства, выступавшего 
форпостом веры и убеждений своей паствы, нередко прини
мавшего мученичскую смерть “за овцы своя”.

Православная церковь в пределах Киевской митропо
лии, долгие столетия являвшаяся носителем духовности и 
просвещения, источником для развития архитектуры, ли
тературного и изобразительного искусства на землях Вели
кого княжества Литовского, в XVII в. переживала сложное 
для себя время. Искать поддержки у созданного в 1589 г. 
Московского патриархата не приходилось -  после опусто
шительной Ливонской войны распространения влияния 
Московии боялись. Православный Собор, состоявшийся в 
1596 г. в ответ на заключение Берестейской унии принял по
становление “стоять твёрдо в нашей святой вере”. Эти слова 
и стали призванием прмч. Макария.

Известно, что прмч. Макарий родился в 1605 г. на Во
лыни в г. Овруч в знатной семье глубоко верующих людей 
Токаревских. Родители сумели взрастить в сердце своего
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сына любовь и преданность к православию. В те времена 
православная вера на белорусских и украинских землях 
Речи Посполитой находилась под угрозой: с запада надви
гались католики, с юга -  приверженцы ислама турки и та
тары. Усиливалось давление униатской церкви, но она ещё 
не заняла прочных позиций. Средствами борьбы православ
ных приходов за своё право на существование стали: рели
гиозно-просветительские объединения -  братства, издания 
писателей-полемистов и просто церковное служение, напе
рекор всем трудностям и гонениям.

В 1614-1620 гг. сын Токаревских1 обучался при Успен
ском монастыре в Овруче, в нём же принял иноческий 
постриг и стал послушником Макарием [8]. В 20-летнем 
возрасте, после смерти родителей, с благословления архи
мандрита, в 1625 г. инок направляется к епископу Пинскому 
Авраамию, который определил его в Купятицкий монастырь 
(сейчас это д. Купятичи Пинского района). Здесь будущего 
преподобномученика посвятили в сан иеродиакона (1630), а 
чуть позже -  иеромонаха (1632).

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

Прмч. Макарий также не задержался в Купятицах. В 
мае 1637 г. настоятель монастыря послал его в Киев для 
передачи пожертвований на обновление Софийского со
бора. Увидев в монахе преданного сына Церкви Божией, 
митрополит Киевский Пётр Могила поручил ему заняться
1. Имя прмч. Макария (Токаревского) до монашеского пострига неизвестно.
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постройкой монастыря при Воскресенской церкви, нахо
дившейся за мостами западных ворот г. Каменца. Прибли
зительно в 1640 г. Макарий Токаревский стал первым игу
меном этого монастыря2. Каменецкий монастырь должен 
был находиться под покровительством и управлением Ку- 
пятицкой обители (быть “приписным” при более многочис
ленном монастыре -  Л.М.), хотя с 1640-х гг. прп. Макарий 
сам опекал купятицкую братию. (Возможно, это объясня
ет, почему в полном имени святого преподобномученика 
нередко отсутствует указание на Каменецкий монастырь). 
Игумен усиленно трудился на Каменецкой земле -  при нём 
было образовано училище, где иноки и горожане обучались 
грамоте, Закону Божию, знакомились с книгами Священно
го Писания и трудами святых отцов. О том, что в Камен
це существовала школа, свидетельствует ответ св. Макария 
ректору Пинской униатской коллегии, которой согласно ко
ролевскому указу 1647 г. предоставлялось исключительное 
право в преподавании польского языка: «В монастыре на
шем только по-русски обучаются, а по-польски и латински 
не имеем никакой школы; являются к нам из города мальцы 
уже знающими польский язык» [6, с. 219].

19-летняя (с 1637-го по 1656 г.) деятельность Макария 
в сане игумена Каменецкого оценивается так: «Каменецкий 
монастырь под управлением преподобного Макария превра
тился в один из оплотов Православия».

Между тем религиозная ситуация в 1650-1660-х гг. на 
Полесье и в Украине усугубилась в результате восстания 
Богдана Хмельницкого и войны Речи Посполитой с Москов
ским Царством. В некоторых источниках упоминается, что
2. В одной из вольных трактовок этого периода сказано, что Петр Могила «... в 1638 
г. назначил его (Макария Токаревского — Л.М.) настоятелем Каменецкого Воскре
сенского монастыря (Гродненская область)» [1], в другом источнике местонахожде
ние монастыря-Гродненская губерния [5], что в корне неверно. Покольку админи
стративно-территориальная единица ВКЛ, в которую входил г. Каменец и г. Пинск в 
конце XVI в. -псрв. пол. XVII в. называлась Бсрестейское воеводство.
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Каменецкий Воскресенский монастырь несколько pin под
вергался нападкам радикально настроенных униатов |2|. 
Показательно, что украинское православное духовенство, а 
православная Киевская митрополия подчинялась непосред
ственно Константинопольскому патриархату, во время при
нятия решений Переяславской Рады в 1654 г., категорически 
отказалось присягать московскому царю, чем обратило па 
себя недовольство левобережного казачества.

В разгар военного конфликта, по одному из источников 
в 1656 г., прмч. 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 Овруче становится при нём одним из 
духовных центров Православия, за что неоднократно под
вергается нападкам как “инославных” униатов, так и ино
верцев -  крымских татар. Борьба отнимала жизнь не только 
у священников и простых верующих, приходили в упадок 
храмы, монастыри. Униаты и монахи-доминиканцы неодно
кратно нападали на обитель преподобного, грабили церков
ное имущество, наносили побои и оскорбления братии. Во 
время нападения на монастырь, а также во время «прения о 
вере», униаты призывали святого Макария перейти в унию, 
но «веры православный неустрашимый защитниче» муже
ственно отвечал: «Нет общения света с тьмою; вы остави
ли свет и возлюбили тьму, оставили правила Вселенских Со
боров и приняли предания лжи, и вместо того, чтобы быть 
под Главою Церкви -  Иисусом Христом -  преклонились под 
ноги земного властителя Церкви (о Папе Римском)» [6, с. 
220]3. Сначала казацкий отряд полковника Пиво отнял име
ние братских монастырей и убил нескольких монахов, а 3 
мая 1671 г. разъярённые поляки, объединившись с татарами,
3. Ссылка Мельникова А.А. на книгу Муравьева А.Н. «Жития святых Россий
ской Церкви, также иверских и славянских, и местно чтимых подвижников 
благочестия»: в 12 т. Изд. 2-е. — Санкт-Петербург. 1859-1867. Месяц август 
[Т ек ст ].-1867 .-251  с . - С .  191-193.

89



окончательно разорили город, захватили Овручский мона
стырь и выгнали его насельников. (По другой версии -  поч
ти всех монахов вырезали [2]). Сам игумен вынужден был 
удалиться из Овруча. Фокусируя внимание на жестокости 
иноверцев, доступные рассмотрению жития святого аполи
тично упускают тот факт, что в условиях завершающего эта
па военных действий, когда потеря Левобережной Украины 
для армии Речи Посполитой была очевидна, за каждую пядь 
земли в этом регионе шла яростная борьба, а православная 
братия у них не вызывала доверия.

Архимандрит Макарий на два года отправился в Кие
во-Печерскую Лавру, а затем был направлен её игуменом на 
место последнего его служения и мученической кончины -  
в Успенский монастырь при церкви Святого Георгия в г. Ка
нев. Здесь прмч. Макарий особенно прославился дарами 
предвидения и исцеления.

Как повествует житие: “Много скорбей пришлось пре
терпеть жителям Канева, когда участились нападки вра
гов ”. Город, располагавшийся на правом берегу Днепра, уже 
в 20-30-е гг. XVII в. подвергался захватам и разорениям то 
польских войск, то крымских татар, а после заключения Пе
реяславской Рады -  стал ещё и местом столкновения между 
собой казацких отрядов. “Украина западная долго находи
лась в колебании между Московской державою и короною 
Польскою, даже и после Андрусовской отдачи ея на сторону 
Польши”, -  пишет М.А. Максимович [5, с. 315].

Согласно официальной истории именно гетман Войска 
Запорожского на Правобережной Украине в 1665-1676 гг. 
П.Д. Дорошенко ходатайствовал перед киевским митро
политом Иосифом о назначении архимандрита Макария 
в Каневский монастырь4. Гетман Дорошенко участвовал в
4. В «Словаре историческом о святых...» (1862) звучат непроверенные данные 
о том, что после Киево-Печерской лавры монах был поставлен в Канев ми
трополитом Киевским Киприаном, «где пробыл Макарий десять лет в посто-
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подавлении восстания 1657-1658 гг. против гетмана И. Вы- 
говского и Речи Посполитой. В 1669 г. он заключил договор 
с турецким султаном Мехмедом IV, по которому Правобере
жье переходило под власть Османской империи, а сам гет
ман 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 Каневского монастыря и, как полагают, 
именно по его совету перешёл в русское подданство. После 
присяги Русскому царству, в 1677 г. он был отправлен в Мо
скву. (Эти обстоятельства не упоминаются в житии святого, 
но помогают реконструировать обстановку нетерпимости и 
целенаправленной агрессии в адрес духовного наставника 
гетмана Дорошенко не только со стороны мусульман, но и 
той части казачества, которая была на стороне султана).

В ответ в 1678 г. османский султан послал в Малорос
сию объединённое турецко-татарское войско на завоева
ние Украины для заключившего с ним соглашение Юрия 
Хмельницкого5. 4 сентября завоеватели, в числе которых 
были казаки Ю. Хмельницкого и полковника Яненко, заня
ли г. Канев [6, с. 222]. В этот же день гетман Самойлович 
писал из Переяслава свои запоздалые распоряжения об обо
роне Канева [5, с. 319].
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). Прмч. Макарий пробыл настоятелем в Каневском мо
настыре около 5 лет.
5. В статье А.Н. Максимова о Каневском монастыре утверждается, что «Мало- 
российские гетманы приумножали его могущество». Так, ещё Богдан Хмель
ницкий «давал монастырю право на перевоз Каневский и Каневскую аренду и 
на местечко Бубнов, которое перед его гетманством находилось во владении Пе
реяславского иезуитского коллегиума», а Юрий Хмельницкий при «Кобринском 
архимандите, игумене Каневском» Иове Заиончковском в 1660 г. «дал право на 
две мельницы на р. Росав... и на учреждение двух ярмарок ...в пользу мона
стырскую» [5. с. 315].
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Церковные историки так описывают эти трагические 
события: «4 сентября 1678 г. город был захвачен и осаждён 
турецко-татарским войском. С крестом в руках преподоб
ный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. Ино
верцы ворвались в монастырь, жестоко избили настоятеля, 
требуя указать им место, где спрятано монастырское золото. 
Старец ответил врагам: «Мое злато на небеса, а не на земле. 
Здесь я его не закапывал, зная, что придут тати и разбой
ники и расхитят. А имущество церкви в благодати и мило
сти Господней». Имущество монастыря незадолго до этого 
было роздано во время голода местным людям”6.

Рассердившись, что настоятель не выдает им мона
стырских сокровищ, татары продолжили истязания старца, 
который умолял не осквернять святой храм и не трогать 
невинных людей. После продолжительных пыток, 7 сентя
бря татары отсекли прмч. Макарию голову и бросили тело 
на площади. Авторы житий причину мученической смерти 
архимандрита Макария представляли в виде столкновения 
охваченных алчными желаниями захватчиков-иноверцев и 
приверженцев истинной православной веры мирных жите
лей города. Верующие забрали тело святого и, не имея воз
можности похоронить его, внесли в монастырскую церковь, 
где заперлись также сами.

Враги подожгли храм. Находящиеся в нём люди сгорели 
заживо. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие 
жители города, среди груды погибших нашли нетронутое 
огнём тело архимандрита Макария: «Словно живой, в од
ной власянице, с крестом на груди и с крестом в руках лежал 
преподобный». Местное почитание преподобномученника 
Макария началось сразу же после его кончины. “Святые My-

в. Часто упоминаемые в житиях раздачи всего имущества нищим демонстриру
ют непосредственное исполнение заповеди Иисуса Христа обращённой к бога
тому юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19.11).
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ченики сразу причислялись к лику святых уже в силу самого 
их подвига -  очищения мученичской кровью” [6, с. 11].

8 сентября 1678 г. христиане погребли его святые мощи 
под жертвенником в той же церкви св. Георгия. Монастырь 
после этого уже не возрождался, а построенный на этом ме
сте храм униатских базилиан в 1833 г. был передан право
славным и переосвящён в честь Успения Богородицы.

Через 10 лет во время реконструкции храма был вскрыт 
гроб мученика и обретены его нетленные мощи. 13 (26) мая 
1688 г. последовало торжественное перенесение мощей в 
Переяславльскую полковую Воскресенскую церковь. (Туда 
же перенесли любимую книгу преподобномученика «Бесе
ды Иоанна Златоуста на 14 посланий святого апостола Пав
ла» (Киевское издание 1621 -  1623 гг.) с его собственноруч
ной записью на одном из листов -  «Макарий Токаревский, 
архимандрит Овручский, игумен Пинский, Купятицкий, Ка
невский») [5, с. 316].

Долгое время мощи святого находились в Воскресен
ской церкви Переяславля. При епископе Захарии (Корни- 
ловиче) в 1713 г. они были перенесены в новопостроенный 
храм Михайловского Переяславского монастыря, а после его 
закрытия почивали с 4 августа 1786 г. в Переяславском Воз
несенском 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 Бо
городицы. Сейчас мощи прмч. Макария являются главной 
святыней кафедрального собора Архистратига Божьего Ми
хаила г. Черкассы -  самого крупного на сегодняшний день 
храма в Украине (высота 72 метра) принадлежащего Укра
инской Православной Церкви Московского патриархата.

Решением Синода Белорусского Экзархата от 3 сен
тября 2012 г., преподобномученик Макарий поминается в 
пределах Брестской епархии как архимандрит Каневский, 
игумен Каменецкий, Пинский, чудотворец Переяславский.
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Память его совершается по новому стилю 20 сентября, 26 
мая и в день Собора Всех Белорусских Святых (3-е воскре
сенье по Пятидесятнице). Икона с частицей мощей прмч. 
Макария была передана Симеоновскому храму г. Каменца. 
В этом городе была создана община православного прихода 
в честь прмч. Макария, игумена Каменецкого. По благосло
вению Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа 
Брестского и Кобринского, с 1 сентября 2016 г. благочинный 
Каменецкого округа прот. Сергий Бурковский осуществляет 
строительство храма в честь преподобного мучениика Ма
кария на юго-западной окраине города.

Таким образом, личность святого преподобного муче
ника Макария (Токаревского) одинаково почитаема сегод
ня как на белорусской, так и на украинской земле, так как 
места служения прмч. Макария Каневского подпадали под 
юрисдикцию общей для нас Киевской митрополии Кон
стантинопольского патриархата. 35 лет монастырского слу
жения святой провёл в пределах Берестейского воеводства 
Речи Посполитой. Так было уготовано, что Дни памяти пре- 
подобномученников Афанасия Брестского и Макария Каме
нецкого стоят рядом -  18 и 20 сентября. В нашем городе 
широко крёстным ходом отмечается день памяти святого 
Афанасия, но долгое время в тени оставалось имя его ду
ховного брата прмч. Макария, игумена Каменецкого. Но всё 
чаще и чаще в Беларуси, Украине, Польше двух святых ста
ли поминать вместе. Можно сделать вывод, что причиной 
мученической смерти архимандрита Макария (Токаревско
го) были столкновения не только религиозного, но и геопо
литического характера.
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