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                             Введение 

 
Произведения древнерусского искусства - не только драгоценные памятники 

истории. Они позволяют заглянуть в мир духовных традиций, говорящий языком 

символов. Иконы всегда почитались как святыни: их не просто созерцали - им 

молились, ожидая помощи и чудес. Мудрецы-богословы говорили: «От простого 

взгляда на икону взлетает мысль наша к Божественной красоте».
1
 Таким образом, 

икона воспринималась как путь, по которому мысли и душа молящегося человека 

восходили через видимый на иконе образ к невидимому первообразу - к Богу. В 

рамках церковного богослужения икона сама становилась обрядом и таинством, 

всякое недостойное с ней обращение было святотатством. 

Слово икона пришло на Русь из Византии. В переводе греческое эйкон 

означает образ
2
. Иконами стали называть созданные по особым правилам 

изображения Бога, Богоматери, святых, событий Священной истории. Иконы, как 

правило, писались на досках, но, по сути, иконами являются и росписи на стенах 

храмов, и мозаики, и рисунки на страницах рукописных книг, и вышитые полотна, и 

резьба по камню или дереву. 

Первые иконы появились в 5-6 вв. в Византийской империи, признавшей 

христианство государственной религией. Византийские священники и 

богословы постепенно создавали науку о почитании икон, в которой подробно 

объяснялось, как относиться к иконе, что можно и что нельзя изображать. 

Икона должна была «учить вере», и «ради слабости понимания» через нее 

можно было увидеть таинственное и невидимое в символических образах. 

Икону сравнивали с окном в сияющий Божественный мир. 

Иконописные правила назвали греческим словом канон. Иконописцы 

работали только по канону, стараясь ничего не изменять в композиции и 

цветовом решении. В этом одно из главных отличий иконы от картины - 

создавая картину, живописцы стремятся продемонстрировать свое мастерство, 

дают волю своим вкусам и фантазии. Работу иконописца называли «умным 

деланием». Ее выполняли благоговейно, с молитвой, все личное и земное 

забывалось в размышлениях о Боге. Священные образы мыслились частью 

вечности, и мастера-иконописцы крайне редко подписывали свои работы, 

созданные «по воле Божией».
3
 

(Авторы большинства древних русских икон неизвестны. А удачно 

написанные образы считались написанными не иконописцами, а Богом: ведь 

Бог сам знает того, кто творит образ, а точнее пытается воспроизвести 

                                           
1
 Русская православная церковь. / Сост. Карпов Б.Л., Ульянова И.Д. /- М.: СП «ИКПА» 1990, с.8 

2
 Щеголева Е., Глаголева О. В православном храме.- М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2005,с.47. 

3
 Бычков В.В. Икона и русский авангард. М.,1998,с.30. 
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Первообраз). Поэтому образы на иконах должны были сиять Божественной, 

святой красотой. Лики святых на иконах всегда сосредоточены и излучают 

тихое сияние. Они очень далеки от случайных переживаний- гнева, удивления, 

страха, плача, смеха. Они смотрят на молящихся из своей небесной тишины 

задумчиво и  чуть строго. Их фигуры почти неподвижны, руки приподняты в 

молитвенном или благословляющим жесте. 

Именно вечность изображается на иконах, и поэтому исчезают бытовые 

подробности, чудесно преображенные фигуры невесомо парят на золотом фоне 

над земной твердью. В иконописании нет слова «лицо». Не земной, а духовный 

лик, сияющий и мудрый, неподвластный времени и настроениям, видит 

молящийся. Взоры писали глубокими и неотрывными, «на века», позы и жесты 

были величавыми и значительными.
4
 

Икона изображала события вне времени и пространства, в ней не было 

прошлого, настоящего и будущего - все пребывало в необозримой 

бесконечности вечного бытия. Рассказ в иконе ведется не последовательно, не 

так, как привыкло наше «земное» сознание, когда прошедшее событие уже 

ушло и только вспоминается, а будущее еще невидимо и не определено. В 

иконе все события - свершившиеся, грядущие и происходящие в данный 

момент - слиты воедино, священное повествование предстоит перед нами во 

всей своей многосторонности и всеохватности, раскрывается сразу, нигде не 

начинаясь и никогда не заканчиваясь. 

Икона созерцает события с высоты духовного инобытия, раскрывает 

вечный, непреходящий смысл явлений. В иконописи, как в молитве, 

главенствуют тишина, «небесный покой», сосредоточенность мысли, сердечная 

чистота. 

По особым правилам строится и пространство иконы. Известно, что по 

законам перспективы все линии должны, удаляясь, сближаться, а на горизонте 

сходиться в одну точку. Стоя перед иконой, человек видит, что линии горизонта 

нет, пространство бесконечно. Изображенное в глубине не становится меньше, 

предметы как будто раскрываются взору со всех сторон, а линии сходятся к 

стоящему перед иконой, к той точке, с которой символически открывается путь 

в вечность. Так создается в иконе так называемая обратная перспектива. Она 

названа так в противоположность прямой перспективе, хорошо знакомой нам 

по произведениям реалистической живописи. Прямая и обратная перспектива 

выражают принципиально разные представления о пространстве мира, о 

местонахождении в нем человека. В условиях прямой перспективы все видимое 

выстраивается от близкого к далекому, от большого к малому. Этот мир 

привычен нам, понятен и - конечен. В иконе - напротив: по мере удаления от 

зрителя предметы не становятся меньше, а часто даже увеличиваются. По мере 

погружения в пространство иконы наше видение становится все шире, словно 

обретая новое, иное, духовное зрение. Мир иконы предстает бесконечным, как 

бесконечны возможности духовного познания. 

                                           
4
 Аристова В.В. Древнерусская икона. Символика и иконография.// Преподавание истории  в школе.-2002.-№ 

9,с.3. 
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Выстроенное таким образом символическое пространство иконы 

настраивает стоящего перед ней человека на длительное вдумчивое созерцание, 

в процессе которого все глубже раскрываются и другие особенности 

символического языка иконописи.
5
 

Особую душевность, теплоту приобретает русская иконопись в 14-15 

веках - период рассвета русской средневековой живописи. Результатом 

пройденного и этому времени Русью собственного пути «духовного делания» 

явились изумительные по силе, красоте и значимости творения Андрея Рублѐва. 

Его «Троица» (начала 15 века) - непревзойденная высота художественной 

символики. 

Почему икона «Троица» была выбрана нами в качестве исследования? 

Вокруг нас много икон так же прекрасных и почитаемых. Но эту икону в 

подлиннике мы впервые увидели в Третьяковской галерее, когда побывали с 

классом в туристической поездке по Москве (2015г.). Творчеству Андрея 

Рублѐва в «Третьяковке» посвящѐн большой зал. Но посетители стояли у иконы 

«Троица», многие молились. Нас тогда удивило, как можно в музее молиться... 

А люди молились и любовались иконой, которую Андрей Рублѐв писал, 

обращаясь к Богу  не пламенным, а тихим созерцанием, исполненным 

радостной надеждой.  «Ангелы, символизирующие собой три лица Троицы, 

погружены в грустную задумчивость, и молящийся вступает в общение с 

иконой путѐм «умной», мысленной молитвы. Ангелы слегка обращены друг к 

другу, не мешая друг другу и не разлучаясь. Они находятся в триединстве, 

основанном на любви. Тихая гармония Троицы вовлекает молящихся в свой 

особый мир». 
6
 

Ясность, чистота и душевность отразились в  красках иконы  (Андрей 

Рублѐв использовал очень дорогую и редкую краску ляпис-лазурь). 

И сегодня нас поражает умение, как смог Рублѐв делать созвучным 

голубые, нежно-розовые, сиреневые, золотистые тона — они дышат 

множеством оттенков, напоминая сияние утренней зари. 

 

 Данная работа является попыткой исследовать тайный смысл и 

загадочность древнерусского шедевра иконы «Троица» Андрея Рублѐва. 

Показать еѐ огромную роль в воспитании русского национального единства и 

самосознания. 

 

 

Первая  глава -  посвящена становлению московской школы иконописи. 

 

Вторая глава - тайне и символике иконы «Троица» Андрея Рублѐва. 

 

 

                                           
5
Аристова В.В. Символика древнерусского храма. // Преподавание истории  в школе.-2002.-  № 7,с.4. 

 
6
  Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. с.96. 
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   Глава 1. Московская школа иконописи 14-15вв. 

 
К началу XV в. Москва заняла в Восточной Европе исключительное 

положение, как в политическом, так и в культурном отношении. Византия 

погибала.  Страшная битва на Косовом ' поле утвердила турецкое владычество 

на Балканах; южнославянская   культура   была   подорвана.   Постепенно   

торжествуя в своей  борьбе  за объединение Руси, Московское княжество 

крепло и разрасталось.  Монголо-татарское иго  еще не  было свергнуто, но 

ореол победы Дмитрия Донского озарял Московскую державу. Роль Москвы 

становилась все значительнее для греческого мира и той части славянского, на 

которую не распространялось главенство римской курии. Не только со всей 

Руси, но и из Византии, из Сербии, из Болгарии устремились в 

великокняжескую Москву художники, для которых она стала одним из 

крупнейших культурных центров. И Москва, радуясь своей   притягательной   

силе,   заботясь   о   своем   украшении, всячески поощряла их приезд. Так, она 

в конце концов переманила   уже  прославившегося   в  Новгороде  Феофана  

Грека. Совершенство художественных приемов Феофана — наследие очень 

древней, давно достигшей зенита культуры — было  особенно  важно   для  

окончательного   становления  искусства юной,   но   уже   сознающей  свое  

мировое значение  державы. 

Творчество Феофана Грека сыграло большую роль в процессе 

формирования московской школы живописи, обогатив московское искусство 

совершенно новыми художественными решениями. В Феофане Греке поражали 

сложность духовной культуры, неисчерпаемая фантазия, умение передать 

самые тонкие душевные движения. Все это было великолепно использовано 

московскими живописцами.
7
 Недаром на одной из миниатюр летописного свода 

Феофан изображен пишущим фреску перед удивленной его «хитрым» 

мастерством толпой москвичей. 

 Важнейшей вехой в искусстве рубежа XIV—XV веков стало 

формирование московской школы живописи, которую возглавил выдающийся 

художник Андрей Рублев. В своих иконах и росписях Рублев выработал 

настолько совершенный художественный язык, что на протяжении XV века его 

стиль стал ведущим, а его личность окружал ореол громкой славы.  

Известно, что Андрей Рублѐв неоднократно работал по заказу сыновей 

Дмитрия Донского, московского великого князя Василия Дмитриевича и Юрия 

Звенигородского, что Андрей Рублѐв общался с учениками Сергия 

Радонежского. Соприкасаясь с лучшими людьми своего времени: 

военачальниками, философами, публицистами, богословами – иконописец живо 

                                           
7
 Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси.-М.1981,с.229. 
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ощущал необходимость создания нового искусства, отвечающего запросам 

эпохи. 

Сотрудничая с Феофаном Греком при росписи Благовещенского собора в 

Москве (1405), Андрей Рублев не мог не испытать влияния этого 

замечательного мастера. Властный, суровый, эмоционально насыщенный 

живописный язык Феофана, нарушающая традиционные иконографические 

схемы необычайная смелость образов не могли не произвести на Рублева 

глубокого впечатления. Весьма показательно, что имя Андрея Рублева в 

летописи той поры упоминается на третьем месте — после имен Феофана и 

Прохора, старца с Городца. Из этого можно заключить, что тогда Андрей 

Рублев был не только самым молодым из них, но и наименее известным 

мастером.
8
 

И вот наступают времена, когда не только перед именем Андрея Рублева, 

но и рядом с ним ничье другое уже не упоминается, очевидно, как недостойное 

такой близости. Так, летописец в рассказе о пожаре Благовещенского собора, 

вовсе не называя  старших, вероятно, уже забытых мастеров (а ведь одним из 

них был великий Феофан), сообщает, что «деисус Андреева письма» 

попортился в жару и в дыму. А в середине XVI в. Стоглавый собор повелевает 

«писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы 

писали и как писал Андрей Рублев».
9
 

Отдавая всѐ своѐ свободное время изучению наследия византийской и 

русской иконописи, Андрей Рублѐв отбирал лучшее и творчески 

переосмысливал увиденное, основываясь на собственном опыте. Отсюда – 

свежесть и непосредственность созданных им образов. С приходом Андрея 

Рублѐва московская живопись окончательно освободилась от византийского 

влияния.
10

 

Можно сказать без преувеличения, что само имя Андрея Рублева стало 

тогда синонимом идеального иконописца. Таким оно осталось и в последующие 

века. 

Таким образом, в московской иконописи первой половины XV века 

традиция рублевского искусства играла огромную роль. Московские иконы 

отличались одухотворенностью образов, глубиной содержания, гибкостью  

фигур, строгой ритмичностью контура, а также гармонической 

согласованностью колорита, построенного, как правило, на тонких сочетаниях 

холодных тонов. В иконописи так же преобладали светлые прозрачные тона и 

оттенки голубого, золотисто-коричневого, бледно-зеленоватого, сиреневого и 

вишнево-коричневого. Резкая угловатость очертаний и порывистость жестов 

сменялись в московской иконописи мягко закругленными, легкими и 

грациозными движениями.
11

 

                                           
8
 Александров В.Н. История Русского искусства.- Мн.:Харвест, 2004,с.92. 

9
 Миронов Г.Е. Три иконописца.// Преподавание истории  в школе.-1994.-   № 4,с.10. 

10
 Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись.с.97. 

11
 Александров В.Н. История Русского искусства.- Мн.:Харвест, 2004,с.101. 
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В русском искусстве XV века иконопись стала преобладать над 

остальными видами живописи. Этот период по праву называется золотым 

веком русской иконописи. 

XV век — период наивысшего расцвета в истории древнерусской 

живописи. В это время иконопись решительно становится господствующим 

искусством, имеющим столь самобытный характер, что любое произведение 

несет на себе неповторимо русскую печать. Образы святых наделяются особой 

просветленностью. Проясняется палитра, краски которой образуют яркую, 

цветистую гамму, упрощаются формы, приобретающие скупую 

выразительность. 
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Глава 2. Тайны и символика иконы «Троица»                                                                                                                                                            

Андрея Рублева. 

 
«… Есть «Троица» Рублѐва, следовательно, есть Бог»,

12
- эти известные 

слова отца Павла Флоренского напоминают о смысле земного служения 

преподобного инока Андрея (около 1360-1427). Его «Троица» помогает 

ощутить духовное средоточие христианства. Андрей Рублѐв не столько 

иллюстрирует известное библейское повествование, сколько стремится 

воплотить в красках и линиях мир, красоту, гармонию. Андрей Рублѐв взял 

краски для своей иконы не из сумрачной византийской палитры, а из 

окружающей его природы с еѐ белыми берѐзками, зеленеющей рожью, 

золотыми колосьями, яркими васильками.
13

 Сколько людей со времѐн 

преподобного Андрея застывает в восхищении перед этой иконой! (Сейчас эта 

икона находится в Третьяковской галерее, а в иконостасе Троицкого собора 

Троице-Сергиевского монастыря она заменена превосходной копией). 

Несомненно «Троица» Андрея Рублѐва - одно из самых знаменитых и 

таинственных произведений мировой живописи. Приблизиться к еѐ разгадке 

помогут следующие вопросы: 

--Почему на иконе отсутствуют главные герой Ветхого Завета- Авраам и 

Сара? 

--Кто из трѐх ангелов- Иисус Христос? 

--Как икона доносит главную идею христианства- самопожертвования? 

Что же мы видим в «Троице» Рублѐва? 

Нет ни Авраама, ни Сары. В полном безмолвии восседают вокруг стола с 

чашей три златокудрых, златокрылых ангела. Их взгляды соприкасаются, 

головы согласно склонены и неспешные жесты их рук говорят о «священной 

беседе». Рассказ о событии из жизни Авраама отсутствует. По сути, в иконе 

Андрея Рублѐва нет сюжета. Дом, скала, дуб в верхней части композиции лишь 

отдалѐнно напоминает не о сюжете, а о месте явления. До Андрея Рублѐва 

иконописцы изображали только бытовую сцену: Три ангела в гостях у Авраама 

и Сары сидят за накрытым столом в тени большого дуба. Никакой речи о 

прообразе Троицы здесь быть не могло. А вот преподобный Андрей сумел 

воплотить на иконе главный догмат христианства!
14

 

В Православном учении Троица (Бог-отец, Бог-сын, Бог-Святой Дух) 

именуется единосущной, нераздельной, главоначальной и святой. Как 

изобразить Троицу на иконе, не потеряв ни одного из этих понятий? 

Единосущность на его иконе передана тем, что фигуры ангелов написаны 

                                           
12

 Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. с. 67. 
13

 Миронов Г.Е. Три иконописца.// Преподавание истории  в школе.-1994.-   № 4, с.9. 
14

 Денисова Ю.Ю. Древнерусская икона: мир образов и символов.// Преподавание истории  в школе.-1997.-  № 

1,с.10. 
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совершенно однотипными, и все они наделены равным достоинством. Каждый 

из ангелов держит в руке жезл - в ознаменование божественной власти. Но 

вместе с тем ангелы не одинаковы: у них разные позы, разные одеяния. 

А какой из этих трѐх ангелов явится впоследствии на землю под видом 

Богочеловека Иисуса Христа? 

По церковным канонам в центре иконы должен находиться Бог-отец. Но 

почему у высшего бога наименьший по размеру нимб? И почему он одет не в 

золотой, а в красно-коричневый хитон? Почему голубой плащ покрывает 

только половину его тела? 

 И символика цвет (земного и небесного), и золотой клав на правом 

рукаве, и золотые крылья за спиной помогают узнать в средней фигуре Христа. 

Этот ангел как бы мысленно и жестами говорит «Я испью эту чашу страданий 

до дна и отдам  жизнь свою в жертву, т. к. люблю людей…»
15

 

А над головой левого ангела расположены каменные палаты. Они 

символизируют храм, церковь, человеческую культуру. В расположении храма 

можно рассмотреть анаграмму - I. H.. Значит, всѐ-таки он Иисус Христос, если 

Рублѐв так прямо на него указывает аббревиатурой слов Иисус Назарей. Однако 

в облике этого ангела читается отеческая начальственность. Голова его не 

наклонена, стан не склонен, а взгляд обращен к другим ангелам. Светло-

лиловый цвет одежд свидетельствует о царственном достоинстве. Перед нами 

Бог - отец! Наконец, ангел с правой стороны изображен в верхней одежде 

дымчато-зелѐного цвета. Это ипостась святого духа, именуемого, 

животворящим. Незаметными и мягкими штрихами великий мастер показывает 

лица Святой Троицы, но при этом нисколько не нарушает догмат о их 

единосущности.  

 Итак, мы видим, что ангелов три, а чаша одна - это композиционный и 

смысловой центр иконы.
16

Трижды чаша возникает перед нашими глазами: 

чаша на столе, сам стол - в форме чаши, и третья чаша образуется 

внутренними контурами фигур двух крайних ангелов, в неѐ как бы помещен 

центральный ангел - в данном случае жертва он. Художник представил здесь 

величие жертвенной любви, когда отец посылает своего сына на страдания за 

человечество, и вместе с тем готовность сына Иисуса Христа пойти на 

страдания, принести себя в жертву людям. 

 Незримый круг очертил фигуры ангелов, символизируя единство 

троичности. Круг - это вечность, любовь и тепло.
17

 Объединение неживой 

природы (гора), живой природы (дерево) и человеческой культуры (храм) в 

одну сферу на основе всеобщей любви и гармонии (солнечно-золотой фон всей 

иконы)- это идеи Андрея Рублѐва, выраженные красками. 

Удивительное прочтение этой иконы предложил Павел Флоренский: 

«Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни - деревом и 

                                           
15

 Чечевицына М.Б. Тайна древнерусского шедевра. // Преподавание истории  в школе.-2004.-  № 8,с.43. 
16

 Там же,с.43. 
17

 Денисова Ю.Ю. Древнерусская икона: мир образов и символов.// Преподавание истории  в школе.-1997.-  № 

1,с.11. 
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земля - скалою,  всѐ мало и ничтожно перед этим общением неиссякаемой 

бесконечной любви: всѐ лишь около неѐ и для неѐ; ибо она своею голубизною, 

музыкой своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, 

выше всех земных определений и разделений - есть само небо, есть сама 

безусловная реальность, есть то истинно лучше, что выше всего сущего».
18

 
       Таким образом, в иконе «Троица» можно прочитать главные 

моральные принципы, по которым должен жить человек. 

       Икону надо уметь читать. Нельзя однозначно отвечать на еѐ загадки, 

нельзя однозначно понимать все символы, которых в этой иконе более трѐхсот. 
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                           Заключение. 

 
Сегодня, как и в древние времена, «Троица» Андрея Рублева 

воспринимается, как отблеск той христианской любви, которую заповедовал 

нам Сергий Радонежский.  Летопись сообщает о том, что «Троица» была 

написана Андреем Рублѐвым в похвалу (в память) Сергию Радонежскому, 

посвятившему святой «Троице» свой монастырь. ( В храме в Святой Троицы 

этого монастыря находится рака с мощами святителя Руси.) 

Трое – как один — это модель устроения мира на принципах согласия, 

доброты, прощения, любви, веры, и надежды. А, возможно, Рублев не 

отождествлял ангелов с тем или иным персонажем Троицы? Может быть, здесь 

единый образ в трѐх ликах? И становится понятно, почему Андрей Рублев не 

обозначает лица Божественной Троицы – на иконе нет надписи, нет перекрестья 

на нимбе Христа. Великий иконописец создает образ не разрывного союза, 

«единого святила», согревающего души и спасающего жизни.
19

 

«Вкусить блаженства тишины» и «победить страх ненавистной розни 

мира сего» было мечтой не только монаха отшельника Сергия Радонежского и 

инока Андрея Рублѐва, но и всех русских людей, измученных междоусобной 

враждой и непрекращающимися разбоями: «Дабы воззрением на Пресвятую 

Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». 

А рознь эта в самом русском мире была жестокой. Ведь всего два года 

спустя после Куликовской сечи, когда монголо-татары снова пошли на Москву, 

рязанский князь, что бы отвести их от своих владений, помог Тохтамышу, 

указав ему броды на Оке. А нижегородский князь вместе с сыновьями указав 

«лживыми речами и лживыми предложениями мира»  уговорил москвичей 

открыть ворота Тохтамышу, войска которого  учинили в Москве страшный 

погром. В 1410 г. нижегородский князь, соединившись с монголо-татарами, 

подвел их к Владимиру. Ханское войско и нижегородская княжеская дружина 

подкрались к городу, когда все жители спали, сожгли посады и побили 

множество людей. В Успенском соборе, за два года до этого расписанном 

Андреем Рублевым и Даниилом Черным, ключарь Патрикей, отказавшийся 

выдать захватчикам спрятанную им церковную утварь и прочую драгоценную 

«кузнь», был зверски замучен. Весь город был сожжен и разграблен. «Сия же 

злоба,— горестно заключает  летописец,— сключися   от  своих  братии 

христиан». 

В 1408 г. войско под предводительством Едигея вновь пошло на Москву, 

разорило Серпухов, Дмитров, Ростов, Переславль, Нижний Новгород и еще 

другие города. Обитель Сергия была начисто сожжена. Наступили голод и мор. 

«Люди ели людей и собачину»,— говорит летописец. В 30-х годах литовский 

князь Витовт предпринял с помощью тверского князя наступление на Псков и 
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 Чечевицына М.Б. Тайна древнерусского шедевра. // Преподавание истории  в школе.-2004.-  № 8,с.44. 
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Новгород, причем на его сторону перешли князья рязанский и пронский. 

Войска галицкого князя трижды занимали Москву. В распрях между князьями 

было пролито море русской крови.
20

 

Сколь же редкостным и волнующим было для русских людей появление 

такой иконы, как рублевская «Троица», в дивных красках и образах 

прославлявшей братство, единство, примирение, любовь и самой своей 

красотой провозглашавшей надежду на торжество этих добрых начал! 

На идее Троицы воспитывалось русское национальное единство— отказ 

от распрей, междоусобиц, необходимость объединения земель, чтобы одолеть 

сильного врага. 

Тихая и светлая «Троица» славится повсюду, как прекраснейшее 

произведение искусства прекрасного мастера, отдавшего миру свой гениальный 

ум и своѐ большое человеческое любящее сердце. 

Инок Андрей неотделим от истории русской православной церкви так же, 

как неотделимы от истории русской культуры, созданные им лики святых. 

(Андрей Рублев был канонизирован на Поместном соборе Русской 

Православной Церкви в июне 1988г.) 
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