
Мученик Иоанн — свет 
мира, в котором он жил  
и действовал
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Иван Васильевич Попов — мученик 
 Иоанн — сделал значительный вклад в исто
рию российской высшей духовной школы 
и богословской науки конца XIX — начала 
XX века, а также стал участником истории 
Соловецких лагерей, в целом истории ново
мучеников и исповедников Церкви Русской. 
Профессор Московской духовной академии, 
он был в числе ее ведущих преподавателей 
в начале XX века, одним из самых эрудиро
ванных и смелых исследователей своего вре
мени, его считают основателем отечествен
ной патрологии как науки.

Формирование взглядов  
И. В. Попова

В начале XX века духовную школу и раз
вивавшееся ею богословие часто упрекали 
в зависимости от западной науки и отходе от 
святоотеческой традиции. Понятие «школь
ности» — «схоластичности» — приобретало 
в России ругательный характер применитель
но именно к духовным школам, и разумелись 
под этим косность, безжизненность, отсутствие 
живой мысли. К этим обвинениям добавилось 
еще одно — в «либерализме», который про
явился, в частности, в движении профессоров 
духовных академий за так называемую «авто
номию», то есть ослабление зависимости от 
правящего архиерея и расширение прав ака
демического совета.

В исторической науке существует мнение, 
согласно которому «либеральная профессу
ра», стремившаяся к обновлению тех или иных 
сторон церковной жизни в начале XX века, 
в 1920х годах пополнила ряды обновленчества, 
хотя эти два явления нельзя считать впрямую 
преемственно взаимосвязанными. Судьба 

 Ивана Васильевича Попова, активного участ
ника борьбы за «автономию», опровергает эту 
схему, что требует более пристального внима
ния и к его жизненному пути, и к контексту, 
в котором этот путь складывался.

И. В. Попов родился 17 января 1867 года 
(по ст. ст.) в семье священника города Вязьмы. 
Революция 1917 года разделила его жизнь, как 
и жизни многих его современников, на два 
этапа: 50 лет, наполненные учебой и научной 
деятельностью, и чуть более 20 лет мучениче
ского пути и исповедания веры даже до смерти. 
И хотя второй этап был важнейшим в восхожде
нии мученика Иоанна к святости, его решения 
и поступки определяются всем предшествую
щим формированием его личности.

В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает 100-летие блаженной кончи-
ны святителя Тихона. «Журнал Московской Патриархии» продолжает публикацию 
материалов о сподвижниках Патриарха Тихона. Серией материалов мы осве-
щали деятельность русских иерархов того времени. Настоящая статья знакомит 
читателей с выдающимся деятелем Русской Православной Церкви профессором 
Иваном  Васильевичем Поповым — мучеником Иоанном, активным участником 
церковно-общественной жизни начала XX века, одним из ближайших помощников 
 Патриарха Тихона в 1920-е годы.

Иван Васильевич 
Попов
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Иван Васильевич был привязан к своей ма
лой родине и даже в зрелые годы поддерживал 
отношения со всем духовным кланом, рассеян
ным по Смоленщине. В каникулы он ездил в де
ревню Самуйлово Гжатского уезда, где жили 
его старые тетки, преданно за ними ухаживал 
и не мог оставить, переписывался и общался со 

своим родственником гжатским священником 
Петром Радковским, известным церковным 
публицистом.

Начало жизненного пути Ивана Попова бы
ло типичным для юноши из духовного сосло
вия: он последовательно прошел все ступени 
духовного образования: Вяземское духовное 
училище (1882), Смоленскую духовную семи
нарию (1888), Московскую духовную акаде
мию (1892). Талант и усердие выделяли его сре

ди сверстников и однокурсников: он успешно 
проходил все уровни образования, всегда был 
первым в списках.

Иван Васильевич остался при академии в ка
честве профессорского стипендиата для специ
альной научнопреподавательской подготовки, 
что в дальнейшем способствовало его педаго
гической карьере. Показательны научные ин
тересы И. В. Попова, которые определились 
в ходе его академического образования: «за
гадка человека», то есть антропология. Его дис
сертация, представленная при выпуске, — «Со
весть (ее сущность и происхождение)» — была 
написана по кафедре метафизики и логики, но 
в процессе исследования интересы и методы 
автора сместились от метафизики к психоло
гии, особенно в нравственнобогословском 
отношении1. Попов выбрал специализацию по 
кафедре нравственного богословия, что отра
жало общий настрой в «школьном» богословии 
1880–1890х годов. Он решил посвятить свою 
жизнь исследованию христианского учения о че
ловеке, переживаниям и реализации человече
ской личностью сотериологического призыва.

Посвящение жизни молодой ученый по
нимал радикально: он не создал семью и жил 
аскетической жизнью, став ярким примером 
профессорамирянина, отдававшего все свои 
силы и способности духовной школе. После 
окончания стипендиатского года И. В. Попов 
был оставлен при академии, но не на кафедре 
нравственного богословия, а на кафедре патри
стики. Это назначение оказалось судьбонос
ным, поскольку мучительные размышления 
молодого ученого над «загадкой человека» по
лучили определенность: искать решение нуж
но в святоотеческом наследии. Защитив маги
стерскую диссертацию по теме «Естественный 
нравственный закон»2, Попов погрузился в из
учение творений святых отцов, стремясь соче
тать в своих исследованиях и лекциях полноту 
научнокритического подхода к текстам с про
никновением в богословский смысл святооте
ческой мысли и поиском в ней камертона для 
своих богословских идей и своей жизни.

Научная деятельность Ивана 
Васильевича Попова

За четверть века работы на кафедре Иван 
Васильевич Попов опубликовал обширный 

Для меня в жизни самое основное — ин-
тересы Святой Церкви и родной мне ака-
демии, которая воспитала меня, дала 
образование и поставила на ноги. Я всем 
обязан ей и благодарен до смерти.

Преподаватели 
МДА.  Фото 1909 г.
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комплекс статей, посвященных авторам свято
отеческой письменности IV–V веков, как в «Пра
вославной богословской энциклопедии» (о свя
тителях Василии Великом, Григории Богослове, 
Григории Нисском, Дионисии Ареопагите, 
Дионисии Александрийском)3, издававшейся 
с 1900 по 1911 год, но так и оставшейся незавер
шенной, так и в журнале Московской духовной 
академии «Богословский вестник»4. Энцикло
педические статьи имели определенный канон, 
а журнальные отражали главное стремление ав
тора: изучая религиозные идеалы, мистические 
взгляды и аскетические подвиги святителей 
и преподобных, хотя бы немного приоткрыть 
тайну святости и достижения обо́жения.

Интерес И. В. Попова к мистике и аскетике 
восточной монашеской традиции лишь уси
ливал его увлечение «загадкой человека» в це
лом, его религиознонравственнопсихологиче
ским бытием. Главное научное исследование 
И. В. Попова связано с блаженным Августином, 
епископом Иппонийским. Именно ему посвя
тил Иван Васильевич свою диссертацию, удо
стоенную в июне 1917 года докторской степени 
от Петроградской духовной академии5. Ситуа
ция, когда профессор одной духовной академии 
был удостоен ученой степени советом другой 

духовной академии, была нестандартной для 
XIX — начала XX века. И в этом отразился прин
цип И. В. Попова: состоятельность научной ра
боты должна быть оценена специалистами, а в 
каждой академии был лишь один специалист, 
занимавший соответствующую кафедру. Отзыв 
коллеги из Петрограда, профессора патрологии 
Н. И. Сагарды, был максимально  компетентной 

оценкой исследования, претендовавшего на 
историкопсихологический анализ религи
озноинтеллектуальной личности Августина, 
с одной стороны, и изложение «гносеологи
ческих и онтологических воззрений» святого, 
соотнесение свободы и независимости рели
гиозных исканий человека с Божественной по
мощью — с другой. Диссертация И. В. Попова 

Сила и слава Церкви созидаются не же-
лезным мечом императора, не пышно-
стью культа, не привилегиями духовен-
ства, не проклятиями инакомыслящих, 
а единственно осуществлением евангель-
ской любви во взаимных отношениях 
 верующих.

Студенты МДА 
за чтением  
свежей прессы. 
Фото 1912–1917 гг.
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 остается  самым полным исследованием лич
ности и трудов блаженного Августина до сего
дняшнего дня.

И. В. Попов оставил исследования, посвя
щенные святителям Амфилохию Иконийско
му и Иларию Пиктавийскому (опубликованы 
посмертно в «Богословских трудах»). Его труд 
о святителе Амфилохии («четвертом каппадо
кийце») является единственной отечественной 
научной публикацией на эту тему. В нем со
браны все имеющиеся сведения о жизни свя
тителя и его творениях на момент написания, 
приводится биографический очерк, излагаются 

богословские воззрения святого. Исследова
ние о святителе Иларии Пиктавийском посвя
щено его догматической системе. Несколько 
переизданий выдержал «Конспект лекций по 
патрологии», составленный И. В. Поповым 
для учащихся МДА (очерки древнецерковной 
письменности от истоков до блж. Августина). 

Особым авторитетом пользовался Иван Ва
сильевич в студенческой среде. С его вступле
нием на кафедру патристики значительно уве
личилось количество студентов, стремившихся 

найти в святоотеческом наследии не только те
му для диссертации, но и ответы на мучитель
ные вопросы церковной жизни того времени. 
В отзывах на студенческие работы профессор 
Попов старался помочь молодым богословам 
их найти.

Опираясь на достижения предшественни
ков, И. В. Попов выработал последовательность 
изучения святоотеческого наследия: истори
кофилологического — на первом этапе, непре
менного богословского анализа — на втором. 
Историкофилологический этап подразумевал 
изучение: 1) места, занимаемого трудами того 
или иного святого отца в истории данного ли
тературного движения; 2) направления, к кото
рому примыкал автор; 3) источников, которы
ми он пользовался; 4) идей и их сторонников, 
с которыми полемизировал6. Иван Васильевич 
считал особенно важным изучать не только тру
ды, но и жития святых отцов, так как считал, 
что и они учат нас служить Церкви — и жизнью, 
и ученостью. 

Профессор Попов призывал своих учени
ков уделять повышенное внимание изучению 
«подлинного смысла терминологии каждого 
автора» при богословском анализе, а также 
генезису и истории развития того или иного 
богословского вопроса.

И. В. Попов не ограничивался личными на
учными исследованиями и преподавательской 
деятельностью, он активно участвовал в акаде

Не причиняйте никому страданий, по-
тому что, в сущности, подготовляемые 
бедствия обрушиваются на единствен-
ную реальность — именно ваше «я».

Московская 
духовная академия. 
Начало XX в.
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мической жизни: публиковал в «Богословском 
вестнике», выпускавшемся Московской духов
ной академией, обзоры западных и русских тру
дов по патрологии, вел в этом журнале рубрику 
«Живая жизнь» о важнейших событиях в МДА, 
занимался переводами с французского и не
мецкого языков церковноисторических и па
трологических трудов и исполнял обязанности 
редактора этого сборника в 1903–1906 годах.

Иван Васильевич был одним из активней
ших искателей наиболее эффективных моде
лей богословского образования. При этом он 
старался опираться на опыт, с одной стороны, 
отечественной духовной школы, с другой — бо
гословских факультетов современных западно
европейских университетов. С последними он 
познакомился лично, проходя в 1902/03 учеб
ном году стажировку в Берлинском и Мюнхен
ском университетах.

Смелые идеи преобразования высшей ду
ховной школы в России — приближение ее 
к университетскому формату, — высказанные 
И. В. Поповым в 1906 году на Предсоборном 
присутствии, неоднозначно были восприняты 
академическим сообществом7. Он отстаивал 
свободу творчества и научного поиска во «вто
ростепенных научнобогословских вопросах, 
предрешать которые нередко стремится цер
ковная практика», твердо стоя на «коренных 
истинах Православия, без признаний которых 
не может быть православного богословия»8. 
Иван Васильевич Попов был членом комиссии, 
занимавшейся разработкой «Временных пра
вил» для духовных академий. Он поддерживал 
идею автономии духовной школы, но, к сожале
нию, итоговый результат коллективного труда 
не оправдал его ожиданий. Напротив, в акаде
мии усилилась цензура ректора, получившего 
контроль над всеми академическими издани
ями и журналами, что огорчало И. В. Попова. 

События 1917 года И. В. Попов встретил 
очень активно. Советом МДА он был избран 
членом Предсоборного совета, который от
крылся в Петрограде 11 июня, а с 15 августа 
стал членом Священного Собора Православной 
Российской Церкви. Иван Васильевич прини
мал активное участие в работе Собора, особен
но в деятельности отдела о духовных академи
ях. Он был одной из ключевых, если не самой 
главной фигурой в этом отделе. Его должность 

официально называлась «заместитель предсе
дателя отдела», но он взял на себя ответствен
ность за редактирование всех документов и не 
только систематизировал идеи, но и формули
ровал большинство ключевых положений.

Попов выразил кредо профессоровмирян, 
посвятивших свою жизнь духовной школе 
и богословской науке: «Служить Церкви строго 
стоя щей на уровне века богословской наукой 
так же высоко и плодотворно, как и служить 
в сане пастыря»9. Одновременно он продолжал 
быть профессором Московской духовной акаде
мии до самого ее закрытия и принимал на себя 
все тяготы того времени.

Летом 1919 года академия была вынуждена 
переехать в Москву, профессор Попов продол
жал преподавать, но не оставлял ставший ему 
родным Сергиев Посад. В декабре 1919 года от 
имени Совета православных общин Сергиева 
Посада И. В. Попов обратился в Совнарком 
с протестом против изъятия мощей преподоб
ного Сергия Радонежского из Троицкого собора 
и передачи их в один из московских музеев.

Местный Ревком обвинил некоторых про
фессоров МДА, включая И. В. Попова, в волне
ниях, связанных с этим актом, и вынес поста
новление об их аресте. Однако И. В. Попов не 
был схвачен, вероятно, уехав в родное Самуй
лово, а затем вернулся в академию. Он глубоко 
переживал, видя, как гибнет главное дело его 
жизни — высшее духовное образование, бого
словская наука.

Современники об И. В. Попове
Иван Васильевич Попов имел большой авто

ритет не только у студентов, но и у коллегпре
подавателей, в научном сообществе и среди 
духовенства. 

Сергей Александрович Волков (1899–1965), 
преподаватель, писатель, один из студентов 
Московской духовной академии, который 
успел окончить два курса до ее закрытия, 

Нет ни одного общественного злодея-
ния и нет такого вопиющего нарушения 
справедливости, которое не оправдыва-
лось бы именно с точки зрения блага го-
сударства.
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 оставил воспоминания о студентах и препо
давателях академии 1917–1920х годов. Он 
пережил время репрессий, Великую Отече
ственную войну, работал учителем в школах 
и ремесленных училищах Загорска (как на
зывался Сергиев Посад в советское время). 
И в 1954 году вернулся на работу в Москов
скую духовную академию. 

«…Я упоминал Ивана Васильевича Попова, 
читавшего нам лекции по патрологии. Пожи
лой мужчина с аскетически строгим, худым, 
окаймленным небольшой бородой лицом на 
первый взгляд не привлекал внимания, и толь
ко приглядевшись можно было увидеть в его 
глазах глубокую сосредоточенность и внутрен
нюю силу. Последнюю он смог вполне про явить 
позднее, во время своих неоднократных ссылок 
и в изгнаниях, когда в крайне трудных услови
ях жизни не терял стойкости и бодрости духа, 
перенося лишения с мужеством мученика древ

них времен, как мне рассказывали об этом жи
вые свидетели его подвига.

Свои лекции он читал интересно… чувство
валось, что за его словами скрывается глубокое 
содержание и прекрасное знание своей дис
циплины. <…> Позже, уже после закрытия 
академии, я не раз бывал у него на квартире. 
Мы разговаривали с ним на философские те
мы, однако больше о церковнообщественных 
вопросах современности… Он поразил меня 
своей живостью и свежестью в отношении 
к проблемам современности. Член Всерос
сийского Церковного Собора, доктор богосло
вия, погруженный в древность или в сумерки 
Средневековья (кажется, он читал лекции 
по средневековой философии в Московском 
университете), он активно откликался на все 
современное, причем не только по вопросам 
церковной жизни. В нем не было повального 
осуждения того нового, что шумело и кипело 
вокруг. Напротив, он старался понять смысл 
совершавшихся перемен, понять причины, по
родившие их именно в данной форме, пытался 
предсказать то, что последует в дальнейшем, 
тогда как Глаголев любил говорить, что все мы 
понемногу приближаемся к умственному уров
ню готтентотов и бушменов, поэтому недалеки 
те времена, когда мы “станем на четвереньки, 
чтобы лучше доказать теорию Дарвина”.

Путь страданий, единственно ведущий 
к  добродетели… ничем существенным 
не отличается от мученичества: в том 
и другом случае человек страдает за свои 
нравственные убеждения. 

Труды И. В. Попова
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Попов был далек от таких шаржей. В обста
новке тяжелых и мучительных 1919–1920 годов 
он пытался провидеть более светлое и отрадное 
будущее, веря в душевную доброту и неиско
ренимую ясность мудрости народной, в кото
рой разуверились многие из тогдашних писа
телей и мыслителей. История и философия, 
особенно философия блаженного Августина, 
свидетеля древнего катаклизма, над которой 
Попов работал долго и прилежно, заставляли 
его и мыслить соответственно, не иронизируя 
над многими тяжелыми нелепостями пережи
ваемой поры, a стараясь осмыслить общий ход 
истории и наметить хотя бы малый, но светлый 
прогноз, который ободрил бы человека и дал бы 
ему силы для жизни и действия. И в целом его 
прогноз был положительный, хотя уже тогда он 
предвидел много мрачного и тяжелого в судь
бах Русской Церкви на последующие годы»10. 

 Иван Александрович Ильин
Валерия Дмитриевна Пришвина (урожден

ная Лиорко), супруга М. М. Пришвина, в книге 
«Невидимый град»11 так вспоминает прощание 
со своим университетским преподавателем, 
русским философом Иваном Александрови
чем Ильиным, перед его высылкой за грани
цу. От профессора, который имел намерение 
подготовить ее в качестве своей преемницы на 
кафедре в университете, она услышала такое 
напутствие: 

«— Что я могу вам оставить как завещание? 
Все то же “Добротолюбие”. Я не вижу никакого 
света для вас, остающихся, кроме внутреннего 
подвига веры.

— А из людей?.. 
— Найдите в Сергиеве [Посаде] профес

сора патристики Ивана Васильевича Попова 
и учитесь у него: это живой клад никому не 
известных еще среди нашей интеллигенции 
сокровищ».

Священномученик Иларион Троицкий
Священномученик Иларион руководил 

в Соловецком лагере рыбацкой артелью, он на
ходился там одновременно с Иваном Василье
вичем Поповым, который учил грамоте заклю
ченныхуголовников. Архиепископ Иларион, 
бывший ученик Ивана Васильевича Попова, 
находясь в Соловецком лагере, в присутствии 
других заключенных — архиереев и клири
ков — говорил о своем учителепрофессоре: 

«Если бы, отцы и братия, все наши с вами зна
ния сложить вместе, то это будет ничто пред 
знаниями Ивана Васильевича»12.

Арест и ссылка на Соловки
В 1923 году профессор Попов находился в Мо

скве и был одним из ближайших помощников 
и консультантов святителя Тихона. Его глубокие 
знания в церковной истории и святоотеческом 
наследии были незаменимы в решении слож
ных вопросов внутреннего и внешнего бытия 
Русской Православной Церкви. И. В. Попов был 

ключевой фигурой в обсуждении межправо
славных отношений, обострившихся в 1920х го
дах: попытки Константинопольского Патриарха 
Григория VII вмешаться в отношения канониче
ской Русской Церкви с обновленчеством, под
готовки VIII Вселенского Собора и т. д. Для 
последнего И. В. Попов по благословению Па
триарха Тихона готовил документы о пресле
дованиях русских архиереев. Следствием всего 
этого стал арест ученого в декабре 1924 года. 

Справедливость и  человеколюбие не 
имеют непосредственной нравственной 
ценности. Они важны и  ценны только 
потому, что ведут к высшей добродете-
ли  — к  аскетическому самоотречению. 
Жизнь в целом есть страдание.

Подписи под 
«Памятной 
запиской 
соловецких 
епископов»
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Оказавшись в застенке, профессор Попов 
оставался верным своим принципам и заявлял 
о том, что при новом строе нет свободы слова, 
неприкосновенности личности и т. д. Он от
казывался сочувствовать «антирелигиозному 
и моральному уклону» нового режима и не 
принимал «какой бы то ни было диктатуры»13.

В 1925 году И. В. Попов был отправлен на 
Соловки, где находился до 1927 года и актив
но участвовал в составлении знаменитого со
ловецкого обращения архиереев 1926 года, 
известного как «Памятная записка соловец
ких епископов», которое было принято все
ми заключенными в Соловецком концлагере 
архиереями. Вероятно, как и на Поместном 
Соборе, он взял на себя систематизацию идей 
и формулировку решений соловецкого архи
ерейского совещания. Ученики И. В. Попова по 
МДА — священномученики Евгений (Зернов) 
и Иларион (Троицкий), находившиеся в том же 
лагере на Соловках, полностью доверяли знани
ям своего учителя и его богословскому чутью, 
выработанному многолетним изучением свято
отеческих трудов.

Дальнейший путь Ивана Васильевича Попо
ва был похож на путь других церковных деяте
лей тех лет. С одной стороны, в нем было много 
обычного, а с другой — каждая судьба дополня
ла общую картину жизни Русской Православ
ной Церкви 1920–1930х годов.

В ноябре 1927 года Ивана Васильевича пере
вели на материк в Кемьлаг. Вместо освобожде
ния он получил три года ссылки на Урал. В апре
ле 1928 года его отправили в более дальнюю 
ссылку под Сургут. В феврале 1931 года Ивана 
Васильевича «освободили», но тут же арестова
ли и отправили в пустынную местность на север 
от Тобольска.

В 1932 году власти прервали эту ссылку и от
правили Ивана Васильевича в Москву. Необхо
димо было сделать перевод с латинского для од
ного из академических изданий, а переводчика 
найти не могли14.

Через два года, в феврале 1935го, Ивана 
Васильевича арестовали по делу «русских ка
толиков». Это дело было связано с именем ар
хиепископа Варфоломея (Ремова), настоятеля 
ВысокоПетровского монастыря, и его общи
ной. Ивана Васильевича осудили как участника 
контрреволюционной католической организа
ции и выслали из Москвы.

В последний раз Ивана Васильевича аресто
вали 9 октября 1937 года. Его обвинили в контр
революционной деятельности среди населения, 
агитации против существующего строя, дискре
дитации стахановского движения и Конститу
ции СССР, распространении клеветы на руко
водителей партии и советского правительства.

Пятого февраля 1938 года тройка НКВД Крас
ноярского края приговорила Ивана Василье
вича к расстрелу. Через три дня приговор при
вели в исполнение в Енисейске.

Реабилитация Ивана Васильевича состоялась 
28 июня 1989 года. Тридцатого июля 2003 года 
определением Святейшего Синода Русской Пра
вославной Церкви его имя включено с Собор но
вомучеников и исповедников Церкви Русской.

***
В судьбе Ивана Васильевича Попова — му

ченика Иоанна — в определенном смысле от
разилась судьба воспитавшей его российской 
духовной школы. Создаваемая для служения 
Церкви — подготовки пастырей, миссионе

Христианство сводит все содержа-
ние нравственности к  заповеди люб-
ви, идущей по двум направлениям, – от 
и к ближнему.

Архиереи, 
подписавшие 
«Памятную 
записку соловецких 
епископов». 1925 г.
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ров, церковных богословов, духовная шко
ла во все эпохи стремилась выполнять это 
наилучшим образом. Духовное образование 
и научное развитие богословия подразумева
ло постоянное искание правильного соотне
сения вечного содержания и временных форм 
его выражения, — искание, неизбежно сопря
женное с риском ошибки. И в этом отношении 
И. В. Попов являет один из самых ярких при
меров творчески смелого подхода к духовной 
школе и богословской науке.

Искания, неизбежные для мирных периодов 
исторического бытия Церкви, корректирова
лись в экстремальных условиях. Для одних ис
кателей все временное, включая свободу в ее 
земном смысле, теряло свою ценность, и оста
валась лишь верность вечному, то есть Христу 
и Церкви как главному критерию богословской 

истинности и нравственности. Для других, на
против, именно временное — земная жизнь, 
облегчение страдания любым путем — выхо
дило на передний план. И. В. Попов, безуслов
но, выбрал первый путь — и, став мучеником 
 Иоанном, обрел истинную свободу. Не каждо
му, изучавшему жизненный путь и творения 
святых отцов и стремившемуся разгадать тайну 
святости, дано обрести это таинственное срод
ство с теми, кто являлся предметом научного 
изучения. Через преодоление и препобеждение 
времени сподобился в итоге своего восхожде
ния церковный богослов и мученик Иоанн 
( Попов; память 26 января / 8 февраля). 

Н. Ю. Сухова, 
 доктор исторических наук, доктор церковной 

истории, профессор ПСТГУ
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