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От Господа стопы человеку исправляются. 
Пс. 36:23

Вынесенная в эпиграф цитата из Псалтыри стала по завещанию святителя Инно-
кентия (Вениаминова) эпитафией на его могиле [5, с. 305]. Эти строки Священного 
Писания — упование на промысел и помощь Божию во всех его титанических делах 
христианского просвещения и строительства церковного.

Завершая свой нелёгкий жизненный путь, находясь на самой вершине церковной 
иерархии, святитель Иннокентий составляет «Духовное завещание», в котором про-
являет истинное смирение и благодарение Богу [5, с. 307].

Удивительную скромность и простоту увидели москвичи в святителе Иннокен-
тии, когда тот вступал на древнюю московскую митрополичью кафедру [3, c. 23].

Будучи свидетелем торжественного прибытия митрополита Московского Инно-
кентия к Казанскому собору на Красной площади, «ректор Московской духовной 
семинарии архимандрит Никодим сравнил служение Иннокентия с служением апо-
стола Павла, также после просвещения язычников прибывшего с проповедью в сто-
лицу Империи — Рим (как теперь — Иннокентий в Москву)» [3, c. 22].

Вполне можно провести параллели в жизни двух святых — апостола Павла и свя-
тителя Иннокентия. Обоих по праву можно назвать «апостолами языков» («языки», 
церк.-сл. — язычники).

Как и у апостола Павла был любимый ученик, помощник и продолжатель дела 
проповеди — апостол Тимофей Эфесский, так и в жизни святителя Иннокентия  
(Вениаминова) был близкий товарищ, земляк, собрат по священству — святитель  
Герасим (Добросердов), епископ Астраханский, в жизни и судьбе которого святи-
тель Иннокентий сыграл не последнюю роль.

Георгий Иванович Попов, будущий святитель Герасим, был младше Иоанна Вени-
аминова, будущего святителя Иннокентия, на 12 лет. 

Он родился в 1809 году в старинном сибирском селе Бельск Балаганского уезда 
Иркутской губернии, в семье церковного причетника Ивана Прокопьевича Попова, 
когда Иван Попов-Вениаминов отучился в духовном училище три года [4, c. 25].
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С раннего возраста отрок Георгий проявлял способности к обучению грамоте 
и церковной службе. По ходатайству отца и по благословению правящего архие-
рея — архиепископа Иркутского и Нерчинского Михаила (Бурдукова) — в 1817 или 
1818 (?) году он поступает на учёбу в иркутские духовные школы, сначала в духовное 
училище с переходом в духовную семинарию. 

1817–1818 годы были годами окончания духовной семинарии у Иоанна Вениа-
минова. В это время семинарист старших классов Иоанн Вениаминов принимает 
диаконский сан и становится наставником и преподавателем церковного пения у 
Георгия Попова в духовном училище [1, c. 12].

Проведённая в 1808 году реформа духовного образования предполагала следую-
щие этапы обучения: мальчиков 8–12 лет брали в духовное училище, где обучение 
длилось шесть лет, а после успешного окончания происходил переход в духовную 
семинарию, обучение в которой составляло три двухгодичных класса, то есть ещё 
шесть лет обучения [2].

Думается, что и после окончания семинарии, женившись и став священником, 
Иоанн Вениаминов, проживший и прослуживший в Иркутске ещё пять лет, до 
1823 года, то есть до отъезда в Русскую Америку, не оставлял без внимания своего 
подопечного. Иначе как бы через 18 лет, в марте 1841 года, прибыв из Петербурга в 
Иркутск уже в сане епископа Камчатского, отслужив панихиду по своей усопшей 
жене — матушке Екатерине — на Иерусалимском кладбище Иркутска, смог бы до-
верить особую миссию священнику Георгию Добросердову? Фамилию Добросердов 
Георгий Попов получил в семинарии как награду за особое проявление незлобия и 
доброты к не всегда справедливо к нему относившихся однокашников. Миссия же 
состояла в сопровождении осиротевших детей епископа Иннокентия в Санкт-Пе-
тербург под высочайшую опеку в столичные учебные заведения.

Священник Георгий Добросердов по окончании семинарии в 1832 году был на-
значен учителем духовного училища. В 1836 году он женится на Наталье Михайлов-
не (предположительно урождённой Шестуновой) [1, c. 18] и в скорости посвящает-
ся в сан диакона, а потом — священника и назначается служить в Преображенской 
церкви города Иркутска [1, c. 18–19].

В 1840 году жена священника Георгия Добросердова — Наталья Михайловна — 
тяжело заболела, а в 1841 году отец Георгий овдовел.

1841 год был непростым и судьбоносным для священника Георгия Добросердова: 
он тяжело переживал смерть жены и в сердце своём принял решение об уходе в монаше-
ство. Но именно наставления и благословение епископа Иннокентия (Вениаминова), 
как раз прибывшего в Иркутск и лично встречавшегося с отцом Георгием и настойчи-
во рекомендовавшего ему поступление в Санкт-Петербургскую духовную академию,  
предопределили дальнейший святительский путь Георгия Добросердова [1, c. 21].

В мае 1841 года святитель Иннокентий (Вениаминов) отбыл из Иркутска во вновь 
образованную Камчатскую епархию, а будущий святитель Герасим, тогда ещё свя-
щенник Георгий Добросердов, с шестью детьми святителя Иннокентия отправился 
в двухмесячное путешествие через всю Россию в Санкт-Петербург. Из Иркутска они 
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отбыли 15 июня, прибыли в Санкт-Петербург 23 августа 1841 года, а с 27 августа 
он — студент академии [1, c. 23].

В 1845 году, незадолго до окончания академии, священник Георгий Добросердов 
был пострижен в Александро-Невской лавре в монахи с именем Герасим, в честь 
преподобного Герасима Иорданского.

В течение двадцати лет он несёт службу монаха-священника на различных цер-
ковных послушаниях: от преподавателя, инспектора и ректора духовных семинарий 
до духовника монастыря.

В 1865 году архимандрит Герасим (Добросердов) рукополагается во епископа 
Старорусского, викария Новгородской епархии и за год сменяет несколько кафедр. 

В 1866 году назначается правящим архиереем на Самарскую кафедру, на которой 
проведёт 11 лет. 

Именно в годы служения в Самаре он вновь сблизится со святителем Иннокен-
тием, который 25 мая 1868 года прибудет в Москву и взойдёт на митрополичью ка-
федру Московской епархии, по чести являющуюся первенствующей и древнейшей 
в Русской церкви.

Существуют свидетельства того, что в этот период между святителями была мно-
голетняя доверительная переписка [3, c. 157–158, c. 208]. Святитель Герасим обраща-
ется в письмах к святителю Иннокентию не только с просьбами, но и духовными со-
ветами. В эти годы происходят личные встречи. Святитель Герасим не раз гостил на 
московском подворье Свято-Троицкой лавры в покоях Московского митрополита.

Примечательным является случай, когда в августе 1868 года, выехав из Чудова 
монастыря в Троице-Сергиево подворье, сидя в карете, святитель Иннокентий, по-
шутив, сказал святителю Герасиму: «Вези, Москва, сибиряков, вези! Полно уж тебе 
на нас ездить!» [3, c. 37], что свидетельствует об особой форме доверия и душевного 
родства между архиереями-земляками.

С Самарской кафедры владыку Герасима в 1877 году переведут в Астрахань. Че-
рез два года не станет святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Москов-
ского. Но ненадолго переживёт епископ Герасим митрополита Иннокентия. 

Пробыв на Астраханской кафедре чуть более двух лет, на 70-м году жизни свя-
титель Герасим отойдёт ко Господу. Последние слова его были: «Упование мое Отец, 
прибежище мое Сын, и покров мой Дух Святый» [1, c. 38].

В этом году мы отмечаем 140 лет со дня смерти святителя Герасима (Добросердова).
Оба архипастыря изрядно потрудились на ниве Христовой и прославлены Рус-

ской православной церковью в лике святых. 
Совместная память святителей отмечается Русской православной церковью 

23 июня (по новому стилю) в Соборе Сибирских святых.
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