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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО ИНОКА ЕПИФАНИЯ

И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕАЛОГИИ КУТУЗОВЫХ

(КОНЕЦ XV — СЕРЕДИНА XVI ВВ.)

Аннотация:Составленное Аникитой 
Львом Филологом Житие Иосифа 
Волоцкого содержит весьма подробные 
известия о служилом землевладельце 
Андрее — брате волоцкого постриженика 
Епифания. Сравнительный анализ сооб-
щений агиографа и показаний широкого 
круга источников (родословных роспи-

сей, актов, монастырских помянников) 
приводит к заключению, что Андрей и 
Епифаний принадлежали к семейству 
Кутузовых-Коровиных.
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В Житии Иосифа Волоцкого, написан-
ном предположительно сербским аги-
ографом Аникитой Львом Филологом 
в начале 30-х гг. XVI в.1, значительное 
внимание уделяется сподвижникам и уче-
никам преподобного. На фоне упомяну-
тых в тексте старцев, таких как Герасим 
Черный, Кассиан Босой, Иона Голова, 
Дионисий Звенигородский2 — известных 
соработников и последователей игумена 
Иосифа, фигура инока Епифания выгля-

1 Датировку памятника см.: Казаков А. А. К во-
просу об авторстве и времени написания ано-
нимного Жития Иосифа Волоцкого // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 3 (73). 
С. 100–109.

2 Житие преп. Иосифа Волоколамского, со-
ставленное неизвестным / С предисловием 
А. С. Белокурова // Чтения в обществе истории 
и древностей российских. 1903. Кн. 3. Отд. II. 
С. 29–31.

дит второстепенной. Помимо Жития, о 
нем сохранилось лишь краткое сообще-
ние в Волоколамском патерике, подчерки-
вающее как благородное его происхожде-
ние, так и старание в иноческих трудах3. 
Но, несмотря на несоразмерность значе-
ния Епифания с названными волоцкими 
насельниками, известия о нем в Житии 
богаты фактами, большая часть которых 
нуждается в осмыслении. Рассмотрение 
их позволяет предложить несколько не-
безынтересных выводов как о происхож-
дении инока, так и о роде, которому он 
принадлежал.

Надо заметить, что упоминается Епи-
фаний в Житии преподобного Иосифа 

3 «Якоже Епифание, иже бѣ отъ великихъ и 
славныхъ, отверьжеся мира въ юности и пре-
бысть въ послушании»; см.: Волоколамский па-
терик // Древнерусские патерики / Изд. подгот. 
Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999. С. 88.  

А. А. Казаков



NOVOGARDIA № 1 2020 349

Происхождение волоколамского инока Епифания и некоторые проблемы генеалогии Кутузовых

дважды. В первый раз агиограф касает-
ся его биографии. Епифаний, «единъ от 
юнныхъ», принадлежал к среде служи-
лых людей волоколамского князя Бориса 
Васильевича, от которого на пиру полу-
чил похвалы «доброты ради образа»4. 
Вскоре после этого случая юноша при-
нял постриг от Иосифа Волоцкого и стал 
учеником старца Ионы Головы: по сви-
детельству Жития, молодой инок «волю 
свою всячески отсѣче, и ничто же вѣдый, 
точію наставника своего Иону»5. Однако 
иноческое послушание Епифания было 
недолгим: «шестолѣтное время старцу 
поработав, разболѣся болѣзнію, в ней 
же и сконьчася». Спустя шесть лет после 
кончины погребение раскрыли, «не раз-
сыпаны мощи его обрѣтоша»6.

4 И. П. Хрущев, комментируя этот факт, пи-
сал, что «как-то князю среди веселья бросилась 
в глаза красота юного Епифания. Епифаний 
устрашился последствий и скрылся в монасты-
ре Иосифа» (Хрущев И.П. Исследование о сочи-
нениях Иосифа Санина преподобного игумена 
Волоцкого. СПб., 1868. С. 47). Двусмысленный 
намек И. П. Хрущева на обстоятельства ухода 
юноши в монастырь получил резкую отповедь 
К. И.  Невоструева, для которого такое «объяс-
нение причины иночества Епифаниева» было 
чересчур «оскорбительно для глубокого бла-
гочестия князя Бориса». См.: Невоструев К. И. 
Рассмотрение книги И. Хрущева // Отчет о две-
надцатом присуждении наград графа Уварова. 
СПб., 1870. С. 101.   

5 П. С. Казанский называет Епифания племян-
ником старца Ионы Головы, но каких-либо до-
водов в подтверждение своей догадки не при-
водит; см.: Казанский П. С. Преподобный Иосиф 
Волоколамский / Из Прибавлений к изданию 
Творений Св. отец в русском переводе. М., 1847.  
С. 22. 

6 Житие Иосифа Волоколамского // Чтения в 
обществе истории и древностей российских. 
С. 30. 

Сопоставление краткого, но насыщен-
ного подробностями рассказа агиографа 
с известиями иных источников позво-
ляет воссоздать хронологию описыва-
емых событий. Очевидно, что юноша 
не мог покинуть двор волоцкого кня-
зя позже 26 мая 1494 г., когда скончался 
Борис Васильевич7, соответственно, сам 
Епифаний умер около 1500 г., что уже от-
мечалось исследователями8. Не менее ин-
тересно известие о раскрытии его мощей 
спустя семь лет после кончины: можно 
предположить, что оно было вынужден-
ным и связано со строительными работа-
ми в обители9. Действительно, в 1506 г. 
«Иосиф сновал трапезу камену месяца 
маия 9»10, поэтому извлечение останков 
Епифания вполне можно приурочить к 
началу создания каменной трапезной па-
латы11. Кроме того, во второй редакции 

7 Поминальный корм по князю Борису Васи-
льевичу совершался «на память его маия 26»; 
см.: Синодик Иосифо-Волоколамского монасты-
ря (1479 — 1510-е годы) / Подгот. текста и ис-
след. Т. И. Шабловой. СПб., 2004. С. 157. Совре-
менная событию летопись отмечает лишь факт 
захоронения останков князя 29 мая 1494 г. См.: 
ПСРЛ. Т. XVIII. М.; Л., 1963. С. 159. 

8 Дайкстра Т. Иноческие имена на Руси и про-
блемы идентификации их обладателей (на ма-
териале источников Иосифо-Волоколамского 
монастыря, 1479–1607) // Именослов. Истори-
ческая семантика имени. М., 2007. Вып. 2. С. 266.

9 Благодарю К. А. Аверьянова, обратившего 
мое внимание на этот момент. 

10 Плигузов А. И. Летописчик Иосифа Санина // 
Летописи и хроники. 1984. М., 1984. С. 185, 186. 

11 Т. И. Шаблова высказывает мнение, что тра-
пезная была выстроена к 9 мая 1506 г., то есть 
начало ее создания относится к более ранне-
му времени (Синодик Иосифо-Волоколамского 
монастыря.С. 202–203). Однако в кратком мо-
настырском летописчике, где упоминается о 
возведении трапезной, «основал» указывает на 



350 NOVOGARDIA № 1 2020

А. А. Казаков

Жития упоминается, что «и пакы по че-
тыренадесѧти лѣтъ такожде ωбрѣтоша 
мощи егω цѣлы, нѣчто мало съ лѣвыѧ 
страны носа тлѣнïю причастно»12. К со-
жалению, из контекста сложно понять, 
последовало ли повторное раскрытие за-
хоронения через четырнадцать лет после 
кончины Епифания — тогда его гипотети-
чески можно связать с работами по воз-
ведению колокольни Иосифо-Волоцкого 
монастыря в 1510-х гг.13, — либо спустя 
четырнадцать лет после первого14.

момент закладки, так же как в случае со стро-
ительством каменного Успенского собора мо-
настыря. Согласно летописчику, игумен Иосиф 
«восхоте устроити церковь камену, и основа ея 
в лето 6992 в понедельник святаго духа июня 
7, и свящал ея в лето 6994 месяца декабря 18». 
См.: Плигузов А. И. Летописчик Иосифа Санина. 
С. 185, 186. Вместе с тем, к 1504 г. относит нача-
ло возведения трапезной с церковью Богояв-
ления и П. С. Казанский, никак не аргументиро-
вавший свою точку зрения; см.: Казанский П. С. 
Преподобный Иосиф Волоколамский. С. 18.

12 Житие преподобного Иосифа Волоколам-
ского, составленное неизвестным / Подгот. 
К. И. Невоструев // Чтения в обществе любите-
лей духовного просвещения. 1865. Кн. 2. С. 126. 

13  Кавельмахер В. В. К строительной исто-
рии колокольни Иосифо-Волоколамского мона-
стыря // Архитектурный ансамбль Иосифо-Во-
локоламского монастыря. Проблемы изучения, 
реставрации и музеефикации. Материалы науч-
но-практической конференции. 30–31 октября 
1986 г. М., 1989. С. 13; Петров Д. А. Отражение в 
церковном строительстве 1510–1520-х гг. при-
соединения Василием III Пскова и Смоленска // 
Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и те-
ории христианского искусства. 2016. Вып. 4 (24). 
С. 72–75. 

14 В любом случае, факт повторного обрете-
ния мощей Епифания не может служить датиру-
ющим признаком второй редакции Жития; см.: 
Казаков А. А. К вопросу об авторстве и времени 
написания. С. 102–103. Скорее всего, известие о 
повторном раскрытии захоронения во второй 

Второе упоминание Епифания в тек-
сте Жития касается не столько его са-
мого, сколько его родственных связей. 
Филолог рассказывает о благочестивом 
муже Андрее, брате  «по плоти выше-
помяновенному юнному и терпѣливому 
Епифану», причем особо подчеркивает, 
что Епифаний служил волоцкому князю, 
а «Андрее же самодержьцема предстояй». 
Во время голода на Волоке Андрей оказы-
вал Иосифову монастырю, куда стекалось 
множество «гладующихъ земодѣлецъ», 
помощь брашнами — «въ препитаніе 
гладнымъ способьствуа». Сблизившись с 
игуменом Иосифом, Андрей, по всей ве-
роятности, принял духовное руководство 
старца, «тѣмже зѣло любяше его Ӏосифъ и 
оумершу ему погребе его в своемъ мана-
стыри». Филолог сообщает характерную 
подробность о кончине Андрея: он пре-
ставился «не оулучи святаго мнишескаго 
образа». Но «сынове же его множайшіи 
чернечествовати възлюбиша и в манасты-
ря внидоша, ови къ отцоу Сергію, ови же к 
сему Иосифу пришедше постригошася»15.

Столь обширный и подробный рассказ 
о светском лице, пусть и отличавшемся 
глубоким благочестием, но не принад-
лежавшем к числу Иосифовых постри-
жеников, выглядит в тексте агиографи-

редакции Жития призвано восполнить лакуны, 
которые, по мнению редактора, были допущены 
автором, Аникитой Львом Филологом. К числу 
таких добавлений относится, например, отсут-
ствующее в первоначальной редакции вставка 
о родичах Иосифа Волоцкого: брате Вассиане 
Санине, племяннике Кассиане и «сроднике» Ла-
рионе. См.: Житие Иосифа Волоколамского // 
Чтения в обществе любителей духовного про-
свещения. С. 121–122.  

15 Житие Иосифа Волоколамского // Чтения 
в обществе истории и древностей российских. 
С. 33.
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ческого памятника не совсем обычно. 
Конечно, Житие сообщает, что вскоре 
после основания монастыря на Волоке 
к игумену Иосифу стали приходить боя-
ре, «иже от полаты княжа», «от воевод», 
«от воин честных» — многие из них ста-
ли духовными чадами волоцкого игуме-
на16. Но агиограф избегает конкретики в 
отношении этих людей, не называя даже 
имен, — на этом фоне свидетельства о 
благочестивом муже Андрее уникальны17. 
Они позволяют не только констатировать 
бесспорный факт принадлежности брать-
ев Епифания и Андрея к среде  служилых 
землевладельцев18, но и высказать более 
конкретные соображения относительно 
их происхождения.

Вероятнее всего, их род происходил 
из среды волоколамских землевладель-
цев — иначе сложно себе представить, 
как юный Епифаний оказался при дворе 
князя Бориса Васильевича Волоцкого. 
Кроме того, доверительные отношения 
между Андреем и Иосифом Волоцким 
своим возникновением едва ли обязаны 
исключительно духовному авторитету 
последнего — хотя, разумеется, этот ав-
торитет неоспорим, —  но, возможно, и 
тем неформальным связям, которые ра-
нее сложились между родом Андрея и 
семейством Саниных — к нему принад-

16 Там же. С. 21. 
17 Единственное исключение — обширный 

рассказ агиографа о князе Андрее Голенине, 
который, впрочем, принял постриг в обители 
преподобного Иосифа (Житие Иосифа Волоко-
ламского // Чтения в обществе истории и древ-
ностей российских.С. 26–29).

18 Об этом писал еще А. А. Зимин, см.: Зи-
мин А. А. Крупная феодальная вотчина и соци-
ально-политическая борьба в России (конец 
XV–XVI в.). М., 1977. С. 109–110; 117. 

лежал волоцкий игумен. Стоит вспомнить 
свидетельство минейного Жития препо-
добного Иосифа о давней, еще с отроче-
ских лет, дружбе Ивана Санина и Бориса 
Васильевича Кутузова19, а также замеча-
ние А. А. Зимина, что «родственники и 
потомки Кутузова сделались ревностны-
ми почитателями волоцкого игумена и 
вкладчиками в Иосифов монастырь»20. 
Кроме того, по наблюдениям С. З. Чернова, 
на Волоке Борису Кутузову и его брать-
ям Михаилу и, вероятно, Константину 
Васильевичам21 «в последней четверти 
XV в. — начале XVI в. принадлежали об-
ширные земельные владения в северной 
части Локнышского стана», при этом есть 
основания полагать, «что эти владения 
принадлежали Кутузовым до образования 
волоцкого удела в 1462 г.»22. 

Связи Бориса Васильевича и его срод-
ников с Иосифо-Волоколамским мона-

19 Житие и пребываніе въкратцѣ преподоб-
наго отца нашего игумена Ӏосиөа, града Волока 
Ламскаго // Великие Минеи Четии. СПб., 1868. 
Сентябрь. Дни 1–13. Стб. 456.  

20 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина. 
С. 41. 

21 Братья Михаил и Константин Васильеви-
чи служили боярами у новгородского архие-
пископа Геннадия; см.: Редкие источники по 
истории России / Под ред. А. А. Новосельско-
го и Л.  Н.  Пушкаревой. Вып. 2. М., 1977. С. 133. 
По замечанию А. А. Зимина, «у Иосифа Санина 
с Б. В. Кутузовым была старинная дружба, свя-
занная, быть может, еще с близостью Кутузо-
вых ко двору покровителя волоцкого игумена 
новгородского архиепископа Геннадия (Зимин 
А. А. Формирование боярской аристократии в 
России во второй половине XV — первой трети 
XVI в. М., 1988.С. 258, 260).

22 Чернов С. З. Волок Ламский в XIV — первой 
половине XVI в. Структуры землевладения и 
формирование военно-служилой корпорации. 
М., 1988.  С. 236.
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стырем подтверждаются фактом погре-
бения некоторых представителей много-
численного рода Кутузовых в стенах оби-
тели. Интересна запись в монастырском 
Обиходнике: под 24 ноября полагался по-
минальный корм по «Андрѣе Михаилове 
по Кутузове, да по Борисе, въ иноцехъ 
Авраамие, по Кутузове жъ. Родъ ихъ и 
гробъ в новомъ придѣле, у дверей»23. 
Можно было бы предположить, что упо-
мянутый Андрей Михайлович Кутузов 
и есть тот самый брат инока Епифания 
Андрей — факт его захоронения в мона-
стыре согласуется с аналогичным свиде-
тельством Филологова Жития. 

Впрочем, существуют веские дово-
ды против такого допущения. Согласно 
Вкладной книге Иосифо-Волоцкого мо-
настыря, 24 ноября предписывалось по-
минать скончавшегося в этот день Андрея 
Михайловича Кутузова Клеопина, род-
ного племянника Бориса Васильевича, 
«а далъ на то по собѣ Андрѣй сел-
цо Иевлево, да 25 рублевъ денегъ, а тѣ 
денги пошли во ограду манастырьску-
ю»24. Вклад, который внесла на помин 
души вдова «Овдотья Ондреева жена 
Михайловичя Кутузова, да с своими до-
черьми з двема Марьями, с середнею да 
с меньшию» был сделан в 1541/1542 г.25 
Согласно родословной росписи, мужско-

23 Выписка из «Обихода» Волоколамского 
Иосифова монастыря, конца XVI в., о дачах в 
него для поминовения по умершим // Чтения 
в обществе истории и древностей российских. 
1863. Кн. IV. Отд. V. С. 4.

24 Вкладная книга Иосифова Волоколамского 
монастыря // Титов А. А. Рукописи славянские и 
русские, принадлежащие И. А. Вахромееву. М., 
1906. Вып. 5. Приложения. С. 28. № 96. 

25 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства / Подгот. к печати А. А. Зимин. М., 1956.  Ч. II. 
С. 162–163. № 162. 

го потомства у А. М. Кутузова Клеопина 
не было, зато были три дочери, носившие 
имя Мария26: две из них вместе с матерью 
выступили вкладчицами по душе отца27, 
а третья, старшая, «царя Семиона кня-
гиня Марья» в 1569/1570 гг. «дала вкла-
ду» по отце Андрее и матери Евдокии в 
Троице-Сергиев монастырь28. Таким об-
разом, факты биографии А. М. Кутузова 
Клеопина свидетельствуют, что Житие 
преподобного Иосифа рассказывает явно 
не о нем.

Однако в роду Кутузовых имелась еще 
одна ветвь, представителя которой мож-
но сопоставить с упомянутым в Житии 
Андреем. Речь идет о потомстве Михаила 
Глебовича Коровы Кутузова, двоюродно-
го брата Константина, Бориса и Михаила 
Васильевичей. Согласно родословцам, 
у Михаила Коровы был сын Андрей. 
Потомство Андрея Кутузова Коровина 
было многочисленным и, по всей вероят-
ности, исключительно мужским: Вассиан, 
Мижуй, Гурий, Пафнутий, Иоасаф, 
Леонтий и Иван29. 

26 Родословная книга дворян российских и 
выезжих. М., 1787. Ч. 2. С. 3.  

27 Одна из них скончалась до 1552/1553 г., 
когда мать, Авдотья Кутузова, дала 100 рублей 
на помин ее души в Иосифов монастырь; эти 
деньги также пошли на строительство ограды. 
См.: Вкладная книга Иосифова Волоколамского 
монастыря. С. 36. № 153. Строительство камен-
ной ограды в обители шло в 1543 — 1566 гг., см.: 
Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина. С. 55.

28 Вкладная книга Троице-Сергиева монасты-
ря / Изд. подгот. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, 
Т. В. Николаева. М., 1987. С. 63 (л. 205-205об.)

29 Редкие источники по истории России. 
С. 133; Временник общества истории и древно-
стей российских. М., 1851. Кн. 10. С. 111 (третьей 
пагинации); Родословная книга дворян россий-
ских и выезжих. С. 2.   
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Имя первого среди братьев, Вассиана — 
очевидно, иноческое; принадлежа-
ло оно, скорее всего, Василию Корове 
Андреевичу Коровину, который вместе с 
братом Мижуем в качестве послухов упо-
минаются в купчей Иосифо-Волоцкого 
монастыря 1514/1515 г.30

С. З. Чернов, основываясь на нали-
чии в монастырской Кормовой кни-
ге под 29 июня памяти по «Василие по 
Кутузове по Малом, во иноцех Васиане 
по Кондартовском», отождествляет его 
с послухом из грамоты 1514/1515 г.31, 
что представляется ошибочным. Срав-
нение перечня дач на помин его души 
в Кормовой книге с перечнем дач во 
Вкладной книге с полной уверенностью 
позволяет говорить, что все они были вне-
сены по Василию Петровичу Кутузову32, 
который, судя по его отчеству, никак не 
мог быть сыном Андрея Михайловича 
Кутузова Коровина. Сохранилось и за-
вещание Василия Петровича, в котором 
он наказывает «поминати деда нашего 
Андрея и дядю моего Василья и дочь 
Васильеву Ефросинью» и просит во-
лоцких монахов «пожаловати написати 
отца моего Петра Андреевича, а в ино-
цех Пафнутья, да меня, Василья, в по-
вседневный список и в сенаик». Также в 

30 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 59–60. № 60.

31 Чернов С. З. Некрополь Иосифо-Волоколам-
ского монастыря в свете археологических ис-
следований 2001 г. Погребения «за церковью» 
и «за старым приделом» // Преподобный Ио-
сиф Волоцкий и его обитель. Материалы науч-
но-практической конференции, посвященной 
530-летию основания Иосифо-Волоцкого мона-
стыря и 20-летию возрождения в нем монаше-
ской жизни. М., 2013. Вып. II. С. 427.   

32 Вкладная книга Иосифова Волоколамского 
монастыря. С. 61. № 268.

духовной упоминается брат завещателя, 
Дмитрий33. Поэтому очевидно, что, если 
Василий Петрович и принадлежал ветви 
Коровиных, то мог быть только внуком 
Андрея Михайловича Коровина, сыном 
Петра Андреевича, известного в родос-
ловцах под своим иноческим именем 
Пафнутий. 

К этому же выводу склоняется — вслед 
за А. А. Зиминым34 — и С. З. Чернов в бо-
лее ранней работе, отмечая, что «Дворовая 
тетрадь 1550-х гг. фиксирует пятерых 
Кутузовых, которые служили в качестве 
дворовых детей боярских по Волоку», 
среди них «Василий, Леонтий и Иван 
Андреевы дети, сын Ивана — Афоня и 
сын Петра… Василий, который получил 
звание тысячника»35. 

Но и эта реконструкция может быть 
оспорена. Во-первых, в Дворовой те-
тради названы «Левонтей да Иван 
Андреевы дети Кутузова. Иванов сын 
Афоня», а следом за ними «Василей 

33 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 290–292. № 282. 

34 «Внук М. Г. Коровы Кутузова Василий Ан-
дреевич до 1571 г. передал в монастырь ряд 
деревень Локнышского стана Рузского уезда. 
Позднее они были выкуплены его племянни-
ком Василием Петровичем, но снова попали 
туда по завещанию последнего 1560/61 г.». См.: 
Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина. С. 140. 
Примеч. 199.  Если судить по духовной Василия 
Петровича, вотчина его дяди, деревни Горицы 
и Марково, отошедшие монастырю, вероятно, 
после смерти Василия Андреевича, были выку-
плены его племянником до 1560/1561 г., когда 
была составлена духовная Василия Петровича. 
См.:  Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 291. № 282.

35 Чернов С. З. Волок Ламский в XIV — первой 
половине XVI в. С. 223. Ср.: Зимин А. А. Крупная 
феодальная вотчина. С. 134–135. 
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Андреев сын Кутузов»36. Неясно, поче-
му, если все трое были родными братья-
ми, два названы в паре, а третий отдель-
но от них. Во-вторых, Иван Андреевич 
Кутузов Коровин являлся душеприказ-
чиком Василия Петровича Кутузова, ко-
торый, как упоминалось выше, наказы-
вал поминать своего деда Андрея, дядю 
Василия и его дочь Евфросинью. Иван 
Андреевич выполнил волю покойного, 
в результате чего в 1561/1562 г. Иосифо-
Волоцкому монастырю были переда-
ны завещанные Василием Петровичем 
Кутузовым вклады «по дяде его по 
Ондрее по Олександровиче Кутузове, 
да по дяде его по Василье Ондреявиче, 
да по Васильеве дочери Ондреявичя по 
Ефросинье»37. Вероятно, в записи ошиб-
ка: Андрей Александрович, названный 
дядей завещателя, приходился ему де-
дом. В этом случае получается, что Иван 
Андреевич Кутузов Коровин и Василий 
Андреевич Кутузов со своим племянни-
ком Василием Петровичем принадлежали 
к разным ветвям рода Кутузовых: отцом 
одного был Андрей Михайлович, отцом и 
дедом других — Андрей Александрович. 
В-третьих, несмотря на то, что Андрей 
Александрович поминается и в духовной 
Василия Петровича, и в данной Ивана 
Андреевича под мирским именем, он — 
вероятно, перед кончиной — принял 
постриг с именем Адриана, а его супруга 
была пострижена с именем Анны, о чем 
свидетельствует запись во Вкладной кни-
ге Иосифова монастыря, фиксирующая 

36 Тысячная книга 1550 г.  и Дворовая тетрадь 
50-х годов XVI в. / Подгот. к печати А. А. Зимин. 
М.; Л., 1950. С. 177. 

37 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 299. № 291. 

дачи Василия Петровича38. Между тем, 
и из данных грамот Ивана Андреевича 
Кутузова Коровина, и из соответствую-
щей им записи в монастырской Вкладной 
книге, его отец упомянут исключительно 
под мирским именем Андрей, а мать  — 
как инокиня Александра39. Становится 
еще очевидней, что родители Ивана 
Андреевича и  Василия Андреевича были 
разными людьми, хотя и принадлежали к 
одному роду Кутузовых.

С большой долей вероятности мож-
но утверждать, что Василий Андреевич 
Кутузов, ошибочно отождествляемый 
с братом Ивана Андреевича Кутузо-
ва Коровина, был сыном Андрея 
Александровича Кутузова Горбатого40. В 
родословных росписях детьми послед-
него названы как раз Петр и Василий41. 

38 Вкладная книга Иосифова Волоколамского 
монастыря. С. 61. № 268.

39 Акты феодального землевладения и хо-
зяйства. С. 274–275. № 270; С. 329–330. № 311; 
Вкладная книга Иосифова Волоколамского мо-
настыря. С. 64. № 290. 

40 Подтверждение тому обнаруживается в 
изданной посмертно монографии А. А. Зими-
на, посвященной генеалогии боярских родов: 
исследователь отмечает, что «потомки Андрея 
Александровича Горбатого… служили в сере-
дине XVI в. по Волоку» и дает ссылку на: Тысяч-
ная книга 1550 г.  и Дворовая тетрадь 50-х годов 
XVI в. С. 177. Как раз на этой странице сообща-
ется о служивших на Волоке братьях Леонтии 
и Иване Андреевичах Кутузовых Коровиных, 
сыне последнего — Афанасии, а также Василии 
Андреевиче и Василии Петровиче Кутузовых, 
которых А. А. Зимин идентифицировал как по-
томков Андрея Александровича Кутузова Гор-
батого. См.: Зимин А. А. Формирование боярской 
аристократии в России. С. 260; 277, примеч. 45. 

41 Редкие источники по истории России. 
С.  134; Временник общества истории и древ-
ностей российских. С. 111 (третьей пагинации); 
Родословная книга дворян российских и выез-
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Иван Андреевич и Василий Андреевич 
являлись, таким образом, не родными, а 
пятиюродными братьями.

Возвращаясь к Вассиану Кутузову 
Коровину, отметим, что его можно отож-
дествить с троицким старцем Вассианом 
Коровиным. Последний упомянут в мо-
настырских актах 1528 г. и, возможно,  в 
качестве келаря  1529/1530 г.42, а также во 
Вкладной книге Троице-Сергиева мона-
стыря под 1547 г.43

Что касается Мижуя Андреевича 
Коровина, сказать хоть что-то определен-
ное о его судьбе едва ли возможно: источ-
ники, за исключением купчей 1514/1515 
г., ничего о нем не знают. 

Четыре кратких известия можно свя-
зать с именем следующего сына Андрея 
Михайловича Коровина, Гурия. Наиболее 
раннее, об участии старца Гурия 
Коровина в межевании земель Троице-
Сергиева монастыря в Ростовском уез-
де, обнаруживается в акте от 15 октября 
1529 г.44 Следующее по времени — за-
пись во Вкладной книге того же мона-
стыря о вкладе в 50 рублей, внесенном 

жих. С. 4.  Справедливости ради отметим, что в 
купчей 1563/1564 г. Дмитрий Петрович Кутузов, 
племянник Василия Андреевича, называет Ле-
онтия Андреевича Кутузова Коровина «дядей» 
(Акты феодального землевладения и хозяй-
ства.С. 326–327, № 307). Очевидно, речь здесь 
идет не о непосредственном родстве, а о поло-
жении Д. П. Кутузова и Л. А. Кутузова Коровина 
в роду Кутузовых в целом.     

42 Перечень актов Архива Троице-Сергиева 
монастыря. 1505 — 1537 / Отв. ред. С. М. Кашта-
нов. М., 2007. С. 381–382. № 318–319; с. 389, 
№ 348.  

43 Вкладная книга Троице-Сергиева монасты-
ря. С. 195 (л. 800об.).

44 Перечень актов Архива Троице-Сергиева 
монастыря. С. 390. № 352. 

в 1547 г. хутынским игуменом Гурием 
Коровиным45.  В том же качестве он упо-
минается в Новгородском летописце 
церквам Божиим: «В лѣто 7060, ноября в 
6 день, священа бысть церковь в трапезѣ 
на Хутыни преподобнаго чюдотворца 
Варлаама; а строена при игуменѣ Гуріи 
Коровинѣ три годы»46. Судя по характе-
ру известия, можно предположить, что к 
6 ноября 1551 г. Гурий уже не был игу-
меном на Хутыни. Наконец, последнее, 
четвертое известие также восходит ко 
Вкладной книге Троице-Сергиева мона-
стыря: «Дал вкладу старец Гурей Коровин 
икону местную живоначальные Троицы з 
деянием серебром обложена позолочена, 
пелена у ней отлас светло-зелен, опуше-
на отласом синим, крест жемчюгом сажен 
с плащьми, писано в отписных ризни-
чих книгах 83 (1574/75)-го году в церк-
ве преподобнаго Сергия чюдотворца на 
воротах»47. Если вклад Гурия действи-
тельно относится к указанному времени, 
то, скорее всего, ему было суждено пе-
режить всех своих братьев. Совершенно 
очевидно, что Гурий Коровин был связан 
с Троице-Сергиевым монастырем, явля-
ясь его пострижеником и насельником. 
Перерыв в его пребывании у Троицы — 
по всей вероятности, в 1540-х гг.  — свя-
зан с игуменством в Хутынском монасты-
ре, откуда Гурий опять-таки вернулся к 
месту своего пострижения. 

Братья Пафнутий и Иоасаф Коровины, 
помимо родословцев, упомянуты в дан-
ной грамоте матери, Ирины Кутузовой 
Коровиной, вложившей в 1520/1521 г. в 

45 Там же. С. 188 (л. 745об.).
46 ПСРЛ. Т. 3. Вып. 2. СПб., 1879.  С. 330.
47 Вкладная книга Троице-Сергиева монасты-

ря. С. 197 (л. 805).
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Иосифо-Волоцкий монастырь деревню 
Лобаево на помин их душ48. По всей ве-
роятности, они оба были насельниками 
Иосифова монастыря и, кроме того, были 
связаны с хозяйственной деятельностью 
обители. В подборке записей начала XVI 
в. о выдаче денег инокам, сохранившей-
ся в одном из волоколамских сборников, 
читается запись «Пахнотью Коровину 
алтын»49. Куда более полная информация 
сохранилась о старце Иоасафе Коровине, 
который упоминается как монастырский 
келарь в купчей 1549/1550 г.50 и как старец 
в духовной Василия Петровича Кутузова 
1560/1561 г.51 Кроме того, в монастырской 
Книге ключей Иоасаф Коровин фигури-
рует в качестве казначея в 1553 г.52

Наконец, младшие братья Леонтий и 
Иван Андреевичи Кутузовы Коровины 
впервые упоминаются в купчей их мате-
ри Ирины декабря 1520 г., по которой по-
следняя продала старцам Иосифова мона-
стыря несколько деревень в Локнышском 
стану Рузского уезда53. По замечанию С. 
З. Чернова, вероятно, «по обычаю свое-
го времени Андрей Кутузов часть своих 

48 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 82. № 84. 

49 Описание рукописей библиотеки Иоси-
фо-Волоколамского монастыря из Епархи-
ального собрания ГИМ / Сост. Т. В. Дианова, 
Л. М. Костюхина, И. В. Поздеева // Книжные цен-
тры Древней Руси. Иосифо-Волоколамский мо-
настырь как центр книжности. Л., 1991. С. 388.

50 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 217–218. № 213. 

51 Там же. С. 292. № 282. 
52 Книга ключей и Долговая книга Иосифо-Во-

локоламского монастыря XVI века / Под.ред. 
М.  Н. Тихомирова и А. А. Зимина. М.; Л., 1948. 
С. 46–47.

53 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 81. № 83. 

земель разделил между старшими сыно-
вьями, а часть — передал жене Орине с 
младшими детьми»54. Также можно пред-
положить, что на момент составления 
купчей Леонтий и Иван еще не достигли 
тех лет, когда могли бы самостоятельно 
распоряжаться вотчинами, поэтому акт 
составлен не только от их имени, но и от 
имени матери. 

Леонтий Андреевич в 1553/1554 — 
1563/1564 гг. довольно часто фигуриру-
ет в актовых источниках, связанных с 
Иосифо-Волоцким монастырем, высту-
пая исключительно в качестве послу-
ха55. Примечательно, что в грамотах, со-
ставленных от имени Ивана Андреевича 
Кутузова Коровина, тот прямо указывает 
на Леонтия Ивановича как своего брата: 
«брат мой Леонтей Андреевич Кутузов» 
или «Леонтий Андреевич Кутузов, брат 
мой»56, чего по отношению к иным лицам 
в актах И. А. Кутузова Коровина не на-
блюдается. 

О самом Иване Андреевиче сохрани-
лось довольно много известий, в первую 
очередь, в актовом материале, связанном 
с Иосифо-Волоцким монастырем. Он 
выступал послухом в купчей волоцких 
старцев 1541/1542 гг. и данной Марии 
Повадиной 1543/1544 гг.57, а к 1547/1548 гг. 
относится его первый земельный вклад в 
Иосифов монастырь58.  Известно также, 
в честь какого святого он был наречен: 
в данной грамоте Иосифову монастырю 

54 Чернов С. З. Волок Ламский в XIV — первой 
половине XVI в. С. 226.

55 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 533 по указ.

56 Там же. С. 248. № 245; с. 274. № 270; с. 324. 
№ 303.

57 Там же. С. 159–160. № 167; с. 166–167. № 173.
58 Там же. С. 200–201.
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1553/1554 г. на деревню Насонову он обя-
зывает иноков после своей кончины ста-
вить корм «один в году месяца сентября 
23 на зачятие святого пророка и предтечи 
крестителя господня Ивана»59. 

Но, несмотря на обилие информации, 
ошибочные мнения о нем продолжают бы-
товать в историографии. Так,  А. А. Зимин 
отождествлял И. А. Кутузова Коровина с 
его старшим братом Иоасафом: «Из семей-
ства Коровиных-Кутузовых, — утверж-
дал исследователь, — происходил Иван 
(старец Иоасаф) Андреевич Коровин, 
который в 1549/50 г. был келарем»60. В 
том же ключе рассуждает и современный 
исследователь Т. Дайкстра, полагая, что 
Иван Андреевич Кутузов Коровин в пост-
риге был келарем и казначеем Иосифо-
Волоцкого монастыря, и  называет его 
иноческим именем Иосиф61. Вероятно, 
такая путаница произошла из-за ошибки 
в монастырской Книге ключей, где под 
1553 г. трижды упоминается казначей, 
причем дважды он назван Иоасафом, а 
один раз — явно в результате описки — 
Иосифом.

Иноческим именем Ивана Андреевича 
было, вероятно, Иосиф, а постриг он 
принял, судя по всему, на завершающем 

59 Там же. С 248. № 245. Благодаря разыскани-
ям А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского становит-
ся очевидно, что посмертное поминание в XVI 
в. зачастую привязывалось к памяти святого, в 
честь которого поминаемый был крещен. См.: 
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Как звали думно-
го дьяка Ивана Елеазаровича Цыплятева? (Из 
истории имянаречения в XVI в.) // «Вертоград 
многоцветный». Сборник в 80-летию Б. Н. Фло-
ри. М., 2018. С. 391–393.  

60 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина. 
С. 162. Примеч. 340. 

61 Дайкстра Т. Иноческие имена на Руси. 
С. 272. 

этапе своего жизненного пути. Запись 
во Вкладной книге о даче на помин его 
души содержит наказ «написати в вѣч-
ной списокъ отца нашего Андрѣя, да ма-
терь нашю иноку Александру, да меня, 
Ӏосифа»62. Вместе с тем, в последней из 
известных грамот, связанных с его име-
нем, по которой монастырю передавалась 
половина села Кондратова, инокам пред-
писывается «кормити <…> по отце мо-
ем Ондрее и матери иноке Александре и 
по мне, по Иване, корм июля в 4 день»63. 
Очевидно, на момент составления акта 
Иван Андреевич пострига отнюдь не при-
нимал, поэтому все попытки видеть в нем 
инока до времени составления грамоты 
1564/1565 г. совершенно безоснователь-
ны64. Нужно отметить, что среди послу-
хов при составлении акта имя его брата 
Леонтия Ивановича отсутствует — это 
может служить признаком, что его к тому 

62 Вкладная книга Иосифова Волоколамского 
монастыря. С. 64. № 290. Отметим, что в записи 
имя Иосиф не обозначено как иноческое, од-
нако его вполне можно считать таковым. Кре-
стильное имя И. А. Кутузова Коровина, скорее 
всего, было связано с памятью св. Иоанна Пред-
течи. Вероятно, если бы он не был пострижен с 
именем Иосиф, во Вкладной книге, очевидно, 
содержался бы наказ поминать Ивана. 

63 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 329–330. № 311. 

64 В составе монастырской библиотеки сохра-
нился принадлежавший ему сборник первой 
половины XVI в. с записью «сеи соборник Ивана 
Ондреевич Кутузава Коровин». См.: Описание 
рукописей библиотеки Иосифо-Волоколамско-
го монастыря. С. 402. Поскольку Иван Андрее-
вич назван своим мирским именем, вероятно, 
его постриг был довольно поздним. Вполне 
возможно, что рукопись попала в монастырь 
либо по принятии им монашества, либо после 
его смерти. 
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времени уже не было в живых65. Судить о 
том, когда скончался сам Иван Андреевич, 
не представляется возможным — никаких 
известий об этом не сохранилось66. 

Рассмотрев показания источников о 
сыновьях Андрея Михайловича Кутузова 
Коровина, нужно сказать следующее. По 
крайней мере четверо из семи его сыно-
вей стали монахами: Вассиан и Гурий 
постриглись в Троице-Сергиевом мона-
стыре, а Пафнутий и Иоасаф — в Иосифо-
Волоцком. Факты, связанные с местами 
их пострижения, хорошо согласуются с 
аналогичными свидетельствами Аникиты 
Льва Филолога. Очевидно, все они стали 

65 Можно предположить, что Леонтий Андре-
евич Кутузов Коровин, выступавший послухом 
при составлении актов 1563/1564 г. (Акты фе-
одального землевладения и хозяйства.С. 306–
307, №297; С. 326–328, № 307–308) и не упомина-
ющийся в более поздних, в том числе в данной 
грамоте его брата Ивана Андреевича 1564/1565 
г., скончался (или принял иноческий постриг?) 
около 1564 г.  

66 Во Вкладной книге Троице-Сергиева мона-
стыря сохранилась запись о даче в 1546/1547 г. 
Настасьи Кутузовой с детьми Юрием и Домной 
по муже и отце Иване Андреевиче Кутузове 
(Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. 
С. 63 (л. 206)). Очевидно, этот Иван Андреевич, 
видимо, к моменту внесения вклада уже покой-
ный, не имел ничего общего с Иваном Андрее-
вичем Кутузовым Коровиным и принадлежал к 
иной ветви рода Кутузовых. Возможно, вклад 
был сделан по Ивану Андреевичу Кутузову Ла-
пенкову, троюродному брату Андрея Михайло-
вича Кутузова Коровина (Редкие источники по 
истории России. С. 133; Временник общества 
истории и древностей российских. С. 111 (тре-
тьей пагинации);  Родословная книга дворян 
российских и выезжих. С. 3). И. А. Кутузов Ла-
пенков также упоминается в Разрядных книгах 
под 1529/1530 — 1530/1531 гг. (Разрядная книга 
1475 — 1605 гг. М., 1977. Т. 1. Ч. 2. С. 281 (л. 193), 
293 (л. 200об.)). 

иноками не позже 1520-е гг., в то время 
как составление Жития датируется на-
чалом 30-х гг. XVI в. А поскольку среди 
информаторов агиографа были, вероятно, 
волоцкие насельники, так или иначе свя-
занные с хозяйственным обиходом обите-
ли, в частности, келарь Селиван67, то не 
будет преувеличением предположить, что 
с агиографом мог беседовать и Иоасаф 
Коровин, поведавший Филологу о сво-
ем отце, Андрее Михайловиче Кутузове 
Коровине.  

И вместе с тем очевидно, что предло-
женное отождествление благочестивого 
мужа Андрея из Жития с А. М. Кутузовым 
Коровиным, даже имея под собой некото-
рые основания, все же гипотетично. Среди 
вкладчиков монастыря, равно как и среди 
близких к его основателю служилых лю-
дей, вероятно, могли быть те, чей жиз-
ненный путь так или иначе обнаружил бы 
сходство с фактами биографии Андрея из 
рассказа Аникиты Льва Филолога. Другое 
дело, что подобная выборка представля-
ется делом весьма трудоемким даже при-
менительно к тем людям, о которых со-
хранились какие-либо известия. А ведь 
остаются еще безвестные жертвователи и 
собеседники Иосифа Волоцкого…

Впрочем, есть свидетельство, которое 
переводит предложенные выше построе-
ния из числа гипотез в разряд вполне обо-
снованных фактов. Это данная с отводом 
грамота, по которой Михаил Глебович 
Корова Кутузов передал «пречистой в дом 
в Осифов монастырь по своему сыну по 
Епифанье деревню Фомачево»68. Время 

67 Казаков А. А. К вопросу об авторстве и вре-
мени написания. С. 107–108. 

68 Акты феодального землевладения и хозяй-
ства. С. 15. № 9.
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составления акта неизвестно, публикато-
ры датируют его 1479 — 1504 гг., отнеся 
нижнюю границу ко времени основания 
Иосифо-Волоцкого монастыря, а верх-
нюю — ко времени составления в 1504 
г. разъезжей Ивана III с сыном Юрием 
Ивановичем, в тексте которой упоми-
нается деревня Бычкова Локнышского 
стана, принадлежащая детям Михаила 
Кутузова69 — то есть, можно полагать, что 
М. Г. Корова Кутузов к этому времени уже 
скончался. 

Впрочем, хотя свидетельство данной 
Михаила Глебовича Коровы Кутузова 
в полной мере подтверждает, что у него 
был сын Епифаний, уверенно отождест-
вляемый с соименным волоцким ино-
ком, все же остается вопрос: было ли имя 
Епифаний монашеским или мирским? 
Если судить по данной грамоте Ирины 
Кутузовой Коровиной 1520/1521 г., на-
звавшей своих сыновей их иноческими 
именами — Пафнутий и Иоасаф, то, без-
условно, имя Епифаний было иноческим. 

Эту догадку подтверждает обращение к 
родословцам, в одном из которых сказано, 
что «у Михаила у Коровы дети: Ондрей, да 
Олексей бездѣтенъ»70. В бездетном Алексее 
вполне можно видеть инока Епифания; 
однако здесь возникает иная проблема: 
к XVI в. на Руси «возобладала традиция, 
согласно которой постригаемому дава-
лось иноческое имя, начинающееся на ту 
же букву, что и его христианское имя»71. 
Разумеется, иногда монашеское имя под-

69 Духовные и договорные грамоты великих 
и удельных князей XIV — XVI вв. М.; Л., 1950. 
С. 401. №96.

70 Временник общества истории и древно-
стей российских. С. 111 (третьей пагинации).

71 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Монашеское 
имя и феномен светской христианской двуи-

биралось к христианскому имени в его раз-
говорной форме — вспомним хотя бы мать 
братьев Кутузовых Коровиных, Ирину, 
ставшую инокиней Александрой. Как от-
мечают А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский, 
«в Московской Руси Ирина часто получала 
при постриге иноческое имя Александра: 
очевидно, что выбор иноческого имени 
при этом основывался на форме Арина, 
а не Ирина»72. Но в случае с Алексеем/
Епифанием сложно представить такую пе-
реогласовку как мирского, так и иноческого 
имени, при которой они образовывали бы 
созвучную пару. Остается предположить, 
что мирское имя Алексей было не един-
ственным у сына М. Г. Коровы Кутузова;  
по всей вероятности, здесь имеет место 
феномен христианской двуименности. 
Правда, христианская двуименность, «бу-
дучи явлением достаточно широко распро-
страненным, всегда остается факультатив-
ной», и подчас в рамках одной семьи «у 
части братьев может обнаруживаться по 
два христианских имени, тогда как другая 
часть родичей прекрасно обходится един-
ственным христианским антропонимом». 
Не исключено, что такой казус наблюдает-
ся у сыновей Михаила Глебовича Коровы 
Кутузова — Андрея, известного в источни-
ках исключительно под одним этим име-
нем, и Алексея, который, возможно, на-
ряду с известным из родословца мирским 
именем обладал еще одним, полученным 
при крещении, — именно с ним связано 
его иноческое имя Епифаний.

Надо сказать, гипотетически двуи-
менность можно обнаружить в роду 
Кутузовых (что, разумеется, отнюдь не 

менности в допетровской Руси // Средневеко-
вая Русь. М., 2018. Вып. 13. С. 250. 

72 Там же. С. 250. Примеч. 15.
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доказывает факт наличия второго христи-
анского имени у Алексея Михайловича 
Кутузова Коровина): известно, что давний 
друг, собеседник и покровитель Иосифа 
Волоцкого Борис Васильевич Кутузов 
принял постриг с именем Авраамий73, 
которое никак не коррелирует с его мир-
ским именем. Мирскому имени Борис 
соответствовало искусственно образован-
ное иноческое Боголеп — калька с име-
ни Феопрепий, поскольку «Борис было 
единственным именем в святцах, начина-
ющемся на букву б». Казус с иноческим 
именем Бориса Васильевича Кутузова 
представляет исключение из этого пра-
вила74, хотя можно предположить, что за 
такой меной имен скрывается указание 
на наличие у Б. В Кутузова еще одного, 
крестильного имени. Сохранившийся  
среди книг волоколамского монастыр-
ского собрания сборник, принадлежав-

73 Синодик Иосифо-Волоколамского мона-
стыря. С. 170; Вкладная книга Иосифова Воло-
коламского монастыря. С. 16. № 13. 

74 Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие 
имена на Руси. М.; СПб., 2017. С. 105–106, а также 
примеч. 11 на с. 106. 

ший Б. В. Кутузову, как представляет-
ся, может пролить свет на эту загадку. 
В составе сборника, кроме первой сот-
ницы из 400 глав Фаласиевых и Жития 
Иоанна Златоуста, читается «мучение 
Артемиево»75 — Житие великомучени-
ка Артемия, которое, возможно,  попало 
туда совсем не случайно. Гипотетически 
великомученик Артемий мог быть свя-
тым покровителем Бориса Васильевича 
Кутузова, а его монашеское имя было по-
добрано по созвучию с крестильным. 

В отличие от Бориса Васильевича, 
судить о крестильном имени Алексея 
Михайловича Кутузова Коровина едва ли 
возможно даже на уровне догадки. Тем 
не менее, очевидно, рассказ Жития пре-
подобного Иосифа Волоцкого как о нем 
самом, так и о его брате Андрее и его 
сыновьях представляет собой интерес-
ный образец вполне достоверных сведе-
ний о семье служилых землевладельцев 
Кутузовых Коровиных.           

75 Описание рукописей библиотеки Иоси-
фо-Волоколамского монастыря. С. 398. 
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A. Kazakov

THE ORIGIN OF THE VOLOKOLAMSK MONK EPIPHANIUS
AND SOME PROBLEMS OF THE KUTUZOV GENEALOGY

(LATE XV — MID XVI CENTURIES)

Annotation: The Life of Joseph Volotsky, 
compiled by Anikita Lev Philolog, contains 
very detailed information about the 
landowner Andrei, the brother of the Volotsk 
monk Epiphanius. A comparative analysis 
of the messages of the hagiographer and 
the testimony of a wide range of sources 
(genealogical murals, acts, monastery 

memorials) leads to the conclusion that 
Andrey and Epiphanius belonged to the 
Kutuzov-Korovin’s family.

Keywords: Life of Joseph Volotsky, 
genealogy, service landowners, acts of the 
Joseph-Volokolamsk monastery, Kutuzov 
clan.
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