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Coz.: П роисхож дение мира и человека 
и последую щ ая судьба: По и зо б р а
ж ению  древних римских поэтов. 
СПб., 1877; Взгляд на учение со 
временной геологии о п роисхож де
нии мира и его будущей судьбе / /  
Х ристианское чтение. 1861. №  1, 2; 
Богословие и естествознание: М ы с
ли старого п роф ессора / / Там же. 
1898. №  11.

Лит.: Садов А . И. П рофессор Н. И. Глори- 
антов. СПб., 1911.

Г Л У Б О К О В С К И Й  
Николай Никанорович

6(18).12.1863, погост
Кигменгский Городок
Никольского у.
Вологодской губ. —

18.3.1937, София

Богослов, историк Церкви, библе- 
ист. Член-корреспондент Петербургс
кой АН по Отделению русского языка 
и словесности (1909). Член-коррес
пондент Болгарской АН (1929).

Сын священника. В двухлетнем 
возрасте лишился отца и воспитывал
ся в семье старшей сестры Анны, быв
шей замужем за священником погоста 
Кобыльское-Ильинское (в 20 верстах 
от Кичменского Городка).

Окончил Никольское духовное 
училище (1878), Вологодскую духов
ную семинарию (1884) и Московскую 
духовную академию со степенью кан
дидата богословия (1889). По болез
ни был уволен с 4-го курса, но в сле
дующем году восстановлен. Ученик 
А. П. Лебедева.

До 1890 г. оставался при академии 
профессорским стипендиатом для

подготовки к занятию кафедры исто
рии западных исповеданий. Предме
том его специального изучения стал 
институт папства и церковная исто
рия V—VI вв.

С ноября 1890 по май 1891 г. пре
подавал Священное Писание Нового 
Завета в Воронежской духовной семи
нарии.

В начале мая 1891 г. в Московской 
духовной академии защитил магистер
скую диссертацию «Блаженный Фео- 
дорит, епископ Киррский: Его жизнь 
и литературная деятельность. Цер
ковно-историческое исследование» 
(в 2 т., М., 1890), которая получила 
полную Макарьевскую премию, при
знание российских и зарубежных кол
лег, в частности положительный от
зыв берлинского профессора А. фон 
Гарнака, назвавшего труд Г. одной из 
самых «выдающихся патристических 
монографий» того времени. Во время 
защиты Г. произнес речь «Историче
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ское положение и значение личности 
Феодорита, еп. Киррского», которую 
переиздал в 1911 г., приложив к ней 
указатель новейшей литературы о Фе- 
одорите. Еще в 1887 г. в качестве при
ложения к выпускному кандидатско
му сочинению перевел на русский 
язык 268 писем Феодорита.

В конце октября 1891 г. утвержден 
преподавателем Петербургской духов
ной академии по кафедре Священного 
Писания Нового Завета, которую за
нимал до закрытия академии в 1918 г.

С начала ноября 1894 г. — экстра
ординарный, с конца января 1898 г. — 
ординарный, с середины ноября 
1916 г. — заслуженный ординарный 
профессор.

В начале декабря 1897 г. за сочи
нение «Благовестие св. апостола Пав
ла по его происхождению и существу: 
Библейско-богословское исследова
ние» (СПб., 1897) получил в Москов
ской духовной академии степень док
тора богословия, в которой был 
утвержден в конце января 1898 г.

С введением в 1910 г. нового ака
демического устава и разделением ка
федры Священного Писания Нового 
Завета на две занял вторую кафедру 
и читал на ней курсы «Книга Деяний 
св. апостолов» и «Послания св. апос
тола Павла».

С середины октября 1904 г. — ре
дактор и цензор «Православной бого
словской энциклопедии», выходившей 
с 1900 г. под редакцией профессора
А. П. Лопухина. Под руководством Г. 
вышло семь (VI—XII) томов энцикло
педии, в которой он поместил свыше 
20 своих статей (в 1911 г. издание 
прервалось на 12-м томе из-за финан
совых трудностей).

Был членом Предсоборного при
сутствия (1906). В феврале 1911 г. на
значен штатным членом Училищного 
совета при Святейшем синоде.

Считался независимым экспертом, 
не примыкавшим ни к каким группи
ровкам, и в этом качестве неодно
кратно привлекался для составления 
различных справок, записок, реко
мендаций. Принимал участие в сино
дальных комиссиях и совещаниях для 
решения вопросов о поводах к разво
ду (1895 и 1908—1909), по выработке 
правил для наблюдения за произведе
ниями духовной литературы (1905), 
по вопросу о праве евреев именоваться 
христианскими именами (1911) и др.

С 1915 г. входил в состав совеща
ния Палестинского общества о русских 
научных и религиозных интересах 
в Палестине; в январе 1917 г. участво
вал в совещании по делам Палестины, 
Афона, Синая, Египта и по вопросу 
о русском подворье в г. Бари.

Октябрьской революции не при
нял. В декабре 1918 г. друзья предуп
реждали Г. о возможном аресте и тю
ремном заключении. Окончательное 
решение покинуть Россию принял 
в 1919 г. под влиянием известия о ги
бели старшего брата Александра. 
В конце ноября 1920 г. оформил брак 
с А. В. Лебедевой, вдовой его учителя, 
профессора А. П. Лебедева. В июле 
1921 г. благодаря вмешательству 
М. Горького получил визу и в августе 
того же года вместе с супругой поки
нул Россию. Некоторое время нахо
дился в Финляндии, затем через Гер
манию и Прагу (где недолгое время 
занимал должность профессора уни
верситета) прибыл в Белград и с авгу
ста 1922 до мая 1923 г. преподавал на
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богословском факультете Белградско
го университета.

С июля 1923 г. — профессор толь
ко что созданного богословского фа
культета в Софийском университете, 
где преподавал до конца жизни на ка
федре Священного Писания Нового 
Завета.

В эмиграции завершил «Объясни
тельный библейский словарь», над 
составлением которого работал с 1905 
по 1933 г.

Не принадлежал ни к одной из 
юрисдикций Русской церкви. На меж
дународных христианских встречах 
выступал как официальный предста
витель Болгарской православной цер
кви.

Первый историограф русской бо
гословской науки. Ему принадлежит 
исследование «Русская богословская 
наука в ее историческом освещении 
и развитии», написанное в 1917 г. по 
просьбе академика А. С. Лаппо-Дани- 
левского для предполагавшегося Ака
демией наук издания «Русская наука» 
и впервые опубликованное в Петро
граде в 1919 г.

Наиболее полно взгляды на задачи 
и методы церковной истории Г. изло
жил в очерке, посвященном А. П. Ле
бедеву (1908), в рецензии на книгу
В. И. Герье «Блаженный Августин» 
(1911) и в соответствующих разделах 
«Русской богословской науки...».

Труды Г. по библеистике стали 
«прочным фундаментом для создания 
в России почти не существовавшего 
еще библейского богословия».

Почетный член Киевской, Казан
ской и Московской духовных акаде
мий, Московского и Петроградского 
археологических институтов, Обще
ства любителей духовного просвеще

ния, московского Братства св. Петра. 
Действительный член Императорского 
Православного Палестинского обще
ства, Общества истории и древностей 
российских при Московском универ
ситете, Исторического общества пре
подобного Нестора-летописца при Уни
верситете св. Владимира в Киеве и др.

Сот.: П реображ ение Господне: К рити ко
экзегетический очерк / /П р а в о с л а в 
ное обозрение. 1888. №  8, 10; А по
логетический труд Ф еодорита, еп. 
К иррского, как один из последних 
зам ечательны х пам ятников л итера
турной борьбы  христианства с я зы 
чеством / /Ч т е н и я  в Обществе л ю 
бителей духовного просвещ ения. 
1890. №  1; Св. К иприан, м и тропо
лит всея России (1 3 7 4 —1406), как 
п и сател ь / / Там же. 1892. № 2 ; К 
вопросу о пасхальной вечере Х рис
товой и об отнош ении к Господу 
современного Ему еврейства / /  
Х ристианское чтение. 1893. № 7 /8 ,  
9 /1 0 ; Благовестие христианской 
свободы  в послании св. ап. П авла 
к Галатам. СПб., 1902 (София, 1935; 
переизд.; М., 1999); Блж. Августин 
в изображ ении русского светского 
историка; О книге проф. В. И. Герье 
«Блж. Августин: Зодчие и подвиж 
ники Бож ьего Ц арства» (М ., 1910. 
Ч. 1). Киев, 1911; Х ронология Вет
хого и Н ового Завета /  Пер. с англ. 
Киев, 1911; М., 1996; В ы сокопре
освящ енны й Смарагд (К ры ж анов- 
ский), архиепископ Рязанский 
(умер 11 декабря 1863): Его ж изнь 
и деятельность. СПб., 1914; П раво
славное русское белое духовенство 
по его полож ению  и значению  в ис
тории / /  Христианское чтение. 1917. 
№  1 /2 ; В етхозаветны й закон  по его 
происхож дению , предназначению  
и достоинству / /  Путь. 1928. №  10; 
Русская богословская наука в ее ис
торическом  развитии  и новейш ем
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состоянии. Варшава, 1928 (М., 1992, 
2002); Евангелия и их благовестие 
о Х ристе-С пасителе и Его искупи
тельном  деле. С офия, 1932; Св. 
А постол Лука, Евангелист и Деепи- 
сатель. С офия, 1932 (М ., 1999); 
Б лаговестие христианской славы 
в А покалипсисе св. ап. И оанна Б о 
гослова: Сжаты й обзор. СПб., 2002; 
А кадемические обеты  и заветы . М.; 
С ергиев П осад, 2005.

Jlum:. Игнатьев А . П амяти Н. Н. Глубоков- 
ского / /  Ж урнал М осковской пат
риархии. 1966. №  8; Сорокин Вл„ 
прот. Заслуж енны й профессор 
Н. Н. Глубоковский и его рукопис
ное наследие: (К 50-летию  со дня 
к о н ч и н ы )/ /  1000-летие Крещ ения 
Руси: М еж дународная церковная 
научная конф еренция. М., 1989. 
Ч. 2; Тарасова В. А. П рофессор 
Н. Н. Глубоковский и реф орма вы с
шей духовной ш колы  в России 
в конце XIX — начале XX вв. / /  
Вестник М осковского университе
та. Сер. 8: И стория. 2001. №  4; Бог
данова Т. А. Н. Н. Глубоковский: И с
ход из П етроградского Египта / /  
Зарубеж ная Россия: 1917—1939.
СПб., 2003; Богданова Т. А., К лем ен
тьев А . К. Уроженец Сев. Ф иваиды: 
(К 140-летию  со дня рож дения 
Н. Н. Глубоковского) / /  П равослав
ный путь. 2003; Ю ревиг Д. П роф ес
сор Н. Н. Глубоковский: Библеист, 
опередивш ий время: (К 140-летию  
со дня рож дения) / /  Ц ерковны й 
вестник. 2003. №  12; 2004. №  1 — 2; 
Богданова Т. А . Н. Н. Глубоковский: 
П уть церковного ученого (по архи 
вны м м атериалам ) / /  М ир русской 
византинистики: М атериалы  ар 
хивов С .-П етербурга. СПб., 2004; 
Богданова Т. А. Н. Н. Глубоковский 
и его воспом инания о М осковской 
духовной академ ии «За тридцать 
лет» //И сто р и ч е ск и е  записки. 2006. 
Т. 9 (127).

А рх .: ЦГИА СПб. Ф. 2162 (личны й фонд, 
37 ед. хр.).

ЦГА М осквы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 932 
(студенческое дело).

ЦГА М осквы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5048 
(о службе Г., 1890-1914).

ЦГА М осквы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5603 
(об утверж дении почетны м чл е
ном МДА, 1914).

Г О Г О Ц К И Й  
( ГОГОТСКИЙ)  
Сильвестр Сильвестрович

5(17).1.1813, Каменец-
Подольск  -  29.6(11.7).1889,
с. Некраши Киевского у.
Киевской губ.

Философ, теолог, педагог.
Сын протоиерея.
Учился в Подольском духовном 

училище (1821 — 1827), в Подольской 
духовной семинарии (1827—1833) и в 
Киевской духовной академии (1833— 
1837). В последней в то время пре
подавали философию шеллингианец 
И. М. Скворцов и В. Н. Карпов. По 
окончании академии по первому раз
ряду со степенью кандидата богосло
вия был определен в ней учителем 
польского языка. В 1837 г. удостоен 
степени магистра богословия и утвер
жден бакалавром академии. В 1839 г. 
перемещен на должность бакалавра 
немецкого языка. В 1842 г. уволен из 
духовного звания и перемещен бака
лавром философских наук в той же 
академии.

Приняв решение перейти в уни
верситет, Г. должен был держать экза
мен на кандидата и магистра. В 1845 г., 
после дополнительного испытания на
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