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● Цель исследования:обобщение и систематизация 
информации о митрополите Макарии 
(Булгакове), которая бы могла использоваться 
для чтения моими одноклассниками и всеми 
учениками нашей школы.

● Задачи:изучить жизнеописание митрополита 
Макария, изучить жизнеописание его наставника 
отца Александра Солнцева, изучить его труды.



Актуальность  работы заключается в том, 

что личность митрополита Макария 

остается и сегодня для многих  примером 

для подражания, а его труды используют и 

современные богословы и историки. Считаю, 

что мои современники должны знать, что 

именно на нашей родной земле родился и жил 

такой замечательный человек.



Митрополит Московский Макарий (Михаил Петрович 

Булгаков)- известный историк Русской Православной 

Церкви, богослов и публицист.

Родился 19 сентября 1816 года в селе Сурково 

Новооскольского уезда в семье священника 

Флоровской церкви Петра Фомича и Стефаниды 

Григорьевны Булгаковых.

Стефанида Григорьевна была дочерью священника 

Григория Спасского из Корочанского уезда получила 

домашнее воспитание, она была женщина очень 

разумная, благочестивая и мягкая. Мальчик появился 

на свет очень слабым, и поэтому крестили его в тот 

же день с именем Михаил. Когда Мише исполнилось 

семь лет, скоропостижно умер его отец.оспитанником 

Михаила и его братьев и сестер становится отец 

Александр Солнцев, священник села Сурково



Осенью 1827 года Михаил Булгаков был зачислен в Белгородское Духовное училище. Учёба 
давалась мальчику с большим трудом и побеждалась только настойчивостью и трудолюбием.

Во время обучения в училище, вследствие плохих способностей мальчику приходилось уходить 
учить уроки в то время, когда все дети игрались во дворе. От шума Михаил уходил с учебниками 
в сложенные во дворе поленницами дрова и там всеми силами старался усвоить заданные 
уроки. В этом месте с ним произошёл удивительный случай. Однажды случайно заброшенный 
кем-то из сверстников камень перелетел через дрова, попал в голову учившему уроки 
мальчику. Он потерял сознание, и его отнесли в лазарет, полагая, что после такого мальчик 
будет не в состоянии продолжать обучение. Но случилось обратное: с заживлением раны 
исчезли все следы умственной отсталости ученика.

Преподаватели не узнавали своего воспитанника, его быстрый и неожиданный расцвет духовных 
сил и способностей выдвинул Булгакова на первое место в классе. За свои удивительные успехи 
в науках он приобрел расположение преподавателей настолько, что они называли его не по 
фамилии, а по имени и отчеству - Михаил Петрович. 



В 1831 году  он поступает в Белгородскую 

Духовную Семинарию. Однажды епископа Илиодора 

привели в восторг ответы на экзаменах Михаила 

Булгакова. Сразу же после экзамена владыка все 

разузнал о семье талантливого ученика и позаботился 

о его обеспечении.

Он так полюбил Михаила, что даже брал его на 

каникулы к себе в дом. 

Белгородская Духовная Семинария



Киевская академия
 1837 году одаренный воспитанник был послан для 

продолжения образования в Киевскую Духовную 

Академию.

Во время учебы в академии он написал курсовое 

сочинение «История Киевской Академии», в 

котором заявил о себе, как серьезном историке. 

Высокую оценку этому труду дал Московский 

митрополит Филарет (Дроздов).



Пострижение в монахи
На последнем курсе академии 22 мая 1840 года 

Михаил Булгаков написал прошение «об искреннем 

и решительном желании принять на себя иноческий 

облик».На следующий год, 15 февраля, был 

совершен чин пострижения в монашество с 

наречением ему имени Макарий в память 

священномученика Макария, митрополита 

Киевского. 25 марта того же года митрополит 

Киевский Филарет (Амфитеатров) рукоположил 

монаха Макария в сан иеродиакона, а через 

несколько месяцев епископ Чигиринский Иеремия 

(Соловьев) в Петропавловском храме Киевской 

семинарии хиротонисал иеродиакона Макария в сан 

иеромонаха.



Петербургская духовная 
аккадемия

В 1842 году иеромонаха Макария переводят в 

Петербургскую Духовную академию, где он 

проработал полтора десятка лет. Этот период был 

наиболее плодотворным в его педагогической и 

научной деятельности.

По поручению епископа Афанасия иеромонах 

Макарий начал составлять сборник догматического 

учения по руководству святителя Димитрия 

Ростовского.

Наряду с академическими занятиями отец Макарий 

составил « Сборник догматических мест из 

сочинений святого Дмитрия Ростовского».



В 1847 году был опубликован очередной его руд под 

названием «Введение в православное богословие». 

За это сочинение Макарию, уже тогда возведенному 

в сан архимандрита. Была присуждена ученая 

степень доктора богословия.



Высочайшим Указом от 8 апреля 1879 года преосвященный Макарий назначается митрополитом Московским и 

Коломенским. Духовенство встречало архипастыря в Чудовом монастыре. Через три дня после приезда он 

отслужил литургию в Успенском соборе Кремля.

Как священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, владыка Макарий в первые же дни служения на 

Московской кафедре приехал в обитель преподобного Сергия. Множество народа собралось под стены 

древнего монастыря, чтобы увидеть прославленного митрополита, знаменитого не только своими научно-

богословскими трудами, но и справедливым и ревностным отношением к своей пастве.

Где бы ни служил владыка Макарий и какие бы должности ни занимал, он не прекращал научно-

исследовательской деятельности по Истории Русской Православной церкви. Главным трудом в его 

литературном наследии стала всемирно известная 12-томная «История Русской Церкви», которая, к 

сожалению, осталась незаконченной. 12-й и начало 13-го тома, были опубликованы уже после смерти автора 

его братом Александром Петровичем Булгаковым.



Где бы ни служил владыка Макарий и какие бы 

должности ни занимал, он не прекращал научно-

исследовательской деятельности по Истории 

Русской Православной церкви. Главным трудом 

в его литературном наследии стала всемирно 

известная 12-томная «История Русской Церкви», 

которая, к сожалению, осталась незаконченной. 

12-й и начало 13-го тома, были опубликованы 

уже после смерти автора его братом 

Александром Петровичем Булгаковым.



Умер митрополит Макарий 9 июня 1882 года в 

возрасте 66 лет и 12 июля похоронен в Успенском 

соборе Троице-Сергиевой лавры. На каменном 

надгробии скульптор, в виде книг, изобразил главные 

труды его жизни - «Догматическое богословие» и 

«Историю Русской Церкви».В настоящее время в 

Белгороде у здания Духовной семинарии установлен 

памятник этому выдающемуся иерарху, а на самом 

здании - мемориальная доска.

Жизнь и труд митрополита Макария стали славной 

частью Истории Русской Православной Церкви.


