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Московская митрополия,  
Ростовская архиепископия и Пошехонье  

в середине XVI в.: 
об одном свидетельстве Жития 

Адриана Пошехонского 

А. А. Казаков

Житие основателя и первого настоятеля Пошехонского Успенского 
монастыря преподобномученика Адриана было составлено «тое же обите-
ли многогрешным игуменом Алексеем» приблизительно в 60-е гг. XVI в.1 
По верному замечанию В. О. Ключевского, текст этот «полон любопытных 
подробностей об отношениях пустынников к крестьянам, о монастырском 
и сельском быте»2.

К сожалению, далеко не все «подробности», о которых бегло упомянул 
выдающийся историк, рассматривались в исследовательской литературе. 
Такое положение вещей определяется, главным образом, особенностями 
агиографического нарратива, центральная и наиболее значимая частью 
которого – рассказ о трагической кончине Адриана, замученного 5 марта 
1550 г. крестьянами расположенного неподалеку села Белого. Агиограф 
сознательно нарушает логику повествования, акцентируя внимание как 
раз на мученической кончине игумена. Даже о том, откуда вел свой род 
Адриан, читатель узнает не из начальной части Жития, а из предсмертной 
молитвы преподобномученика: «рождение мое града Ростова»3.

Разумеется, специфика агиографического повествования накладывает 
отпечаток на направление исследовательской работы с текстом Жития как 
с историческим источником. Ученые разыскания сводятся преимуществен-

1 Л. А. Дмитриев, основываясь на упоминании в тексте Жития походов крымско-
го хана Дивлет-Гирея, относил создание текста к 1571–1572 гг. (Дмитриев Л. А. 
Житие Адриана Пошехонского // Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Л.,1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 239–241). Однако автор Жития Алексей настоя-
тельствовал в Пошехонском Успенском монастыре в 60-е гг. XVI в., во всяком 
случае, в таковом качестве он упоминается в июне 1564 г., а уже к марту 1570 г. 
его сменил игумен Савва (Акты Симонова монастыря (1506–1613 гг.) / сост. 
Л. И. Ивина. Л., 1983. С. 132. № 120).

2 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 
1871. С. 328.

3 Житие Адриана Пошехонского // Кузьмина М. К. Малоизвестные севернорусские 
жития XV–XVII вв. М., 2018. С. 29.



67

Московская митрополия, Ростовская архиепископия и Пошехонье  

но к вопросам о взаимоотношении монастыря и крестьян и о причинах, 
побудивших последних к столь отчаянным и жестоким действиям в от-
ношении игумена и братии4. Отдельные сюжеты жизнеописания Адриана 
вовсе не рассматривались и не анализировались. К их числу можно отнести 
свидетельства об основании Пошехонского Успенского монастыря.

Из Жития известно, что в самом начале 1540-х гг. иеродьякон Адриан 
со своим «послушьником» иноком Леонидом покинули место своего по-
стрижения – Корнилиев Комельский монастырь и спустя некоторое время 
обосновались на берегу речки Ветхи в Пошехонье. Затем старцы задумали 
основать в том месте обитель и отправились в Москву, дабы «благослови-
тися у митрополита и церковь возвигнути». Митрополит Макарий благо-
желательно отнесся к просьбам Адриана и Леонида, «по прошению пре-
подобных» разрешил им «храм возвигнути во имя Пречистыя Богородицы 
Честнаго и Славнаго Ея Успения», поставил Адриана в иереи и благословил 
на игуменство5. Путешествие пошехонских иноков в Москву, очевидно, 
началось не ранее 16 марта 1542 г., когда Макарий стал митрополитом6 
и завершилось не позднее 31 мая 1543 г., когда Адриан и Леонид заложили 
в своей пустыни Успенский храм7.

В истории с основанием обители неясным остается одно: поче-
му старцам потребовалось именно митрополичье благословение, ведь 
Пошехонье, если руководствоваться территориальным принципом, в те 
времена входило в Ростовскую архиепископию8, а обращение за благо-
словением к митрополиту в обход местного архиерея могло иметь для 
Адриана и Леонида неблагоприятные последствия.

Возможно, необходимость похода в Москву была вынужденной, 
а причина ее состояла в том, что Ростовская кафедра на тот момент вдов-
ствовала. Источники отнюдь не исключают такого варианта развития 
событий: ростовский архиепископ Досифей скончался в середине августа 
1542 г., а хиротония его преемника Алексея была совершена лишь в конце 
февраля 1543 г.9 В качестве нареченного владыки Алексей мог приступить 
к руководству епархией вскоре после кончины своего предшественника10 
и, возможно, находился в Москве в тот момент, когда туда явились Адриан 
4 Характерный пример такого подхода к тексту см.: Будовниц И. У. Монастыри 

на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI вв.: (По «житиям святых»). М., 
1966. С. 303–304. 

5 Житие Адриана Пошехонского… С. 24–26.
6 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). СПб., 1904. Т. 13. Ч. 1. С. 142.
7 Житие Адриана Пошехонского… С. 26.
8 Покровский И. [М.] Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и преде-

лы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического иссле-
дования. Казань, 1897. Т. I: XVI–XVII вв. С. 105.

9 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 143, 144–145.
10 Усачев А. С. Книга Ростовского архиепископа Алексия (1543–1548) и особенности 

епархиального управления в Русской церкви периода Средневековья // Вестник 
архивиста. 2020. № 1. С. 11–22.
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и Леонид. Впрочем, автор Жития даже не упомянул ростовского архиерея, 
описывая миссию старцев в Москву, и сообщил, как было показано выше, 
что иноки пришли именно за митрополичьим благословением.

Более вероятно иное решение проблемы. И. М. Покровский, раз-
бирая вопрос о границах русских епархий в XVI–XVII вв., отмечал, что 
в пределах как Ростовской, так и иных епархий в тот период могли на-
ходиться территории, подчинявшиеся непосредственно канонической 
власти московских митрополитов, а затем и патриархов. Правда, зача-
стую пределы «вотчин и десятин московских владык не могут быть точно 
указаны и выделены из чужих епархиальных территорий»11, что, однако, 
не исключает возможности существования митрополичьих десятин в гра-
ницах Пошехонского уезда. Об этом свидетельствует грамота патриарха 
Никона архиепископу Вологодскому Маркеллу 1658 г., согласно которой 
в состав Вологодской архиепископии из Ростовской митрополии пере-
дали «Б лоозеро и Чаранскую округу и Пошехонье с у зды, что было 
за нами, великимъ государемъ, и за Ростовскимъ Митрополитомъ»12. Как 
видно из формулировки, в пределах указанных территорий, входивших 
в Ростовскую епархию, располагались и десятины московских первосвя-
тителей. Другой вопрос, существовали ли эти десятины, фиксируемые 
в грамоте середины XVII в., столетием ранее.

Кажется, ответить на этот вопрос можно утвердительно. 1 сен-
тября 1544 г. строитель и, вероятно, основатель располагавшейся 
в Романово-Пошехонском уезде Троицкой Иониной пустыни Иона 
получил от великого князя Ивана Васильевича жалованную несудимую 
грамоту13. А 1 июля 1558 г., митрополит Макарий выдал строителю той же 
Троицкой Иониной пустыни Елизару тарханно-несудимую грамоту 
на Троицкую церковь, располагавшуюся в митрополичьей Белозерской 
десятине. Соответственно, можно предположить, что на территории 
Романово-Пошехонского уезда в середине XVI в. находились приходы и пу-
стыни, в каноническом отношении подчинявшиеся московской кафедре; 
к их числу мог принадлежать и Пошехонский Успенский монастырь. В спра-
ведливости этого предположения убеждают подтверждения льгот, сделанные 
преемниками Макария – тексты этих подтверждений сохранились в виде 
приписок к грамоте. Примечательно, что выдавались они уже настоятелям 

11 Покровский И. [М.] Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пре-
делы. С. 112–113.

12 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 4. С. 147–148. 
См. также: Грязнов А. Л. Белозерская и Чарондская десятины Ростовской 
и Вологодской епархий в XVII в. // История и культура Ростовской земли (да-
лее – ИКРЗ). 2019. Ростов, 2020. С. 78–94.

13 Каштанов С. М., Назаров В. Д., Флоря Б. Н. Хронологический перечень иммунитет-
ных грамот XVI в. Ч. III // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968. 
С. 223. № I–240; Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV–XVI вв.: Исследование 
и перечень. Вологда, 2019. С. 312, 468. № 722.
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Пошехонского Успенского монастыря: митрополитом Афанасием игумену 
Алексею 3 июня 1564 г. и митрополитами Кириллом и Дионисием игумену 
Савве 5 марта 1570 г. и 7 января 1582 г. соответственно14.

Таким образом, велика вероятность того, что преподобные Адриан 
и Леонид обосновались в Пошехонье в пределах десятины московских 
первосвятителей, именно поэтому за благословением на основание церкви 
они по необходимости обратились к самому митрополиту Макарию, что 
и было зафиксировано составителем Жития Адриана игуменом Алексеем.

Описанный выше прецедент с устроением обители в пределах ми-
трополичьей десятины не был единичным, а свидетельства источников 
позволяют говорить о сложившейся в данном случае практике. Так, в пер-
вые десятилетия XV в. благословение московского митрополита Фотия 
на учреждение обители и строительство храма получил основатель мона-
стыря на реке Нурме в Комельском лесу преподобный Павел Обнорский15. 
Корнилий Комельский, подвизавшийся в тех же местах и положивший 
в конце XV в. начало монашескому общежитию, в феврале 1501 г. был 
рукоположен в священники самим митрополитом Симоном. Из текста 
сохранившейся ставленной грамоты явствует, что Корнилий был поставлен 
в попы в «митрополью к церкви Пречистыя Богородица Введенью в пу-
стыньку, на Комельской лес, на реку на Нурму, в Костромскую десятину»16.

14 Акты Симонова монастыря. С. 131–132. № 120. К сожалению, издатели грамоты 
допустили при публикации очевидную оплошность: они полагали, что Троицкая 
Ионина пустынь и Пошехонский Успенский монастырь – одна и та же оби-
тель, что совершенно не соответствует содержанию акта. Льготы от митропо-
лита, согласно тексту грамоты, получала Ионина пустынь и существовавшая 
в ней бесприходная Троицкая церковь, а не Адрианов монастырь. Вероятно, из-
дателей смутили позднейшие подтверждения пожалований Иониной пустыни 
не ее строителям, а пошехонским игуменам. Однако этот факт находит весьма 
простое объяснение: скорее всего, Троицкая Ионина пустынь была приписана 
к более крупному и богатому Пошехонскому Успенскому монастырю. Подобная 
практика шла в русле решений Стоглава, 85 глава которого предписывала мел-
кие пустыни с немногочисленной и непостоянной по составу братией «сноси-
ти» в более крупные обители, где монашеская жизнь была более упорядочен-
ной (Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 391–392). Быть 
может, ошибка эта ведет свое начало от П. М. Строева, который, вероятно, бу-
дучи знаком с текстом жалованной грамоты митрополита Макария строителю 
Елизару, решил, что последний в 1558 г. возглавлял Пошехонский Успенский 
монастырь. Правда, не совсем понятно, почему П. М. Строев отнес время игу-
менства Алексея, автора Жития Адриана, к 1570–1573 гг., что явно противоре-
чит содержанию приписок к акту (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российския церкви. СПб., 1877. Стб. 349).

15 Древнерусские иноческие уставы / сост. Т. В. Суздальцева. М., 2001. С. 236–238; 
Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского / под ред. А. С. Герда. СПб., 
2005. С. 86–89. 

16 Материалы по истории Корнильево-Комельского монастыря / подгот. 
Ю. С. Васильев // Городок на Московской дороге: Историко-краеведческий 
сборник. Вологда, 1994. С. 95–96. № 2.




