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АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КРУТИЦКОГО 
ЕПИСКОПА ДОСИФЕЯ (1508—1544)

Первым Предстоятелем Русской Церкви, поставленным из Тро-
ицких игуменов, был митрополит Симон (1495—1511), при ко-
тором Русская Церковь вступила в XVI столетие1. Среди ру-
коположенных им иерархов — епископ Крутицкий Досифей2. 
В Никоновской летописи под 1508 г. говорится о его архиерей-
ской хиротонии: «Тояже зимы, генваря 23, Пресвященным Си-
моном Митрополитом всеа Руси поставлен бысть епископ Кру-
тицкой Дософей»3. Если предположить, что в это время ему бы-
ло между тридцатью и сорока годами, то в таком случае можно 
говорить, что владыка родился предположительно около 1470 г., 
когда в Москве княжил Иоанн III (1462—1505), а на митропо-
личьем престоле был святитель Филипп I (1464—1473). В Си-
нодике Успенского собора записан род иерарха: «Родители вла-
дыки Досифея Сарского — Петра, Улиту скимницу, Феодосиа 
скимника, Марфу скимницу, инока Ефрема, иерея Тимофеа, Ма-
трену, Илариона скимника»4. Таким образом, в роду епископа 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

1 См. о нем: Макарий, архимандрит. Всероссийский митрополит Симон 
(1495—† 1511) // Макариевские чтения: Русская культура XVI века — эпоха 
митрополита Макария. Материалы Х Российской научной конференции, посвя-
щенной памяти святителя Макария. Можайск, 2003. Вып. 10. С. 61—94.

2 См. о нем: Соловьев 1894. С. 47—51; И. Л. 1862. С. 90—91; Зимин 

1977. С. 282—283. Примеч. 9.
3 ПСРЛ. СПб., 1904. Т. 13. Ч. 1. С. 8; ПСРЛ. СПб., 1859. Т. 8. С. 249.
4 ГИМ. Усп. 64. Л. 254 об. В Синодике Архангельского собора указан дру-



ОТДЕЛ II .  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

274 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 5—6.  2005—2006

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КРУТИЦКОГО ЕПИСКОПА ДОСИФЕЯ

БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 5–6.  2005–2006 275

Досифея немало родственников, которые отошли в иной мир в 
монашеском звании.

Митрополит Мануил (Лемешевский) приводит о епископе 
Досифее следующие данные: «В 1445—1446 году он был насто-
ятелем Троице-Сергиевой лавры. Есть сведения, что он управ-
лял и Киево-Печерской лаврой. 23 января 1508 г. хиротонисан во 
епископа…»5 П. Строев действительно называет Троицкого на-
стоятеля с этим именем: «Досифей, 1446 и 47»6. Но если в Тро-
ицком игумене 40-х гг. XV в. признать иерарха XVI в., то, в 
таком случае, он должен был родиться в конце XIV — начале 
XV в., что представляется маловероятным7. Между тем в Серги-
евой обители был настоятель с таким именем в XIV веке. В нахо-
дящемся во Вкладной монастырской книге перечне настоятелей, 
после игумена Серапиона, который был поставлен на Новгород-
скую кафедру, назван «Досифей — год и полнедели»8. Е. Голу-
бинский указывает следующие его годы: «Досифей 2-й, в 1506—
1507-м году»9. Таким образом, близость дат окончания данного 
настоятельства и начала архиерейства епископа Досифея позво-
ляет предположить, что митрополит Симон, сам Троицкий по-
стриженник, поставил себе викария из Троицких игуменов. Более 
того, можно думать, что сам он возвел его в свое время в сан игу-

мена, а еще ранее, будучи Троицким настоятелем, игумен Симон 
(1490—1495) совершил монашеский постриг будущего иерар-
ха, назвав его Досифеем. Во время короткого настоятельства в 
Троицкий монастырь игумену Досифею давались «с братиею, или 
кто по нем иный игумен будет у Живоначальныя Троицы» жа-
лованные грамоты, определявшие льготы для обители и вклады10.

Летопись не называет архиереев, участников его хиротонии, но 
можно предполагать, что в ней участвовал Суздальский епископ 
Нифонт (1484—1508), о кончине которого в марте «на Москве» 
говорится сразу после сообщения о поставлении Крутицкого вла-
дыки. Известно его фамильное прозвище — Забела, что позво-
ляет достаточно определенно думать о его благородном проис-
хождении11. Священник Н. Соловьев относил его к числу постри-
женников Иосифо-Волоколамского монастыря12, однако А. А. 
Зимин утверждал, что он не был волоколамским постриженни-
ком, но «принадлежал к числу верных последователей Иосифа 
Санина»13. И в другом месте историк называет епископа Доси-
фея «сторонником иосифлян»14.

На следующий год после архиерейской хиротонии еписко-
па Сарского и Подонского у преподобного Иосифа Волоцко-

гой порядок и состав имен: «Род владыки Крутицкого Досифея — инока Петра 
ским(ника), иноки Улиты ским(ницы), инока Илариона ским(ника), инока Фео-
досия скимника, иноки Марфы скимницы» (ОР РГБ. Ф. 218. № 1518. Л. 53).

5 Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи: 
992—1892. Т. 1: Аарон—Иоаким II. М., 2002. С. 398.

6 Строев 1877. Стб. 138.
7 К тому же у П. Строева не отмечен Киево-Печерский настоятель с таким 

именем (Там же. Стб. 13).
8 Вкладная книга 1987. С. 15. 
9 Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра и пу-

теводитель по Лавре. М., 1909. С. 146. См. также: Строев 1877. Стб. 138. 
Архимандрит Амвросий несколько сдвигает хронологию его настоятельства: 
«…с 1508; начальствовал 1 год и полнедели» (Амвросий, архимандрит. Исто-
рия Российской иерархии. М., 1810. Ч. 2. С. 176). 

10 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра-
фическою Экспедициею (далее — ААЭ). СПб., 1836. Т. 1. С. 118. № 145; 
С. 119. № 148. Акты Русского государства 1505—1526 гг. / Сост. С. Б. Весе-

ловский. М., 1975. С. 30. № 21; С. 30—31. № 22; С. 31—32. № 23; С. 33. 
№ 25; С. 33. № 26; С. 38—39. № 32; С. 39. № 33; С. 40. № 34. 

11 В литературе встречается едва ли правомерное отождествление епископа 
Досифея с племянником преподобного Иосифа Волоцкого, со старцем Досифе-
ем (Топорковым) (Древнерусские Патерики: Киево-Печерский Патерик. Во-
локоламский Патерик. М., 1999. С. 327. Примеч. 33).

12 Соловьев 1894. С. 47.
13 Зимин 1977. С. 283.
14 Зимин 1972. С. 235; Зимин 1958. С. 73. В отличие от А. А. Зимина, 

В. Д. Назаров говорит, что позиция владыки могла меняться (Назаров В. Д. 
К истории церковных Соборов и идейно-политической борьбы в России первой 
половины XVI в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. 
Сб. статей. М., 1990. С. 195).
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го († 1515; пам. 9 сент.) возник конфликт с его епархиальным 
архиереем, Новгородским архиепископом Серапионом († 1516; 
пам. 16 марта). Преподобный Иосиф обратился к Великому кня-
зю Василию III с просьбой принять основанную им обитель под 
свое покровительство, чтобы таким образом избежать притес-
нений со стороны своего удельного князя Феодора Борисовича. 
Однако испросить на это благословение у своего владыки он не 
смог из-за начавшейся в то время эпидемии. Это вызвало впо-
следствии гнев архиепископа Серапиона, и с его стороны после-
довало прещение игумену. Первоначально вопрос данного пере-
хода был рассмотрен на Соборе, и Великому князю было дано 
благословение, «яко да наставлением Пречистые Богоматере не-
сменно да прострет руку свою, и примет святый манастырь в по-
кров и в соблюдение свое»15. Возникшая проблема взаимоотно-
шения владыки и настоятеля монастыря также рассматривалась 
соборне, о чем митрополит Симон сообщил затем Волоцкому на-
стоятелю в грамоте, сняв с него архиерейское прещение: «И мы 
съборне тебя святыя обители Пречистые монастыря игумена Ио-
сифа и всю твою братию по Божественным правилом и по закону 
от того неблагословениа и отлучениа бывшаго архиепископа раз-
решаем и благословляем священьствовати, и прощаем в сем ве-
це и в будущем». В числе архиереев, рассматривавших данный 
вопрос, митрополит Симон называет в послании преподобному и 
епископа Досифея16.

С достаточно большой уверенностью можно говорить об уча-
стии епископа Досифея в отпевании митрополита Симона, скон-
чавшегося в 1511 г. и погребенного в Успенском соборе, в Крем-
ле. Затем 27 июля он участвовал в наречении, а в воскресенье 3 
августа — в интронизации Симоновского архимандрита Варлаа-

ма (1506—1511) в митрополиты Всероссийские17. Епископ До-
сифей, пребывая в Москве, несомненно, участвовал также в ру-
коположении многих иерархов Русской Церкви того времени и 
в других важных событиях, хотя в летописях имена участников 
чаще всего остались не указаны. В 1515 г. епископ Иосиф был 
поставлен в незадолго до этого покоренный Смоленск. Он был 
торжественно рукоположен «Преосвященным Митрополитом 
Варлаамом всея Руси и всем освященным Събором Рускиа Ми-
трополиа»18. В июне 1518 г. в Архангельском соборе был погре-
бен брат Василия III князь Семен Иванович Калужский, «а пел 
над ним Варлаам Митрополит всеа Руси и с епископы, и архи-
мандриты, и игумены и с всеми священными Съборы»19.

В стольный град традиционно для поклонения и «поновления» 
могли приноситься святые иконы. В 1518 г. в Русской Земле шли 
проливные дожди, что вызвало неурожай20. В связи с этим в Мо-
скву из Владимира были принесены образ Спаса Вседержителя и 
Богоматери Владимирской. Второго июня епископ Досифей воз-
главил встречу иконы за городом с крестным ходом с архиман-
дритами, игуменами и священниками «на поле». А у Сретенского 
монастыря святые иконы встречал глава Церкви — митрополит 
Варлаам. «И от того часа Божиею милостию и молитвам Свя-
тыя Богородица облачное темное небо своими [с]тихиями бла-
го и растворено бысть»21. Поновлял затем принесенные иконы 
сам митрополит Варлаам, с которым связано распространение на 

15 Послания 1959. С. 225.
16 Послания 1959. С. 225, 329. См. также: Акты исторические. СПб., 1841. 

Т. 1. С. 530. № 290; Житие преп. Иосифа Волоколамского, составленное не-
известным // ЧОИДР. 1903. Кн. 3. Раздел II: Материалы историко-литера-
турные. С. 41—42.

17 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 14.
18 ПСРЛ. Т. 8. С. 259. Таким же образом летопись сообщает о поставлении 

«всем освященным Собором» 10 февраля 1517 г. Суздальского епископа Ген-
надия (Там же. С. 260). Ему писал послание митрополит Даниил (Дружинин 
1909. С. 67—71). О епископе Геннадии см.: Маясова Н. А. Памятники шитья 
с именем Геннадия // Государственные музеи Московского Кремля. Материа-
лы и исследования. Вып. 5: Новые атрибуции. М., 1987. С. 24—34.

19 ПСРЛ. Т. 8. С. 263.
20 Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных 

явлений природы. М., 1988. С. 308.
21 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 13.
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Руси почитания Владимирской иконы22. Затем, после проводов 
икон, последовавших 15 сентября 1520 г., было установлено еже-
годно совершать в этот день крестный ход23.

Целый ряд летописных записей сообщает о построении в это 
время храмов в Москве и об участии епископа Досифея в тор-
жествах их освящения. Осенью 1515 г. была «священна церковь 
святого Благовещенья в Воронцове Митрополитом Варламом, 
да владыкою Крутицким Достофеем» в присутствии княжеской 
семьи24. «Того же лета заложил церковь камену Успениа Свя-
теи Богородици на Крутицах владыка Крутицкои Досто феи»25. 
В XVII в. Успенский собор был перестроен, поэтому, как предпо-
лагается, собор времени епископа Досифея «по своей архитекту-
ре… напоминал современные ему храмы, принадлежащие к рас-
пространенному типу московского зодчества кон. XV—нач. XVI 
столетия»26. 8 сентября 1516 г. митрополит Варлаам освятил храм 
Рождества Пресвятой Богородицы с собором русских архиере-
ев, среди которых назван епископ Досифей27. Таким же образом 

в 1521 г. на майский праздник святителя Николая был освящен 
храм Вознесения «в манастыри великии княгине подле Чюдова 
монастыря»28. Вознесенский монастырь, основанный по благо-
словению святителя Алексия († 1378; пам. 12 февр.), был ме-
стом упокоения княгинь29. П. Паламарчук приводит сведения 
о построении Вознесенского собора итальянским мастером Але-
визом30.

Сохранились некоторые данные о владычной деятельности хо-
зяйственного характера. 1 августа 1518 г. происходило межевание 
земель, принадлежавших епископу Досифею и Саввино-Сторо-
жевскому монастырю. Причем епископ Досифей, очевидно, пер-
воначально обращался для решения данного вопроса к митропо-
литу Варлааму, а тот, со своей стороны, к Дмитровскому князю 
Юрию31.

После того как в 1522 г. митрополит Варлаам оставил Пер-
восвятительский престол32, Предстоятелем Русской Церкви был 
избран игумен Иосифова монастыря Даниил (1515—1522)33. На 
время его первосвятительства приходится участие епископа До-
сифея в печаловании пред Московским князем за вельмож, по-
павших в опалу. В процессе централизации государства был пре-
кращен переход бояр на службу к другому государю. Поэтому 

22 Щенникова Л. А. Почитание чудотворной Владимирской иконы Богома-
тери в эпоху Дионисия и его последователей // Ферапонтовский сборник. М.; 
Ферапонтово, 2002. С. 152. См. также: Щенникова Л. А. Икона-список «Бо-
гоматерь Владимирская» из Успенского собора города Владимира // Искус-
ство христианского мира. Сб. статей. М., 2001. Вып. 5. С. 67—68.

23 Маханько М. А. 1998. С. 75. В 1563 г. во время совершения этого крест-
ного хода митрополит Макарий простудился, и это явилось началом его пред-
смертной болезни (Макарий, Игумен. Повесть о кончине Митрополита Ма-
кария // Wissenschaftliche Zeitschrift. Martin-Luther-Universität, Halle-Wit-
tenberg. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Halle, 1985. Bd. 34. 
G. H. 3. S. 77).

24 ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 142.
25 ПСРЛ. Т. 30. С. 142.
26 Смирнов 1994. С. 293. См. также: Корюкина Т. А., Виноградов В. А. 

Новые данные по истории Крутицкого подворья в Москве // Памятники Оте-
чества. 1984. № 2 (10). С. 121.

27 ПСРЛ. Т. 30. С. 142—143; Выголов В. П. К вопросу о постройках и лич-
ности Алевиза Фрязина // Древнерусское искусство. Исследования и атрибу-
ции. СПб., 1997. С. 237.

28 ПСРЛ. Т. 30. С. 145.
29 См. о нем: Баталов А. Л. Собор Вознесенского монастыря в Москов-

ском Кремле // ПК НО. Ежегодник 1983. Л., 1985. С. 468—482; Он же. 
Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного 
мышления эпохи. М., 1996. С. 32—35.

30 Паламарчук П. Сорок сороков. Т. 1: Кремль и монастыри. М., 1992. 
С. 125. 

31 Саввин Сторожевский монастырь в документах XVI века (Из собрания 
ЦГАДА). М., 1992. С. 10—11. № 4. См. также: Антонов А. В. Вотчинный 
архив Саввина Сторожевского монастыря конца XIV — начала XVII веков // 
Русский дипломатарий. М., 2003. Вып. 9. С. 428. № 23.

32 См.: Макарий, архимандрит. Сосланы на Спас-Камень // Вологда. Крае-
ведческий альманах. Вологда, 2000. Вып. 3. С. 215—217.

33 ПСРЛ. Т. 30. С. 140.
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при князе Василии III «вошел в силу обычай в предупрежде-
ние отъездов брать от ненадежных бояр клятвенные записи, ча-
ще всего за поручительством высших представителей Церкви»3 4. 
В 1522 г. владыка Досифей вместе с другими архиереями ручался 
в верной службе государю за князя Василия Шуйского35, в фев-
рале 1525 г. — за князя Ивана Михайловича Воротынского36, а 
5 февраля 1531 г. — за князя Феодора Михайловича Мстислав-
ского37.

При митрополите Данииле в 1525 г. был осужден преподоб-
ный Максим Грек. На соборе, проходившем на великокняжеском 
дворе, присутствовали Василий III и его братья Юрий и Андрей, 
а также митрополит Даниил с собором духовенства, среди кото-
рого был и Крутицкий епископ. Осуждение преподобного Мак-
сима было вызвано его книжными исправлениями, литературной 
деятельностью, возражениями по поводу наличия у монастырей 
недвижимых имуществ и т. д. Вопросы иноку от имени митропо-
лита Даниила задавал епископ Досифей38. По завершении собора 
преподобный Максим Грек был направлен в заточение в Иосифо-
Волоколамский монастырь39.

Важной проблемой был вопрос о наследнике Московского пре-
стола, поскольку Великий князь Василий III был бездетен. О со-
бытиях тех лет повествуется в «Выписи о втором браке Василия 
III». А. А. Зимин, издавший этот памятник письменности, от-
носит его написание «к началу XVII в.» и считает, что он был 

создан в «приказной среде, близкой к Посольскому при ка зу»4 0. 
В «Выписи» говорится, как после отказа Вселенских патриар-
хов разрешить великому князю Василию III вступление в брак во 
второй раз, причем при жизни первой супруги, Соломонии Са-
буровой, государь «для кручины своей» отправился в Алексан-
дрову слободу, где велел быть «Досифею, епископу Сарскому и 
Подонскому, да с ним архимандриту Ионе Михалова Чуда на со-
гла сие»4 1. Последнее свидетельствует о благорасположении госу-
даря к Крутицкому владыке. Перед вступлением государя в брак 
с Еленой Глинской митрополит Даниил собирал «преосвящен-
ный сонм», который утвердил Великого князя в его намерении42. 
Ю. К. Бегунов в числе возможных авторов «Повести о втором 
браке Василия III» называет и епископа Досифея43.

В мае 1531 г. преподобный Максим Грек, осужденный ранее 
в 1525 г., был вызван из Иосифо-Волоцкого монастыря на но-
вый соборный суд. Когда встал вопрос о причине «заглажива-
ния» преподобным Максимом отпуста на Троицкой вечерне, он 
сослался на указание митрополита Варлаама и архиереев, что, 
однако, епископ Досифей не подтвердил. Далее епископ Доси-
фей задавал ученому греку вопросы о книжных исправлениях, о 
его упреках, что русские митрополиты поставляются без благо-
словения Константинопольского патриарха, о сомнениях в свято-
сти русских чудотворцев44. Когда при этом встал вопрос, что мо-
настыри владеют угодьями, то епископ Досифей в качестве дока-
зательства сослался на привезенное в Москву в 1518 г. афонским 
посольством житие святителя Саввы Сербского, в котором гово-34 Жмакин 1881. С. 408.

35 Собрание государственных грамот и договоров (далее — СГГД). М., 
1813. Ч. 1. С. 414—415. № 149; Древняя российская вивлиофика. Изд. 2. М., 
1788. Ч. 3. С. 26.

36 СГГД. Ч. 1. С. 425—427. № 154.
37 СГГД. Ч. 1. С. 439—443. № 159; Древняя российская вивлиофика. Изд. 

2. М., 1791. Ч. 3. С. 74—83.
38 Судные списки 1971. С. 90. См. также: Список с судного списка. Прение 

Митрополита Московского и всея Руси со иноком Максимом Святогорцем // 
ЧОИДР. 1847. Кн. 7. Раздел II: Материалы отечественные. С. 1, 11—13.

39 Жмакин 1881. С. 173; Голубинский 1900. С. 718.

40 Зимин 1976. С. 135.
41 Зимин 1976. С. 145. Позднее, в год кончины епископа Досифея, Чудов-

ский настоятель был посвящен во епископа. См. о нем: Макарий, архиман-

дрит. Епископ Суздальский Иона (Собина; 1544—1548) // АО 39/1. 2004. 
С. 143—154.

42 Бегунов 1970. С. 118; Тихомиров 1979 б. С. 166.
43 Бегунов 1970. С. 113.
44 Судные списки 1971. С. 108—113.
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рилось, что «святый Сава и брат его Стефан давали к монасты-
рем села»45. При этом встал вопрос и о римском, т. е. латинском 
прошлом ученого грека46.

Вскоре после осуждения старца Максима Грека в 1531 г. про-
ходили соборные заседания, рассматривавшие воззрения князя-
инока Вассиана (Патрикеева). Е. Е. Голубинский пишет: «Вас-
сиан находился в великокняжеском приближении к государю, а 
затем мы видим его на церковном суде в такой же полной власти 
Митрополита, как и Максим»47. Князь-инок составил новую ре-
дакцию Кормчей книги, отражавшую воззрения своего состави-
теля, выступавшего против монастырского вотчиновладения, по-
носил некоторых святых и пр.48 На соборе возникла аналогичная 
ситуация, что и при разбирательстве дела Максима Грека. На во-
прос, как посмел князь-инок Вассиан вносить изменения в Корм-
чую книгу, он ответил, что при митрополите Варлааме был собор, 
на котором присутствовали также Ростовский архиепископ Вас-
сиан, епископ Суздальский Симеон и епископ Крутицкий Доси-
фей. По утверждению князя-инока на внесение изменений его 
понудил митрополит Варлаам «со священным собором»49. Одна-
ко владыка Досифей не подтвердил этого митрополиту Даниилу.

В 1532 г. третьего сентября, во вторник, епископ Досифей в 
числе других иерархов сослужил митрополиту Даниилу при освя-
щении в селе Коломенском каменного храма в честь Вознесения 
Господня50, «бе же церковь та велми чюдна высотою, красотою и 

светлостию, такова не бывала преже сего на Руси»51. Князь Ва-
силий III дарил затем «Митрополита и братью». Как считается, 
храм был построен в связи с радостным событием в семье госу-
даря — рождением наследника, будущего царя Иоанна Грозного. 
Таким образом, незадолго до кончины Господь даровал утешение 
Великому князю.

Через год Московский государь почил. Старец Мисаил (Су-
кин) описал предсмертную болезнь Великого князя Василия III, 
его кончину и погребение52. В составленной им повести говорит-
ся, как больного князя, приехавшего из Иосифо-Волоцкого мо-
настыря в подмосковное Воробьево, посетил 21 ноября митропо-
лит Даниил с епископами Коломенским Вассианом и Досифеем 
Крутицким53. Они же отпевали 4 декабря в Архангельском собо-
ре почившего государя, принявшего монашеский постриг с име-
нем Варлаама, «а иные же владыкы быша тогда во своих обла-
стех, понеже не поспеша»54. Управление Русским государством 
после этого переходит в руки княгини Елены Глинской при мало-
летнем Иоанне Грозном.

К этому времени, как явствует из летописи, относится 
встреча епископа Досифея со святителем Макарием († 1563; 
пам. 30 дек.). 10 января 1535 г. прибывший в Москву Нов-
городский архиепископ Макарий «творил поклонение» госуда-
рю Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и его мате-
ри благочестивой княгине Елене «по государскому обычаю, и 
дары многи принесе; также и у Митрополита благословение со 
усердием приим. Того дни и молебная совершив в церкве в со-
борной честнаго ея Успения Митрополит Даниил, и архиепископ 

45 Там же. С. 113; Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. 
С. 116—117.

46 Подробнее об этом см.: Казакова Н. А. Очерки по истории русской об-
щественной мысли: Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 195—205; Плигу-

зов А. И. Полемика в Русской Церкви первой трети XVI столетия. М., 2002. 
С. 222—229.

47 Голубинский 1900. С. 726—727.
48 Там же. С. 727—730.
49 Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960. 

С. 286. 
50 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 65.

51 ПСРЛ. Т. 8. С. 279. О храме Вознесения см.: Ильин М. А. Русское ша-
тровое зодчество. Памятники середины XVI века. Проблемы и гипотезы, идеи 
и образы. М., 1980. С. 29—42.

52 См.: Макарий, архимандрит. Старец Мисаил (Сукин) // АО 36/2. 
2003. С. 181—187.

53 ПСРЛ. М., 2004. Т. 43. С. 227.
54 ПСРЛ. Т. 43. С. 232.
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владыка Макарей, и епископ Резанский Иван, и епископ Твер-
ский Акакий, и епископ Сарский Дософей; а прочии архиепи-
скопы в те поры на Москве не были»55. В этом же году епископ 
Досифей участвовал в переложении мощей святителей Москов-
ских Петра и Алексия в новые раки, торжества возглавил ми-
трополит Даниил. Устроение рак было начато еще Великим кня-
зем Василием Иоанновичем по обещанию «о прижитии чад» и 
было завершено уже после его кончины при Елене Глинской и 
Иоанне Грозном56.

В малолетство Иоанна Грозного произошло ослабление цен-
тральной власти и возник мятеж князя Андрея Старицкого, де-
веря великой княгини. В борьбе за власть удельный князь хотел 
опереться на поддержку Великого Новгорода57. В связи с этим 
в 1537 г. Великий князь Иван Васильевич с матерью своею ве-
ликою княгинею Еленою Глинской посылали за ним Крутицко-
го владыку Досифея. В наказе, данном ему митрополитом Дани-
илом, говорится, как он должен склонить князя к приезду в Мо-
скву с обещанием безопасности, или же, в случае его намерения 
бежать, наложить на него церковную клятву58.

От митрополита Даниила сохранилось богатое письменное на-
следие. В 1539 г., незадолго до своего сведения с престола, он 
«разослал свое окружное послание „О смирении и соединении, 
и согласии, и о любви, и о соблюдении православныя веры и за-
кона“, в котором он с чувством любвеобильного и с убедитель-
ностью лучшего проповедника изображает „вину лет сих и вре-
мен“ и осуждает „несогласия и пререкания, разделения же и рас-
пре ния“»5 9. Возможно, к этому времени относится и его послание 
епископу Досифею, написанное «любви ради и спасения». Он об-
ращается к иерарху со словами назидания, чтобы устранить воз-
никшее недоразумение: «Мы же враждующеся и роптающе, како 
не соблазним многих».

В 1539 г. произошла смена Предстоятелей Русской Церкви. 
В связи с этим 6 февраля епископ Досифей участвовал в на-
речении игумена Троице-Сергиева монастыря Иоасафа (1529—
1539) в митрополита, что проходило в приделе Похвалы Бо-
городицы в Успенском соборе, а затем в его интронизации в 
воскресенье 9 февраля в Успенском соборе. Митрополит Иоа-
саф (Скрипицын; † 1555; пам. 27 июля) был поставлен на ме-
сто сосланного в Иосифов монастырь митрополита Даниила 
(† 1547)60.

В год интронизации святителя Иоасафа в Оковецкой волости 
около Ржева было явление чудотворной иконы Богоматери Оди-
гитрии, о чем доложено было главе Церкви. «И пособорова о том 
Митрополит со двема владыкома: с Коломнским и с Крутицким 
и с тремя архимандриты: из Ярославля от Спаса с Ионою и из 
Симонова с Филофеем и с Спасским и Новаго (Феодосием)»61. 
Затем икона была принесена для поклонения в Москву, на месте 

55 ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 295. О поездках святителя Макария см.: 
Макарий, архимандрит 2002. С. 63—68.

56 ПСРЛ. М., 1965. Т. 29. С. 16; Платон, митрополит Московский. 
Краткая церковная Российская история. М., 1805. Ч. 1. С. 380; ПСРЛ. СПб., 
1904. Т. 13. Ч. 1. С. 91, 92.

57 О мятеже князя Андрея Старицкого см.: Смирнов И. И. Очерки поли-
тической истории Русского государства 30—50-х годов XVI века. М.; Л., 
1958. С. 53—74. В Новгороде по благословению святителя Макария в свя-
зи с этим, как молитва о мире, было составлено житие преподобного Михаила 
Клопского (Макарий, архимандрит. Василий Михайлович Тучков — книжник 
Древней Руси // Кириллов. Краеведческий альманах. Вологда, 2003. Вып. 5. 
С. 43—51).

58 Акты исторические. СПб., 1841. Т. 1. С. 201; ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 117. 
Повесть о поимании князя Андрея Ивановича Старицкого в составе летопис-
ных записей см.: Тихомиров 1979 а. С. 220—234. Исследование о Повести 
см.: Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI—начала 
XVII в. М., 1963. С. 58—63.

59 Жмакин 1881. С. 244.
60 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра-

фическою Экспедициею. СПб., 1836. Т. 1. С. 158. № 184; ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. 
С. 127.

61 Л[еонид]ъ а[рхимандрит]. Сказание о явлении иконы Пречистыя Бого-
родицы Оковецкия (Ржевския) // Русский архив. М., 1881. Кн. 2. С. 10.
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ее встречи позднее был построен храм, куда 29 ноября совершал-
ся крестный ход62.

Во вкладной книге Троице-Сергиева монастыря отмечены 
вклады рода Забелиных, датируемые 1533, 1537 и 1564 годами63. 
Возможно, это были родственники Крутицкого иерарха, что же 
касается вкладов самого владыки, то они вполне могли быть, но 
сведений о них нет. Подтверждение этому можно найти в крю-
ковом Стихираре начала XVI в. из собрания рукописей Троице-
Сергиевой лавры, в котором имеется следующая запись: «Сия 
книга глаголемая Стихираль владыки Дософея Сарьскаго и По-
доньскаго»64.

Первосвятительство митрополита Иоасафа продолжалось не-
долго, и 19 марта 1542 г. епископ Досифей был на поставлении 
Макария, архиепископа Новгородского, в митрополита Всерос-
сийского, вместо митрополита Иоасафа, сосланного в заточе-
ние в Кириллов Белоозерский монастырь65. Как викарный архи-
ерей, пребывающий в стольном граде Москве, он мог ранее уча-
ствовать в архиерейской хиротонии Новгородского архиепископа 
Макария в 1526 г.66 Первым иерархом, поставленным святителем 
Макарием, был Новгородский архиепископ Феодосий. Его хиро-
тония была совершена 18 июля 1542 г., в ней, несомненно, уча-
ствовал и епископ Досифей. Последнее известное деяние воспо-
минаемого нами иерарха — это отпускная грамота от 29 дека-
бря 1543 г., которую епископ Досифей дал священнику Косьме, 
«Фотееву сыну», с правом перехода в другую епархию67.

Вскоре после этого жизненный путь старейшего иерарха Рус-
ской Церкви того времени, епископа Сарайского Досифея, завер-
шился. Он скончался 2 февраля 1544 г.68 и был погребен на Кру-
тицах в крипте, под храмом Воскресения Христова, в приделе 
Николая Чудотворца, как гласит об этом надпись на его надгроб-
ной плите69. Ко времени кончины ему могло быть уже за семьде-
сят лет.

Епископа Досифея несомненно следует отнести к числу ар-
хиереев-«долгожителей». Его архиерейству предшествовало не-
долгое настоятельство в Троицкой обители. При изучении дея-
тельности иерархов древности мы преимущественно узнаем об их 
участии в общецерковных событиях. Архипастырская деятель-
ность епископа Досифея, пребывавшего в Москве, полнее вос-
создается благодаря различным летописям и другим источникам. 
Освящение соборного храма в Вознесенском монастыре, а так-
же приглашение в Александрову слободу — все это свидетель-
ствует о его близких отношениях к Великому князю. В историче-
ских документах, где приводятся перечни иерархов того времени, 
имя епископа Досифея традиционно называется или в самом кон-
це, или перед Вологодским владыкой. За время своего тридцати-
шестилетнего архиерейства он участвовал в интронизации четы-
рех Предстоятелей Русской Церкви, при нем произошла смена 
Московских государей на великокняжеском престоле: после Ва-
силия III правителем стал Иоанн IV. Архиерейство Крутицкого 

62 Маханько 1998. С. 80. См. также: Забелин И. Е. История города Мо-
сквы. Неизданные труды. М., 2004. С. 325—326.

63 Вкладная книга 1987. С. 67.
64 Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. М., 1878. Ч. 2. С. 137. 
65 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 142. Позднее митрополит Иоасаф находился в Тро-

ице-Сергиевом монастыре.
66 Макарий, архимандрит 2002. С. 36.
67 Антонов А. В., Маштафаров А. В. Об архиве Суздальского Покров-

ского девичьего монастыря XV—начала XVII века // Русский дипломатарий. 
М., 2004. Вып. 10. С. 280.

68 Древняя российская вивлиофика. Изд. 2. М., 1791. Ч. 17. С. 134; ПСРЛ. 
Т. 13. Ч. 1. С. 146; Строев П. 1877. Стб. 1034; Историческое описание древ-
ней владычней обители на Крутицах. М., 1893. С. 12; Историческое описание 
Крутицкого монастыря (ныне упраздненного) с описанием погребенных в оном 
митрополитов и епископов Крутицких. М., 1859. С. 12.

69 И. Л. 1862. С. 68; Ратшин А. Полное собрание исторических сведений 
о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечатель-
ных церквах в России. М., 1852. С. 267. После революции 1917 г. «надгробия 
в храме Воскресения были частично разбиты» (Смирнов 1994. С. 297).
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епископа Досифея отражает целую эпоху истории Русской Церк-
ви первой половины XVI века.

ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА ДАНИИЛА К ДОСОФЕЮ, 
ЕПИСКОПОУ САРСЬКОМОУ И ПОДОНЬСКОМОУ, 

УТЕШЕНИЕ И ИЗВЕЩЕНИЕ МНЕНИЕМ 70

Возлюбленный и духовный мой сыне, да не боудеши печаль и 
скорбь имеа непщеванием, но паче любомудрие и благодушие и 
радость и мир и любовь о Христе. Глаголет убо апостол: «мир го-
ните»71 со всеми и святыню, без неаже никтоже узрит Господа, 
и пять буих дев72 притча научает, и шед, преже смиритися, та-
же дар принести73 и солнце дажь да не заидет [в гневе вашем], и 
другая — аще по смотрению видится или вина кая, или что тако-
во, аще потребно есть, млъчанию и терпению предати таковая. Да 
бывает тако, якоже писано есть: аще и смоутихся, но не глаголах, 
аще ли потребно есть известити, да бываеть сице, якоже Господь 
в Еуаггелии глаголет: особь поемати и въпрашати между собою, 
и тем единем, и прочее, якоже тамо писано есть. Своиствено убо 
есть всем христианом по еуаггельскомоу и апостольскомоу оуче-
нию друг друга любити, священным же пастырем наипаче удоб-
но есть преже всего любовь стяжати, и в любви пребывати, и лю-
бовию вся творити, и разстоящаася соузом любве съсвязовати. 
Ничтоже бо тако пастырю пристоит, якоже любовь, понеже «Бог 
любовь есть»74, рече возлюбленный ученик, «и пребывааи в люб-
ви, в Бозе пребываеть и Бог в нем пребываеть»75. Твоя же лю-
бовь да не мнит о мне что лукаво и вражде свойствено к тво-
ей чесности что имоуща, чюжда бо нам есть таковаа. О возлю-

бленный и духовный мой сыне, аще бо мы в вражду снидем, како 
разъстоащаяся во едино съберем в беднем сем и мимотекоущем 
житии, како недоужныа исцелим, како заблоужшая обратим, ка-
ко уверитися имамы, яко Христови есмы, апостолу оучащоу «не 
полагати претыканиа братоу или соблазна»76. Мы же враждоую-
щеся и роптающе, како не соблазним мьногих, о них же Христос 
плотию пострада и смерть вкуси. Подобает убо нам любовию ду-
ха и учением Божественых Писании питоватися и любомудрити, 
в непщеваниа же таковаа себе не вметати, но паче долготерпени-
ем и смирением и почитанием друг друга предваряти. И честь убо 
иже по плоти родителей долголетствоуеть на земли, колми паче 
духовных отцев и, якоже и напреди речеся, любо (так) вся пре-
восходить, яже и множество грехов покрываеть, и со всеми ра-
дость и наслаждение стяжаваеть, и Небесное Царствие ходатай-
ствоуеть. Сиа тебе скоро написав, послах любви ради и спасениа 
душа: возмогай о Господи.
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