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Цель исследования — описание последнего этапа жизни и посмертного почитания 
свт. Иосифа, патриарха Московского. С помощью сопоставления фактических сведений, 
почерпнутых из исторических источников, складываются в единую картину кончина, 
погребение и почитание предстоятеля. Показана роль царя Алексия Михайловича в от-
певании и почитании памяти патриарха Иосифа. Таким образом, в статье подробно вос-
станавливается фрагмент истории Русской Православной Церкви.
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В 1642 г. на Московский престол был возведён патриарх Иосиф. 
Его первосвятительству предшествовало настоятельство в Си-
моновом монастыре с 1639 по 1642 г. Это третий патриарх Мо-
сковский после Смуты. Его правление продолжалось десять лет 

и проходило при двух государях: Михаиле Феодоровиче (1613–1645) 
и Алексие Михайловиче (1645–1676). 

В конце жизни первосвятитель много болел. Удивительны обсто-
ятельства его паломнического путешествия к прп. Сергию1 на осен-
ний праздник в 1651 г. В Троицкую обитель прибыли царь и патриарх. 
Святейший призвал к себе архимандрита Адриана (1640–1656) и воз-
вестил ему о своём чуде исцеления по молитве к Радонежскому чудо-
творцу. Патриарх поведал, что у него были сильные внутренние боли, 
и он не мог даже уснуть, поэтому он стал усиленно молиться прп. Сер-
гию. И вот ему было сонное видение: он идёт поклониться святым мо-
щам в Троицком соборе и видит прп. Сергия, встающим из раки и бла-
гословляющим его. Святой призвал патриарха «к вечному покою, и все 
болезни <…> словно рукой снял»2. Первосвятитель решил послать в Тро-
ицкую обитель просьбу, чтобы ему прислали «просфору и мёд от чу-
дотворца и воду из новоявленного колодца»3. Пока он об этом думал, 
ему сообщили, что прибыл троицкий посланник и доставил ему имен-
но эти желанные святыни. После этого благодарный патриарх и при-
был с царём «вознести хвалу преподобному»4. Он сделал вклад в мона-
стырь, «а также пообещал дать на прокорм братии большое количество 
мер хлеба». Но сделал это из следующего урожая уже сам царь «из па-
триарших володимерских сел», поскольку патриарх к тому времени 

1 †1392; память 25 сентября / 8 октября.
2 Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные Епифанием 

Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным в пе-
реводе на русский язык. М., 1997. С. 217. Из чудес преподобного Сергия в XVII в. известно 
о происшедшем исцелении патриарха Иосифа. В Сборнике XVII в. повествуется об исце-
лении от болезни патриарха Иосифа в 1652 г. (Описание рукописей Синодального со-
брания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева) / Гос. ист. музей; сост. 
Т. Н. Протасьева. М., 1973. Ч. 2. С. 99).

3 Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского. С. 217. Названный новояв-
ленный Успенский колодец появился в 1644 г. при проведении ремонтных работ на па-
перти Успенского собора (Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и создан-
ная им Троицкая Лавра: жизнеописание преподобного Сергия; путеводитель по Лавре. 
Сергиев Посад, 2012. С. 250).

4 Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского. С. 217.
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почил5. Патриарх «приложил» также к образу Живоначальной Трои-
цы «золотой да к образу преподобного Сергия приложил золотой же»6.

Конец святительства патриарха Иосифа был ознаменован важным 
и благодатным церковным событием — перенесением в Москву свя-
щенных останков всероссийских первосвятителей, которые были по-
гребены не в Успенском соборе Москвы: митрополита Филиппа7, па-
триархов Иова8 и Ермогена9. По этому поводу царь имел совещание 
с патриархом и иерархами 11 марта 1652 г.10. Было совершено перене-
сение из Чудова монастыря в московский Успенский собор патриарха 
Ермогена, а также останков патриарха Иова из Старицы. Новгородский 
же митрополит Никон был направлен на Соловки за мощами свт. Фи-
липпа, митрополита Московского. Одиннадцатого марта, в четверг, 
на второй неделе Великого поста состоялись торжественные проводы 
митрополита Никона на Соловки; в Успенском соборе был совершён 
торжественный молебен, на котором присутствовал государь. После 
этого митрополит Никон, напутствуемый благословением патриар-
ха и всего освященного Собора, «выехал из Москвы с своею свитою»11. 
Он вёз с собой грамоту, обращённую от имени царя Алексия Михай-
ловича к свт. Филиппу12. У него была также и грамота патриарха Иоси-
фа к мощам митрополита Филиппа13. 

В Старицу же отправился митрополит Ростовский Варлаам. Патри-
арх Иосиф обратился с особым посланием-молением к мощам перво-
святителя Иова в связи с их торжественным перенесением из Старицы 

5 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 38.
6 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском, 1648, 1662 и 1771 гг. 

М., 1890. С. 106.
7 †1569; память 9 января / 22 января.
8 †1607; память 19 июня / 2 июля.
9 †1612; память 17 февраля / 2 марта.
10 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 366.
11 Николаевский П., прот. Путешествие митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мо-

щами святителя Филиппа // ХЧ. 1885. № 3–4. С. 304. Ср.: Дворцовые разряды. СПб., 1852. 
Т. 3. Стб. 300; Строев П. М. Выходы государей Царей и великих князей Михаила Феодо-
ровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича всея Русии самодержцев (с 1632 
по 1682 г.). М., 1844. С. 255.

12 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной Колле-
гии Иностранных дел. М., 1822. Ч. 3. С. 471–472. № 147.

13 Николаевский П., прот. Путешествие митрополита Никона в Соловецкий монастырь. С. 304. 
Примеч. 3. При написании грамот Митрополиту Филиппу и Патриарху Иову книгописцу 
Афанасию Игнатьеву 12 марта 1652 года было выдано «на прописные слова <…> 11 ли-
стов золота» (Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском. С. 44).
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в Москву14. Пятого апреля 1652 г., в понедельник шестой недели Вели-
кого поста, в Москву из Старицы был принесены священные остан-
ки первого патриарха Московского Иова к концу светового дня («часы 
в отдачю де́нные»)15. Первая встреча мощам была устроена около села 
Тушино16, затем у Тверских ворот, где собралось множество народа. 
Их встречал с крестным ходом свт. Иосиф с духовенством и царь. Это 
произошло за десять дней до кончины патриарха Иосифа.

На следующий день почил находившийся на покое в Хутынском 
монастыре митрополит Новгородский Аффоний17, о чём, очевидно, 
успели сообщить патриарху Иосифу.

Принесённые мощи поставили в Успенском соборе «в ногах у Иаса-
фа Патриарха». Сверху кирпичной кладки, куда поместили гроб в со-
боре у южной стены, была «доска положена, а не заделана для свиде-
тельства». Таким образом, предполагалось «свидетельство» мощей 
патриарха Иова, «а чудеса от него есть», «да за грехи наши изволил Бог 
отца нашего патриарха взять в вечное блаженство», — писал царь ми-
трополиту Никону18. Мысль о канонизации свт. Иова, очевидно, при-
надлежала царю, патриарху же оставалось жить всего несколько дней. 
Когда в Успенском соборе был поставлен принесённый гроб свт. Иова, 
патриарха Иосиф спросил, кому лежать рядом, на что царь сказал: «“Ер-
могена тут положим”. И он государю молвил: “Пожалуй де, государь, 
меня тут грешного погресть”»19.

14 Николаевский П., прот. Материалы для истории Русской Церкви. Послание Московского 
патриарха Иосифа к мощам патриарха Иова при перенесении из Старицы в Москву // 
ХЧ. 1885. Сентябрь–Октябрь. С. 503–504. В житии прп. Дионисия Радонежского (†1633; 
память 12/25 мая), старицкого постриженика, говорится о его явлении митрополиту Ро-
стовскому Варлааму, прибывшему в Старицу за мощами патриарха (Библиотека литера-
туры Древней Руси. Т. 14: Конец XVI – начало XVII века. СПб., 2006. С. 416–419).

15 Отдача часов — звон колокола, оповещающий об окончании дня (Словарь русского язы-
ка XI–XVII вв. М., 1987. Вып. 13. С. 227).

16 Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии / 
собр. В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым. Вып. 3: Загородская десятина (Мо-
сковского уезда). М., 1886. С. 212.

17 1635–1649 гг., † 6 апреля 1652 г. (Буланин Д. М. Аффоний // Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 4: Т–Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 331–333).

18 Послание царя Алексия Михайловича к Никону, митрополиту Новгородскому и Велико-Луц-
кому о кончине Патриарха Иосифа, с приложением статейного списка о перенесении мо-
щей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кончине и погребении Патриарха Иоси-
фа и распоряжениях по смерти его, относительно келейной казны и утварей патриарших 
[1652 Май] // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра-
фической экспедицией (далее: ААЭ). № 57. 2–3. Т. 4: 1645–1700. СПб., 1836. С. 77.

19 Там же. С. 78.
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Большой интерес представляет статейный список, сообщающий 
подробности о последних днях жизни патриарха Иосифа и его погребе-
нии. Данное творение царя Алексия Михайловича примыкает по содер-
жанию к произведениям древнерусской литературы XV–XVI вв., в ко-
торых описаны последние дни жизни, кончина и погребение иерархов 
и подвижников благочестия20. Также оно характеризует царя как да-
ровитого древнерусского автора21. А. М. Панченко утверждает, что это 
«талантливая заготовка для предполагаемого <…> жития»22 патриар-
ха. Данное произведение царя Алексия неоднократно публиковалось23.

После встречи мощей свт. Иова патриарх Иосиф сильно заболел 
«лихорадкою, да трясла его ходячи по дням, а к Вербному воскресению 
и полегчело»24. Но начались новые проблемы со здоровьем, и он «на злую25 
силу ездил на осляти» на праздник Входа Господня в Иерусалим, «вел го-
сударь осля Патриархово»26. Однако служить литургию патриарх не смог 

20 Макарий, иг. Памятники древнерусской литературы, содержащие описание последних 
дней земной жизни подвижников XV–XVI вв. // ЖМП. 1986. № 11. C. 68–75. К этой груп-
пе произведения примыкает также «Повесть о кончине Великого князя Василия III, на-
писанная старцем Мисаилом (Сукиным)» (Макарий, архим. Старец Мисаил (Сукин) // Аль-
фа и Омега. 2003. № 2 (36). С. 181–187).

21 См.: Душечкина Е. В. Царь Алексей Михайлович как писатель (Постановка проблемы) // 
Культурное наследие Древней Руси: истоки, становление, традиции. М., 1976. С. 185–188. 
См. также: Зиборов В. К.; Лобачев С.В. Алексей Михайлович // Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 1: А–З. СПб., 1992. С. 70.

22 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 21. Некоторые 
наблюдения о данном произведении см.: Кротов М. Г. Послание Царя Алексея Михай-
ловича о смерти Патриарха Иосифа (Этюд из исторической психологии) // Герменевти-
ка древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVIII вв. М., 1989. С. 149–178.

23 Собрание писем Царя Алексея Михайловича: с приложением Уложения сокольничьего 
пути, с пояснительной к нему заметкой С. Т. Аксакова, с портретом царя и снимками его 
почерка / иждивением К. Т. Солдатенкова издал Петр Бартенев. М., 1856. С. 165–209; 
Памятники литературы Древней Руси. Вып. 10: XVII в. Кн. 1. М., 1988. С. 499–511; Die 
Orthodoxe Kirche in Rußland. Dokumente ihrer Geschichte (860–1980). Göttingen, 1988. S. 
332–334; Московия и Европа / сост. А. Либерман. М., 2000. С. 495–504; Повести и Ска-
зания Древней Руси. Памятники литературы XI–XVII вв. в избранных переводах: Избор-
ник. М.; СПб., 2001. С. 733–746; Библиотека литературы Древней Руси. Т. 17: XVII век. 
СПб., 2013. С. 301–313. Подробное изложение данного письма Царя см.: Писарев Н. До-
машний быт Русских Патриархов. Казань, 1904. С. 260–271.

24 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 78.

25 Злой — мучительный (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 24).
26 Строев П. М. Выходы государей Царей и великих князей. С. 257.
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и повелел служить архиерею «Казанскому да властем»27. В понедельник 
и во вторник на Страстной седмице царь присылал справиться о его 
здоровье, причём во вторник свт. Иосиф отпевал жену И. Г. Плещеева, 
«а отпевал <…> на злую силу, весь де черн в лице»28, — писал государь.

В среду на Страстной седмице царь сам навестил патриарха в его 
покоях, он вышел к царю через час ожидания, будучи в некотором за-
бытьи. В письме митрополиту Никону царь сокрушался, что не напом-
нил при этом патриарху о духовной грамоте. Прощаясь, первосвяти-
тель благословил государя «и руку даст целовать, и в херувим». Таким 
образом, он был в куколе, на котором вышиты херувимы.

Затем, в Великий Четверток, 15 апреля, патриарха исповедовал 
его духовник. Предстоятель был уже в «нецевелье», то есть в беспа-
мятстве29, он перестал говорить («лежит в забытии, неведомо какая бо-
лезнь та у него святителя была»30). К нему собрались митрополит Казан-
ский, архиепископ Вологодский, настоятели московских монастырей, 
прибыл царь. Патриарха причастили и пособоровали. Когда началась 
в конце дня служба в Успенском соборе, тогда во время пения «Вечере 
Твоей Тайне» патриарх Иосиф почил, «а в ту пору ударил в Царь-коло-
кол трикраты»31. Царь описывает смятение в соборе, возникшее в свя-
зи с известием о кончине предстоятеля Церкви:

27 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно 
келейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 78; 11 апреля на Вербное 
воскресение был стол у Патриарха Иосифа (Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 306).

28 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 78.

29 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1986. Вып. 11. С. 347.
30 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-

чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 79.

31 Там же. С. 81. Митрополит Тобольский Игнатий (Римский-Корсаков; 1692–1701) в своём 
послании к пастве говорит, что двоеперстие является «арменской» ересью, проникшей 
в печатные книги, издавашиеся при патриархе Иосифе, которого он называет «мужем 
престарелым». После издания Псалтири, в которой изложено данное учение, как счи-
тает иерарх, патриарх «вскоре умре. Повествуется же, яко от грызения внутренняго 
скончася» (Игнатий (Римский-Корсаков И. А.; митр. Тобольский и Сибирский; ок. 1623–
1701). Послания блаженного Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского. Казань, 
1857. С. 95).
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«…и на нас такой страх и ужас нашел, одва петь стали и то с слезами, а в собо-

ре32 певчие и власти все со страху и ужаса ноги подломились, потому что кто 

преставися, да к таким дням великим кого мы грешные отбыли»33.

Сразу начались приготовления к облачению тела скончавшегося 
предстоятеля Русской Церкви. Уже 15 апреля из домовой патриаршей 
казны был взят светло-зелёный атлас «на омофор на опушку, да святи-
тельскую шапку к патриаршу святительскому погребальному наряду 
к палице на опушку»34. Шестнадцатого апреля при облачении тела па-
триарха на него был возложен «в погребальном святительском наряде» 
шёлковый зелёный пояс «подризной, на нем тканы кресты золотом»35.

В Великую Пятницу ещё до Царских часов тело почившего патри-
арха было принесено в храм Ризоположения. Царь пишет о возник-
ших переживаниях: «…дух почел великой быть»; «…человек сырой, а се 
не вылежал ни выболел»36. Патриарх Иосиф был погребён в Великую 
Субботу в Успенском соборе в конце дня после литургии. Царь молил-
ся на литургии «и после обедни был на отпеванье по Святейшем Па-
триахе Иосифе Московском и всеа Русии»37. В связи с начавшимся бы-
стрым разложением тела царь пишет: 

«…ведомо <…> тело перстно есть, да мы малодушнии тотчас станем осу-

ждать да переговаривать»38.

32 Таким образом, царь был во время кончины патриарха в Успенском соборе «у омовении 
ног» (Строев П. М. Выходы государей Царей и великих князей. С. 257).

33 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 81. Отбыти — «утратить» (Сло-
варь русского языка XI–XVII вв. М., 1987. Вып. 13. С. 187). Можно привести аналогичный 
пример: в Лазареву субботу, 17 апреля 1970 г., на заупокойной ектении литургии про-
звучало первое поминовение почившего Святейшего Патриарха Алексия I. В самом на-
чале ектении народ, молившийся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, услышав 
о его кончине, сразу же опустился на колени.

34 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском. С. 49. См. также там же.  
С. 105, 108, 111.

35 Там же. С. 42.
36 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-

чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 82.

37 Строев П. М. Выходы государей Царей и великих князей. С. 257.
38 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-

чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 82. В. Козляков сравнил кончину 
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Митрополит Казанский Корнилий (1650–1656), возглавлявший от-
певание, прочитал разрешительную грамоту почившему предстоятелю 
и вложил её «в правую руку, а в левую список рукописание его лет»39. 
Во время погребения не было колокольного звона. 

«Все позабыли в страсе; я вспамятовал, — пишет царь, — как почали покло-

ны класть за него, так я велел звонить после погребения, доколе мы все по-

клоны клали, а в ту пору звонили»40.

Соловецкий книжник, старец Сергий (Шелонин), бывший некото-
рое время в Москве при патриархе Иосифе, записал в «Хронографе»: 

«Мнози же скорби и тесноты, по стаде поборая, претерпе, и в тех скорбех 

предаст свою душу в руце Господеви»41. 

О его кончине читаем в летописи XVII в.: 

«В то же время преставися на Москве патриарх Иосиф Московский и всеа Ру-

сии в Великий пост на Страшной недели, а погребал ево Козанской митро-

полит в соборной церкви Успение святей Богородицы»42.

Можно сказать, что Пасха 18 апреля 1652 г. была скорбной из-за 
кончины предстоятеля Русской Церкви. Ещё во вторник на Страстной 
седмице он благословил митрополита Казанского Корнилия облачать-
ся в саккос. Царь пишет:

 «…да и мы пожаловали велели по-прежнему в саку служить, а воздели на него 

сак на Светлое воскресенье»43. 

Затем на пасхальной (празднично-поминальной) трапезе у царя 
были митрополиты Казанский Корнилий, Ростовский Варлаам и Кру-
тицкий Серапион44.

патриарха Иосифа с кончиной старца Зосимы, описанной Ф. Достоевским в романе «Бра-
тья Карамазовы» (Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший: летопись власти. М., 2018. С. 101).

39 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 83.

40 Там же.
41 Панченко О. В. Хронограф Сергия Шелонина // Книжные центры Древней Руси. Книжное 

наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. С. 497.
42 ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 169.
43 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-

чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 86.

44 Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 306.
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Митрополиту Новгородскому Никону, отбывшему на Соловки 
за мощами свт. Филиппа, царь подробно писал о произошедших цер-
ковных событиях. Он сообщил ему о кончине находившегося на покое 
митрополита Новгородского Аффония, которого по царскому повеле-
нию погребал архиепископ Псковский Макарий45. Царь известил ми-
трополита о том, как поминают церковную власть во время вдовства 
патриаршего престола: 

«Да буди тебе великому святителю водомо: Многолетны у нас поют вместо 

Патриарха: Спаси, Господи, Вселенских Патриархов, и митрополитов, и ар-

хиепископов наших, и вся християне, Господи, спаси»46.

Царь описал, как проводил опись оставшегося патриаршего иму-
щества, перечислил лиц, кому и какая сумма была дана в качестве за-
упокойной милостыни. Упоминается при этом духовник почившего 
патриарха: «…патриаршу духовнику Знаменскому игумену 100 ру-
блев»47. В 1649–1655 гг. настоятелем Знаменского монастыря в Зарядье 
(у старого двора бояр Романовых) был игумен Варлаам48. Царь отме-
тил, что «ни по котором Патриархе такой милостыни <…> не бывало, 
и по Филарете»49. Государь также говорит: 

«…я ж теперь один строю и Рязанского Моисея архиепископа душу»50. 

45 1649–1664 гг.; Послание царя Алексея Михайловича к Никону, митрополиту Новогород-
скому и Велико-Луцкому о погребении бывшего Новогородского Митрополита Афония // 
ААЭ. № 57. 1. Т. 4. С. 75. См. также: ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 189.

46 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-
чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57. 3. Т. 4. С. 76.

47 Там же. С. 84.
48 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877. 

Стб. 191.
49 Статейный список о перенесении мощей Патриарха Иова в Москву, о ходе болезни, кон-

чине и погребении Патриарха Иосифа и распоряжениях по смерти его, относительно ке-
лейной казны и утварей патриарших // ААЭ. № 57.3. Т. 4. С. 86. В архиве Посольского при-
каза в последующее время хранилось 9 свёртков, в которых, в частности, «росписи», «что 
осталося после Святейшаго Иосифа Патриарха Московского и всеа Русии судов в домо-
вой казне» (Опись архива Посольского приказа 1673 года / Главное архивное управле-
ние при СМ СССР, Археогр. комис. при Отд-нии истории АН СССР. М., 1990. Ч. 1. С. 38).

50 †15 февраля 1651 г. (ААЭ. Т. 4. С. 86). Архиепископ Моисей, первоначально будучи про-
топопом Благовещенского собора, был духовником Царя Михаила Феодоровича, позд-
нее он принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где и был погребён 
в Успенском соборе после своей кончины (Титов А. А. Рязанские епископы: приложение 
к материалам для истории Русской церкви. М., 1891. С. 33; Список погребённых в Троиц-
кой Сергиевой Лавре, от основания оной до 1880 года. М., 1880. С. 38).
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Таким образом, он явился душеприказчиком почившего владыки, 
проявляя заботу о его поминовении, о раздаче его имущества и вкла-
дах по нём.

Гробница свт. Иосифа получает оформление. Закупленная ранее 
для патриаршего двора «камка куфтерь51 червчатый» была использо-
вана на подкладку «под 3 образа де-Иисусы <…> патриарши келейные, 
которым быть на гробе Святейшаго Иосифа Патриарха под чеканным 
окладом»52. Двадцать девятого апреля 1652 г. было выдано мастеру се-
ребро для икон, которые нужно было подготовить для погребения-мо-
гилы патриарха53. Был выдан также материал для подкладки к черно-
му суконному покрову, «которому быть на гробу Святейшаго Иосифа 
Патриарха, киндяк ценинной узкой»54.

Погребение свт. Иосифа завершает ансамбль гробниц святейших 
патриархов у южной стены Успенского собора. Его гробница — ближай-
шая к иконостасу, затем следует погребение первосвятителя Иова, при-
несённого из Старицы, после него — патриархов Иоасафа I и Филарета55.

Заботившийся о поминовении почившего предстоятеля царь 30 
апреля 1652 г. «пожаловал патриаршим дьякам Василью Потапову кам-
ку <…> Феодору Торопову камку <…> по Святейшем Иосифе Патриар-
хе Московском и всея России»56. Первого июня в Успенский собор был 
выдан из «ломанаго серебра шандан57 серебряный» в поминовение па-
триарха Иосифа58.

Митрополиту Ростовскому Варлааму государь направил грамо-
ту с предписанием творить поминовение почившего патриарха Иоси-
фа: служить Божественные литургии сорок дней. Извещая об этом Ки-
рилло-Белозерского архимандрита Митрофана59, ростовский иерарх 
писал ему, чтобы «великого господина отца нашего Святейшаго Ио-
сифа, Патриарха Московского и всеа Русии, написати во вседневные 

51 Куфтерь — вид камки (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 150), кам-
ка — шёлковая цветная узорчатая ткань (Там же. М., 1980. Вып. 7. С. 48).

52 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском. С. 55.
53 Там же. С. 80, 106
54 Там же. С. 107. Киндяк — название одного из видов хлопчатобумажной ткани (Словарь 

русского языка XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 125).
55 Бусева-Давыдова И. Л. Храмы Московского Кремля: святыни и древности. М., 1997. С. 41.
56 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском. С. 38, 109.
57 Шандан — подсвечник (Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского язы-

ка по письменным памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 1581).
58 Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском. С. 80.
59 1652–1657 гг.
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и в подстенные Сенадики60 в вечное поминание»61. В другие монасты-
ри своего округа отец настоятель должен был сообщить сам.

Память патриарха Иосифа указана в «Кормовой книге» Троице-Сер-
гиева монастыря 16 апреля, также в ней отмечено, что царь пожало-
вал по нём «десять тысячь четвертеи ржи»62. Его имя ещё называется 
в июльской соборной памяти, творившейся в монастыре о почивших 
предстоятелях Русской Церкви: митрополитах и патриархах63.

В 1655 г. в Москве находился патриарх Антиохийский Макарий, 
его спутник, архидиакон Павел, отметил в своём описании:

«6 июня, накануне субботы, нас пригласили на поминовение патриарха Ио-

сифа, предшественника Никона, по случаю исполнившегося трёхлетия со 

дня его кончины»64.

Преемник патриарха Никон воздвиг Патриарший дворец, где навер-
ху «устроил маленькую церковь во имя Московских святых, митрополи-
тов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, коих велел написать над её дверью, 
а в церкви написать портреты шести патриархов, бывших со времён Ие-
ремии Константинопольского: первый из них Иов, затем <…> Филарет, 
Иоасаф и Иосиф»65. В алтаре Сретенского монастыря имеются изобра-
жения московских патриархов Иосифа, Никона, Иоакима66. В Историче-
ском музее хранится раскрашенный лубок конца XIX в. с изображением 
патриарха Иосифа, а также лубок с изображением пяти первых патриар-
хов: хронологически последним на нём изображён свт. Иосиф67.

60 Подстенный синодик — книга, в которую вписываются имена живых и умерших для по-
миновения, читаемая в углу или притворе храма во время службы (Словарь русского 
языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 61–62).

61 Грамота Варлаама, митрополита Ростовского и Ярославского, в Кирилло-Белозерский мо-
настырь, об отправлении сорокоуста по Патриархе Иосифе [1652 Апр. 15] // ААЭ. № 56. 
Т. 4. С. 75.

62 Кириченко Л. А.; Николаева С. В. Кормовая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г.: ис-
следование и публикация. М., 2008. С. 186. Во Вкладной книге указано, несколько мень-
ше данной вкладом ржи (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. С. 38).

63 Там же. С. 240.
64 Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описан-

ное его сыном, архидьяконом Павлом Алеппским: по рукоп. Моск. гл. арх. М-ва иностр. 
дел. М., 2005. С. 437.
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66 Корнюкова Л. А. Иконный портрет в монументальной живописи XVII века // Русский 
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М., 2004. С. 29.
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Симоновский монастырь, в котором подвизался будущий патриарх, 
дал несколько предстоятелей Русской Церкви. Здесь иноком подвизал-
ся до своего архиерейства в Рязани первый автокефальный митрополит 
Иона (†1461 г.; память 31 марта/13 апр.). Симоновский архимандрит 
Геронтий (1447–1453) был возведён на Коломенскую кафедру (1453–
1473), а затем был всероссийским митрополитом (1473–1489); архиман-
дрит Зосима (Брадатый; 1485–1490) — затем митрополит (1490–1494; 
† после 1510 г.); архимандрит Варлаам (1506–1511) — затем митропо-
лит (1511–1521; †1533 г.). Венчает этот перечень архимандрит Иосиф, 
возглавлявший патриаршую кафедру в 1642–1652 гг.
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Abstract. The purpose of the study is to describe the last stage of life and posthumous ven-
eration of St. Joseph, Patriarch of Moscow. By comparing factual information gleaned from histor-
ical sources, they form a single picture of the demise, burial and veneration of the primate. The 
role of Tsar Alexei Mikhailovich in the funeral service and veneration of the memory of Patriarch 
Joseph is shown. Thus, the article reconstructs in detail a fragment of the history of the Russian 
Orthodox Church.

Keywords: history of the Russian Orthodox Church, patriarchate, patriarch of Moscow Jo-
seph, sovereign Alexei Mikhailovich. 
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