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Abstract. In 1595, shortly after founding, the Berezov fort was besieged by the Ostyaks (probably under the 
command of the Kunovat-Lyapin prince Shatrov Luguev) and the Samoeds. A quarter century later, three service-
men from Berezov evidenced in the Kazan Prikaz that the siege, during which the ‘foreigners’ burned the fort, lasted 
over six months. Contrary to the common opinion, the reliability of this evidence can be doubted because it does not 
completely agree with the news on Shatrov Luguev’s assault of Berezov in 1594–1595. Moreover, the garrison of 
the fortress on the Severnaya Sosva river was rather numerous (three hundred Cossacks and ‘Lithuanians’) and it is 
likely that they were able to make the assaulters retreat. The agitation among the local Ostyaks and Samoyeds sub-
sided, probably, only a few months later, and Moscow considered it expedient to send a punitive detachment, com-
manded by Prince P.I. Gorchakov, to the Urals. In 1596, together with the Kodi Ostyaks and, apparently, the Bere-
zovites, Gorchakov defeated the Obdor principality and founded the Obdor (Nosovoy) fort. 
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УДК 281.93  УДК 930.27 А. Г. Авдеев 
Москва, Россия 

О ДАТЕ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АДРИАНА 

Аннотация. В отечественной историографии в качестве основных признаны три даты рождения по-
следнего патриарха Московского и всея Руси досинодального периода Адриана — 1627, 1637 и 1639 г. Чет-
вёртая дата, 1636 г., не получила широкого признания. Основным источником сведений о времени жизни 
главы Русской Церкви являются две эпитафии патриарху Адриану, созданные главным придворным стихо-
творцем того времени Карионом Истоминым, – прозаическая, установленная на его гробнице в усыпальнице 
глав Русской Церкви в Успенском соборе в Московском Кремле, и стихотворная, сохранившаяся в бумагах 
поэта. В статье устанавливается, что причиной хронологических расхождений явились ошибки в прочтении 
и интерпретации даты смерти патриарха в прозаической эпитафии, которые были допущены в исторических 
исследованиях XIX – начала ХХ в. и без сверки с надгробной надписью воспроизводились в публикациях 
более позднего времени. Визуальное изучение прозаической эпитафии, проведённое автором статьи в марте 
2014 г., показало, что в ней указано, что патриарх Адриан скончался 2 октября 1700 г. на 63-м году жизни. 
Эти же данные подтверждены в стихотворной эпитафии. Вызывает сомнения и «день рождения» патриарха 
(2 октября), который вероятнее всего в XIX в. был соотнесён с днём его крещения. В статье на основе сово-
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купности источников в комплексе с критическим анализом трудов историков XIX – начала ХХ в. устанавли-
вается, что точной датой рождения патриарха Адриана являются последние числа сентября 1638 г. 

Ключевые слова: история Русской Православной Церкви; патриархи Московские и всея Руси; пат-
риарх Адриан; эпиграфика Московской Руси. 
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Эпитафии Московской Руси, выре-
занные на белокаменных плитах, зачастую 
являются единственным источником био-
графических сведений о людях данной эпо-
хи. И если до середины XVII в. в намогиль-
ных надписях указывалась лишь дата кон-
чины, то в эпоху московского барокко в 
них стали включаться новые информатив-
ные единицы, указывающие на возраст и 
день тезоименитства покойного, что было 
связано с повышением интереса к челове-
ческой личности. Эти данные отражены и в 
эпитафии последнему патриарху досино-
дального периода Адриану († 15 октября 
1700), которая является основным источни-
ком, позволяющим установить точную да-
ту рождения Святейшего. В настоящее вре-
мя она находится in situ на западном торце 
надгробницы Святейшего, возведённой у 
западной стены Успенского собора Мос-
ковского Кремля справа от входных дверей. 
Надпись в 11 строк, сделанная эпиграфиче-
ским полууставом, вырезана в технике об-
ронной резьбы и заключена в рамку. 

Бóльшая часть жизненного пути Свя-
тейшего до поставления его архимандри-
том Чудова монастыря в 1678 г. неизвестна. 
И в этой ситуации роль данного памятника 
эпиграфики очень велика, поскольку он яв-
ляется единственным открытым для все-
общего обозрения источником, который 

позволяет установить точную дату рожде-
ния Святейшего. 

Сохранились черновики Кариона Ис-
томина, отражающие его работу над тек-
стом эпитафии (ГИМ ОР. Чудовское собр. 
№ 302. Л. 91), а также его беловой автограф 
(ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 311) и 
копия с него, отложившаяся в делах Патри-
аршего казённого приказа (РГАДА. Ф. 235. 
Оп. 2. Д. 176. Л. 361 об. – 362). Известно, 
что прозаическая эпитафия была вырезана 
Иваном Мартыновым сыном, тяглецом Та-
ганской слободы, в октябре 1700 г. 
(РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 176. Л. 369–369 
об.; изд.: Забелин 1884: Стб. 1082). Откры-
тая для обозрения в Успенском соборе 
Московского Кремля, с начала 90-х гг. 
XVIII в. она неоднократно публиковалась 
гражданским шрифтом без принципиаль-
ных искажений текста1. 

Несмотря на наличие бесспорно до-
стоверного источника, с начала XIX в. в 
отечественной историографии приняты три 
даты рождения патриарха Адриана – 1627, 
1637 и 1639 г.2 Изредка встречающаяся да-
та 1636 г. (Адриан 1890: 193) не получила 
широкого признания. За последнее столе-
тие ситуация в энциклопедиях и справоч-
никах не изменилась. Наиболее достовер-
ным признаётся 1627 г. (Адриан 1926: 6173; 
Адриан 1961: 218; Белоброва 1992: 50; Лав-

 
1 Одна из первых публикаций: (Путеводитель 1792: 53–54; ср.: Забелин 1884: 1081). Одна из последних 

публикаций, выполненная на основе визуального знакомства с текстом эпитафии, принадлежит Т.Д. Пано-
вой (Панова 2002: 50), но её текст передан гражданским шрифтом в современной орфографии и не передаёт 
всех особенностей эпиграфического текста. Фото патриарших гробниц, расположенных у западной стены 
Успенского собора: Панова 2003: 30, рис. 15. 

2 Обзор мнений см.: Адриан 1886: 85. 
3 Во 2-м и 3-м изданиях Большой Советской энциклопедии статья о патриархе Адриане уже отсутствова-

ла (БСЭ 1949: 417–418; БСЭ 1970: 257). 
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рентьев 1994: 32), а в Православной энцик-
лопедии приведены три даты – 1627, 1637 и 
1639 г. (Белякова: 312). 

Энциклопедические статьи базируют-
ся на итогах исследований XIX — начала 
ХХ в., в которых существующие разночте-
ния в определении года рождения Святей-
шего в конечном счёте восходят к его эпи-
тафии, но появились в результате либо её 
ошибочного прочтения, либо неверной 
хронологической интерпретации. 1637 г. 
появился благодаря ошибочному вычету из 
года смерти патриарха 63 полных лет, ука-
занных в эпитафии. Митрополит Евгений 
(Болховитинов) допустил в её прочтении 
ошибку, указав, что Святейший прожил 64 
года (Евгений (Болховитинов), митр. 1818: 
19), откуда появилась дата 1636 г. Её при-
нял Н. А. А., автор одной из первых печат-
ных биографий патриарха, изданной в 
1848 г., но, цитируя надпись на надгробии 
Адриана, он ошибочно указал, что Святей-
ший скончался на 73-м году жизни, что от-
носило дату его рождения к 1627 г. (Н. А. 
А. 1848: 36). Последнему чтению доверился 
автор статьи в «Русском биографическом 
словаре», полагая, что остальные даты 
ошибочны. Г.А. Скворцов, автор изданной 
в 1913 г. монографии о патриархе Адриане, 
отметил существующие противоречия в 
определении даты рождения Святейшего. К 
его надгробной надписи он отнёсся скепти-
чески и не стал визуально проверять пра-
вильность её прочтения предшественника-
ми, так как более достоверным источником 
посчитал Духовное завещание патриарха, 
написанное 17 марта 7205/1697 г. Из него, 
по его расчётам, вытекало, что патриарх 
родился в 1639 г. (Скворцов 1913: 3, прим. 
4). Однако при пересчёте даты на совре-
менное летоисчисление исследователь не 

учёл, что по древнерусскому счёту лет и 
«день рождения» Адриана (2 октября), и 
дата написания Духовного завещания 
(март) относились к 7205 г. от Сотворения 
мира. Г.А. Скворцов вычел из этого года 
5508, а не требуемые к промежутку между 
1 сентября и 31 декабря 5509 лет (распро-
странённая ошибка). Этим же путём пошёл 
и современный российский историк 
А.П. Богданов. Опираясь на дореволюци-
онные публикации, он указал на существу-
ющие в них противоречия в определении 
возраста патриарха – либо 63, либо 73 года 
– и пришёл к выводу, что год рождения 
Адриана точно неизвестен (Богданов 1999: 
319). Позднее он признал равновероятными 
три даты – 1627, 1637 и 1639 г. (Богданов 
2005: 243). 

Единственным способом преодоления 
существующих в историографии противо-
речий является визуальное исследование 
эпитафии в Успенском соборе Московского 
Кремля, что и было сделано мною в февра-
ле 2014 г.4 Её изучение показало, что в её 
тексте содержится точное указание на воз-
раст патриарха, снимающее все существу-
ющие противоречия: «|7 ѿ рождѐ|8нї  
своего ̀ имѣ шестьдесѧ  трѐтїе 
лѣт́о |7 с̾ о҆ктѡб́р  в҃ го дне»5. 
Эта же фраза присутствует в черновиках и 
беловом автографе Кариона Истомина, 
а также в архивной копии. В поэтической 
обработке она дана в стихотворной эпита-
фии Адриану, также написанной Карионом 
Истоминым, но оставшейся памятником 
книжности6: 
|13 шестьдесят́ъ 
имѣ ̀

трет́ье в̾ род́ѣ 
лѣт́о , 

|14 съ о҆ктября ̀
втор́а 

днѐ а҆ндреа́ 
пѣт́о . 

 
4 Выражаю сердечную признательность Т.Д. Пановой за помощь в ознакомлении с эпитафией патриарху 

Адриану. 
5 Научной публикации эпитафия не имеет. Пользуюсь текстом эпитафии по собственной копии (Авдеев 

2017а: 135–136). 
6 Цитирую по своей публикации эпитафии, соответствующей рукописному тексту: (Авдеев 2017а: 135–

136). 
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Таким образом, оба произведения и 
их варианты бесспорно указывают, что 
патриарх, «родившийся» 2 октября и умер-
ший 15 октября, скончался на 63-м году 
жизни, то есть прожил, как указано в дан-
ных источниках, 62 полных года и 13 дней. 

Следовательно, вся совокупность ука-
занных источников в комплексе с критиче-
ским анализом трудов дореволюционных 
историков, отражённых в исследованиях и 
энциклопедических статьях конца XIX – 
начала ХХI в., указывает на 1638 г. как на 
точный год рождения патриарха Адриана. 

Что же касается считающегося бес-
спорным «дня рождения» Святейшего, 
названного на надгробии и в стихотворной 
эпитафии, – 2 октября – то здесь, скорее 
всего, мы сталкиваемся с несколько модер-
низированными представлениями об ос-
новных вехах биографии человека XVII 
столетия. В Древней Руси понятие «день 
рождения» не существовало, его аналогом 
был день тезоименитства, совпадающий с 
днём памяти святого, на который было со-
вершено таинство крещения. Тезоименит-

ство, связанное с духовным рождением че-
ловека и вхождением его в лоно Церкви, 
становится столь значимым, что в эпитафи-
ях конца XVII в. из Каргополя оно имену-
ется днём рождения (Авдеев 2017a: 185–
186)7. Соответственно, и 2 октября, назван-
ное в рассматриваемых эпитафиях днём 
рождения патриарха Адриана, скорее всего, 
является днём его крещения. Этот вывод 
подкрепляет имеющаяся в стихотворной 
эпитафии Кариона Истомина ссылка на 
день памяти бл. Андрея, Христа ради юро-
дивого, чьё имя в миру носил Святейший. 

Из совокупности приведённых дан-
ных, основанных на эпиграфических ис-
точниках и критическом анализе суще-
ствующих в историографии точек зрения, 
можно сделать вывод, что патриарх Адриан 
родился в 1638 г., скорее всего, в последних 
числах сентября. Если обычай крестить ре-
бенка на 8-й день после рождения был со-
блюден, то день рождения Святейшего сле-
дует отнести ко времени не ранее 22 сен-
тября. 
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ON THE DATE OF BIRTH OF PATRIARCH HADRIAN OF MOSCOW AND ALL RUSSIA 
Abstract. The Russian historiographic sources  recognize three probable birth dates of  Hadrian, the last Patri-

arch of Moscow and all  Russia in 17th century, i.e.1627, 1637 and 1639. The fourth date, 1636, is not widely recog-
nized. Two epitaphs to the Patriarch Hadrian, both written by Karion Istomin, a major court poet of that time, serve 
as the main source of information about the life of the head of the Russian Church. The first epitaph is prosaic, 
mounted on his tomb in the shrine of the heads of the Russian Church in the Assumption Cathedral in the Moscow 
Kremlin, and the second is poetic, preserved in the papers of the poet. . This paper  establishes that the cause of 
chronological differences were errors in reading and interpreting the date of the Patriarch's death in the prosaic epi-
taph, which were made in historical studies of the 19th — early 20th century and without cross-checking with the 
gravestone inscription were reproduced in various publications. A visual study of the prosaic epitaph, conducted by 
the author in March 2014, indicates that Patriarch Hadrian died on October 2, 1700 at the age of 62 . The same date 
is written in the poetic epitaph. The “birthday” of Patriarch Hadrian (October 2), also raises doubts; most likely this 
date originated in the 19th century on the basis of the day of his baptism. The conducted research on the base of 
combination of archival sources and critical analysis of the writings of historians of the 19th — early 20th centuries 
established that Patriarch Hadrian was born in 1638. 
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