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Время правления Иоанна Васи-
льевича Грозного, особенно вто-

рая половина его царствования, — 
почти белое пятно на карте русской 
истории. И не только потому, что это 
время вызывает споры историков и 
публицистов, зачастую стоящих на 
противоположных позициях и даю-
щих тем или иным событиям проти-
воречивые оценки. Как известно, от 
60–70-х годов XVI века сохранилось 
немного документальных источни-
ков: часть их сгорела в московских 
пожарах 1571, 1612 и 1812 годов, а 
некоторые просто пропали из архи-
вов Первопрестольной.

И всё же, несмотря на все траги-
ческие перипетии нашей истории, 
Божьей волей и человеческим ста-
ранием у нас сохранилась жемчу-
жина русского летописания — Ли-
цевой летописный свод (ЛС) Ивана 
Грозного. Есть у него и неофици-
альное название — Царь-книга — 
по аналогии с Царь-пушкой и Царь-
колоколом.

И название это вполне оправда-
но. Свод состоит из 10 томов, содер-
жащих около 10 000 листов, укра-
шенных примерно 16 000 миниатюр 
(изображений «в лицах» — отсю-
да и «Лицевой»). Над созданием 
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ЛС на протяжении трёх десятиле-
тий трудились десятки писцов и ху-
дожников.

Многочисленные миниатюры 
ЛС, занимающие примерно 2/3 его 
объёма, не просто украшают этот 
исторический памятник, они слу-
жат для нас своеобразным путеводи-
телем по быту, культуре и природе 
Руси и окружающих её стран. Бо-
лее того, рукопись XVI в. содержит 
иллюстрации, образцами для кото-
рых стали изображения из древней-
ших источников. Так до нас дошли 
рисунки зданий, одежды, орудий 
труда, предметов быта, соответству-
ющих ранним векам русской исто-
рии. Под кистью мастеров, трудив-
шихся над украшением Царь-книги, 
зарождались жанры отечественной 
живописи Нового времени: истори-
ческий, батальный, бытовой, пор-
трет и пейзаж.

Лицевой летописный свод — 
уникальная книга, исторический и 
художественный памятник миро-
вого значения, увенчавший эпоху 
рукописной книги и открывающий 
эру книгопечатания в России. Ни-
чего подобного ЛС нет ни у одно-
го другого народа в мире. Что об-
условило его появление именно 
в XVI веке?

Вопреки нелепой терминологии, 
в соответствии с которой «древняя» 
«средневековая» Русь продолжалась, 
якобы, вплоть до XVIII в. (см. учеб-
ное пособие для вузов «История и 
культурология», которое без тени 

смущения заявляет: «В истории сред-
невековой Руси прослеживаются три 
периода: I — древнейшая история 
Русского государства со второй по-
ловины IX в. до 30-х годов XIII в.; 
II — вторая половина XIII–XV в . ; 
I I I  — начало  XVI–XVII  в.»), 
Россия, как и весь остальной евро-
пейский мир, вступила в XVI в. в 
эпоху Нового времени. Ремеслен-
ное производство стало мелкото-
варным, появилась хозяйственная 
специализация различных областей, 
а следовательно, и рынок. Напри-
мер, известный деятель середины 
XVI в. иерей Сильвестр имел в Ве-
ликом Новгороде мастерскую, в ко-
торой трудились наёмные работни-
ки — иконописцы и переписчики, 
а продукцию он сбывал не только 
в России, но и иноземцам, причём 
широко использовал в торговых де-
лах кредит (см. 64 гл. «Домостроя» 
по Коншинскому списку).

Переход России в Новое время 
характеризуется изменениями в об-
щественной, экономической и куль-
турной жизни. Становление самодер-
жавия, политическая, религиозная, 
юридическая унификация, создание 
профессиональной армии, единого 
Судебника, системы школьного об-
разования, почтового сообщения, 
местного выборного самоуправле-
ния, открытие типографий преобра-
зили Московское государство.

В культуру — архитектуру, живо-
пись, книжное дело — также приш-
ли новые веяния. Впервые в русской 
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истории вопросы художественной 
культуры обсуждаются на церков-
ных соборах и на царских советах. 
Впервые — быть может, не толь-
ко в нашей стране, но и в мире — 
литературные произведения, жи-
вопись, архитектура создаются по 
заранее разработанному комплекс-
ному плану, в котором они взаи-
мосвязаны между собой и призва-
ны обосновать особую роль в мире 
Российского царства — преемни-
ка Византии и русского царя — би-
блейского, удерживающего миро-
вой божественный порядок.

Человеком, который стоял у исто-
ков этой бурно забившей культурной 
жизни, был митрополит Московский 
и всея Руси Макарий, бессменный 
учитель и воспитатель осиротев-

шего в раннем детстве Ивана IV. 
Как результат его трудов на ниве 
русской культуры нам остались за-
мечательные образцы русской ико-
нописи, прекрасные рукописные 
и печатные книги, изготовленные 
переписчиками митрополичьих и 
царских мастерских и первыми пе-
чатниками сначала Анонимной мо-
сковской типографии, а затем ти-
пографии Ивана Фёдорова.

Однако и книга, и икона, и устрем-
лённый ввысь купол храма служи-
ли, по замыслу митрополита Ма-
кария, идее прославления русского 
самодержавия и Русского государ-
ства как вершины развития право-
славной государственности: «Мо-
сква — Третий Рим, а четвёртому 
не бывать!».

Рукописные книги в Древней Руси



9«Основы православной культуры в школе»
№ 5/ 2014

По инициативе митрополита Ма-
кария 16 января 1547 г. состоялось 
венчание на царство Великого кня-
зя Московского Ивана IV Василье-
вича. Именно святитель Макарий, 
опираясь на документы и юриди-
ческие акты, в том числе и Визан-
тийской империи, разработал ри-
туал этого события.

Как написал 450 лет спустя дру-
гой весьма почитаемый православ-
ным народом митрополит Русской 
Церкви, «чин венчания Иоанна IV 
на царство не сильно отличался от 
того, как венчались его предшествен-
ники. И всё же воцарение Грозно-
го стало переломным моментом… 
Дело в том, что … Иоанн IV Васи-
льевич стал первым русским госу-
дарем, при венчании которого на 
царство над ним было совершено 
церковное Таинство Миропомаза-
ния» (Иоанн Снычев, митрополит. 
«Самодержавие Духа»).

Друг, воспитатель и учитель Ива-
на Грозного митрополит Макарий, 
подчёркивая высоту царского слу-
жения, во время венчания обратил-
ся к царю с такими словами: «Вас 
[царей] бо Господь Бог в Себе ме-
сто избра на земли, и на Свой пре-
стол вознёс…». В 1548 г. братия 
прославленного афонского мона-
стыря Хиландар в своём послании 
титулует Ивана IV «единым пра-
вым государем, белым царём вос-
точных и северных стран… святым, 
великим благочестивым царством, 
солнцем христианским… утверж-

дением седми соборных столпов». 
В грамоте Константинопольского 
патриарха (1557) сообщалось о со-
борном уложении «молить Бога о 
царе и великом князе Иоанне Ва-
сильевиче якоже о прежних бла-
гочестивых царях» [византийских 
императорах]. Сербские хроники на-
зывали его царём всех православ-
ных христиан.

Признание православным ми-
ром царского (а де-факто — импе-
раторского) титула, принятого Ива-
ном Грозным, означало и то, что 
отныне он становился верховным 
покровителем всех православных 
христиан, вождём универсальной 
(вселенской) христианской импе-
рии, далеко выходящей за границы 
собственно Российского царства, и 
то, что он принимает на себя бремя 
противостояния отпавшему от исти-
ны западно-христианскому миру.

Всё это требовало и политическо-
го оформления, и разработки новой 
идеологии, и внедрения этой идеоло-
гии в общественное сознание. Ми-
трополитом Макарием в рамках дан-
ных требований была предпринята 
беспрецедентная пропагандистская 
кампания: с середины XVI века вся 
русская литература, изобразитель-
ное искусство, архитектура подчёр-
кивают значимость и закономерность 
появления на Руси царя и перехо-
да к Москве миссии мирового пра-
вославного царства, Третьего Рима. 
Идеологию православного москов-
ского самодержавия должны были, 
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по замыслу митрополита Макария, 
отражать, прежде всего, письменные 
источники эпохи — летописи, кни-
ги царского родословия, круг годо-
вого духовного чтения.

Каждый, кто интересуется оте-
чественной культурой, как мини-
мум слышал о созданном под ру-
ководством предстоятеля Русской 
Церкви 12-томном полном собра-
нии православной духовной лите-
ратуры, известной к тому времени 
в России — Великих Четиях Ми-
неях. Кстати, именно митрополит 
Макарий первым ввёл в официаль-
ную речь современное название на-
шей страны: после воцарения Ива-
на IV, по инициативе предстоятеля 
Русской Церкви, Великое княже-
ство Московское стало называться 
Российским царством (А.Л. Хорош-

кевич. «Символы русской государ-
ственности»).

При участии митрополита Макария 
был составлен в начале 1560-х гг. 
ещё один известнейший памят-
ник русской культуры — «Книга 
Степенная царского родословия», 
охватывающая период от княже-
ния Владимира Святославича до 
Ивана IV.

Поэтому вполне вероятно, что 
замысел создания Лицевого ле-
тописного свода тоже принадле-
жит митрополиту Макарию и его 
окружению (БСЭ). Как и Степен-
ная книга, ЛС должен был подчер-
кнуть богоизбранность Московского 
государства, доказать преемствен-
ность мировой власти от древнейших 
царей Вавилона и Персии, Маке-
донской державы, римских кеса-

Святитель Макарий, Митрополит Московский
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рей и византийских басилевсов к 
Российскому царству и русским 
царям-Рюриковичам, «сродникам 
Августа-кесаря».

Первоначально было известно 
9 томов ЛС. Первые 3 тома (хро-
нографы) описывали «священную» 
(библейскую и древнееврейскую) 
историю, падение Трои, историю 
царств Древнего Востока, госу-
дарств Александра Македонского 
и его наследников-диадохов, Древ-
него Рима и Византии. С 4-го по 
8-й том ЛС содержит материалы 
по русской истории, начиная от 
1114-го по 1533-й — год смерти 
Великого князя Московского Ва-
силия III, отца Ивана IV. 9-й и (най-
денный позднее) 10-й тома расска-
зывают о времени правления самого 
заказчика Лицевого свода — Грозно-

го царя. Предполагается, что в ЛС не 
сохранились начало и завершение 
русской истории, а именно — По-
весть временных лет и значительная 
часть царствования Иоанна Васи-
льевича.

В XVIII в. один известный люби-
тель истории — князь М.М. Щерба-
тов, обнаружив в Патриаршей би-
блиотеке разрозненные листы ЛС, 
не включённые в переплетённые ещё 
в XVII в. предыдущие 9 томов (Т.Н. 
Протасьева), преподнёс их, «яко до-
стойные любопытства», другой из-
вестной любительнице русских древ-
ностей — императрице Екатерине 
Великой, которая, просмотрев на-
ходку, дала разрешение её издать. 
В 1769 г. князь переплёл и опубли-
ковал их под названием Царствен-
ной книги как 10 том ЛС.

Иван Грозный. Портрет XVII века
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Одной из особенностей 9-го (Си-
нодального) и 10-го (Царственно-
го) томов ЛС были многочислен-
ные приписки на полях уже готовых 
рукописей. Первый исследователь 
Царственной книги А.Е. Пресня-
ков писал, что эти приписки «как 
единственный источник для целого 
ряда живых и любопытных изве-
стий о времени Ивана Грозного… и 
придают Царственной книге столь 
высокую ценность». Это действи-
тельно так, в приписках неизвест-
ный редактор сообщает подробно-
сти боярско-княжеского заговора 
марта 1553 г., следственного дела 
об измене князя Семёна Лобанова-
Ростовского и другие уникальные 
исторические сведения.

Но кто же осмелился «похерить», 
не считаясь ни с затратами, ни с 
тем, что книгу придётся заново пе-
реписывать (и главное — вновь ри-
совать более тысячи миниатюр!), 
заказанную государем историю его 
царствования? В середине ХХ века 
вокруг этого вопроса развернулась 
дискуссия, в ходе которой д.и.н. 
Д.Н. Альшиц высказал предполо-
жение, что таинственным редакто-
ром, исписавшим поля драгоцен-
ной рукописи, был сам царь Иван 
Васильевич Грозный. Это утверж-
дение основывалось на многочис-
ленных данных, в том числе на со-
впадении почерка автора приписок 
с почерком царя, что было установ-
лено после графологического срав-
нения приписок и собственноруч-

но написанного Иваном Грозным 
предсмертного письма в Кирилло-
Белозерский монастырь.

Ещё одна загадка Лицевого сво-
да — почему, при том, что работа 
над Царь-книгой длилась почти 30 
лет, она не была завершена «по не-
известным причинам» (Б.М. Клосс), 
в частности — не переписана набе-
ло Царственная книга, а её миниа-
тюры так и остались всего лишь 
чернильным контуром? Действи-
тельно, в начале 1570-х гг. рабо-
та над ЛС была свёрнута, а спе-
циально для него закупленная во 
Франции бумага передана в типо-
графию Александровой слободы и 
использована в 1576 г. при издании 
Псалтири.

Некоторые исследователи счи-
тали, что прекращение работы над 
ЛС связано с быстро меняющей-
ся внутриполитической обстанов-
кой, когда правки царя-редактора 
не успевали за чередой событий, и 
Иван Васильевич, поняв, что оста-
вить потомкам непротиворечивую 
версию истории своего правления 
невозможно, охладел к великому 
проекту.

Но, может быть, были и другие 
причины? В 1571 г. войска крым-
ского хана Девлет-Гирея соверши-
ли набег на Москву, в результате 
которого русская столица выгорела 
дотла. Вероятно, сгорели в пожаре 
мастерские, где работали перепис-
чики и художники, могли сгореть 
и подготовленные к работе над ЛС 
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материалы и архивные документы: 
установлено, что при работе с руко-
писью Царственной книги Иван Ва-
сильевич использовал десятки до-
кументов, в том числе посольские 
«сказки» и родословные, летопи-
си и следственные дела, хранив-
шиеся в московских приказах. Да и 
мастера, работавшие в митрополи-
чьих и царских мастерских, скорее 
всего, оказались в татарском пле-
ну — хан, сообщая о победонос-
ном походе союзнику, польскому 
королю Сигизмунду, написал, что 
захватил в Москве 60 000 полона. 
Могли мастера оказаться и среди 
тех, чьи тела перекрыли течение 
Москвы-реки, — так много было 
в городе погибших.

После разгрома столицы было не 
до летописания: надо было восста-
навливать Москву, снаряжать войско 
(шла Ливонская война) и готовить-
ся к отражению нового татарского 
набега (в следующем, 1572 г., объе-
динённое турецко-татарское войско 
было наголову разбито русскими в 
50 верстах южнее Москвы, в зна-
менитой битве при Молодях).

Так что нет ничего удивитель-
ного, что с начала 70-х гг. XVI в. 
на Руси меньше уделяли внимания 
летописанию и живописи, и боль-
ше — экономике и обороне. Был 
отложен до лучших времён и Ли-
цевой свод.

Конечно, в этом сыграли опреде-
лённую роль и политические момен-
ты. Война на западе шла всё менее 

успешно, погиб старший сын ца-
ревич Иван (легенда о том, что его 
убил отец, не соответствует фактам, 
проведённое в ХХ в. исследование 
останков наследника престола сви-
детельствует, что его отравили), а 
мирные договоры, подписанные с 
Польшей и Швецией, никак не мог-
ли стать венцом царствования Ива-
на IV. Фиксировать все эти события 
в ЛС на память потомкам царь, ви-
димо, не захотел. Листы Царствен-
ной книги, разрозненные и нерас-
крашенные, остались пылиться в 
архивах до XVIII в.

Кстати, и разномыслие по вопро-
су датировки начала работы над ЛС 
(кто-то указывает на 40-е, а кто-то 
на 60-е годы XVI в., см., например, 
материалы Международной науч-
ной конференции «Лицевой лето-
писный свод царя Ивана IV Гроз-
ного…», Мюнхен, 7–9 декабря 
2011 г.) могут объясняться Мо-
сковским пожаром 1547 г. Тогда 
сгорели царские палаты, выгорели 
храмы, на восстановление столицы 
потребовалось много сил и средств. 
В результате создание ЛС пришлось 
отложить до начала 1560-х, когда 
дополнительный импульс началу 
работ дало признание восточными 
патриархами царского титула Ива-
на Грозного.

Лицевой летописный свод — уни-
кальный культурный артефакт, на-
столько ценный, что его единствен-
ный оригинал хранится раздельно, 
не только в разных книгохранили-
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щах, но и в разных городах. 1-й, 
9-й и 10-й тома находятся в Госу-
дарственном историческом музее 
(Москва), 2-й, 6-й и 7-й — в би-
блиотеке Академии наук (Санкт-
Петербург), 3-й, 4-й, 5-й, 8-й — в 
Российской национальной библи-
отеке (Санкт-Петербург).

До сих пор ЛС так и не переведён 
полностью на современный русский 
язык. До недавнего времени пробле-
матично было, даже для специали-
стов, ознакомление с этим памятни-
ком русской истории. К счастью, в 
2008 г. издательство «Актеон» вы-
пустило полное факсимильное из-
дание ЛС. Нельзя, конечно, сказать, 
что таким образом Свод стал более 
доступен исследователям старины: 
тираж составил всего 50 экземпля-
ров, а стоимость всех 10 томов дохо-
дит до нескольких миллионов рублей 
(что, впрочем, понятно, учитывая за-
траты и те уникальные технологии 
и ручную работу, которые применя-
лись при изготовлении факсимиле). 
Но всё же некоторые из российских 
учреждений получили издание в 
дар — например, Пушкинский дом. 
Да и многочисленные ныне в Рос-
сии владельцы скоростного интерне-
та могут теперь ознакомиться с пол-
новесными электронными копиями 
страниц ЛС на сайте «Общества лю-
бителей древней письменности».

Однако, даже при доступности 
электронной копии, не все могут сво-
бодно читать рукопись XVI веке в 
оригинале. В этом отношении ситу-

ация с ЛС повторяет ситуацию, сло-
жившуюся с переводом и изданием 
русских летописей в целом. Пробле-
ма заключается в том, что, хотя ра-
бота в данном направлении ведётся 
уже почти 200 лет, она, мягко гово-
ря, далека от завершения. Многие из 
летописей так и не изданы, а значи-
тельная часть изданных не переве-
дена на современный русский язык. 
Поэтому, при том росте обществен-
ного самосознания и повышении ин-
тереса к истории, которые отмечены 
в последние годы, издание действи-
тельно полного собрания сочинений 
русских летописей стало задачей 
№ 1. И, прежде всего, полный пере-
вод уникального памятника нашей 
культуры — Лицевого свода на рус-
ский, а затем и на другие основные 
языки международного общения. Но 
академическая наука словно не заме-
чает проблему, более того, в планах 
РАН до 2025 г. вместо завершения 
перевода русских летописей вклю-
чена работа по «завершению много-
томной истории Европы». Видимо, 
не стоит ждать от российских ака-
демиков интереса к истории своего 
Отечества, и все надежды в деле пе-
ревода ЛС надо возложить на союз 
меценатов, госструктур и энтузиа-
стов от науки, как это было с изда-
нием факсимиле Лицевого свода в 
середине 2000-х. Тот, кто сможет ор-
ганизовать и осуществить эту тита-
ническую работу, заслужит уважение 
современников и вечную благодар-
ность потомков.


