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ОТ РЕДАКЦИИ

13 октября 2023 года исполняется 10 лет со дня кончины нашего учи-
теля — Незабвенного Николая Николаевича Покровского.

К этой памятной дате Православной гимназией во имя Преподобного
Сергия Радонежского подготовлен очередной — 20-й номер журнала
«Источниковедение в школе», в котором помещены лекции, прочитанные
в гимназии академиком Николаем Николаевичем Покровским в 2007
и 2011 годах. 

В 2020 году, когда исполнилось 90 лет со дня рождения Николая
Николаевича, гимназией был выпущен 15-й номер «Источниковедения
в школе» — «Время издавать источники». В нём содержатся тексты лек-
ций по Смутному времени, которые учащие и учащиеся Православной
гимназии слушали в 2010 году и которые стали органичным продолжени-
ем предыдущего цикла из двенадцати лекций, прочитанных Николаем
Николаевичем в 2009 –2010 учебном году и напечатанных в книге
«Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках»1. 

Настоящий выпуск «Источниковедения в школе» продолжает публи-
кацию ранее неизданных лекций академика Николая Николаевича
Покровского.

В данном выпуске содержатся два цикла источниковедческих лекций.  
Первый, по словам самого Николая Николаевича Покровского, «пред-

ставляет три важнейших источника по отечественной истории: „Повесть
временных лет“, „Степенную книгу царского родословия“, „Латухинскую
Степенную книгу“». Этот курс лекций был прочитан в сентябре-октябре
2011 года.

Второй цикл лекций, публикуемых в настоящем выпуске «Источ -
никоведения в школе», Николай Николаевич озаглавил так: «Поиски и
находки древних библейских текстов». Первая лекция — «Синайский
кодекс». Вторая — «Каирская гениза». Третья — «Кумранские рукопи-
си». Эти лекции учащие и учащиеся Православной гимназии слушали в
апреле 2007 года.

При чтении лекций Николая Николаевича вспоминается то, с каким
вдохновением он делился со слушателями своими богатейшими знаниями
по отечественной истории и мировой культуре. Вспоминается также
его замечательная книга «Путешествие за редкими книгами», изданная
в 1984 году2. 
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1 Покровский Н.Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках: Учебное посо-
 бие. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонеж -
ского, 2013.

2 Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами / Вступ. ст. Д.С.Лихачёва. – М.:
Книга, 1984; 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988; 3-е изд., доп. и перераб. – Новосибирск:
ИД «Сова», 2005.



Лекции Николая Николаевича отражают прекрасное знание историче-
ских источников. По ходу лекций он говорил: «Я старался дать по возмож-
ности больше сведений об источниках, не только письменных — повество-
вательных и документальных, но и предметных». Поэтому для лучшего
усвоения слушателями исторических сведений Николай Никола евич
сопровождал свои лекции тщательно подобранным иллюстративным
рядом: изображениями документов, картами, схемами, портретами исто-
рических личностей, картинами известных художников, фотографиями
храмов, монастырей, икон и другими свидетельствами об изучаемой
эпохе, помогающими ярче представить описываемые им события.

Одним из важнейших вопросов при исследовании отечественной исто-
рии для Николая Николаевича был вопрос о взаимоотношении Церкви
и государства. Завершая цикл лекций о «важнейших источниках
по нашей истории», он сказал следующее: «Пожалуй, самое главное,
о чём я хотел вам сказать: история Церкви неотделима от истории обще-
ства. Это единый исторический процесс. И желательно, чтобы история
нашей страны учитывала все стороны этого процесса — и светскую, и цер-
ковную, — и учитывала по единым источниковедческим критериям,
то есть по единым критериям подхода к источнику».

Жизнь и деятельность Николая Николаевича Покровского были всеце-
ло посвящены служению отечественной исторической науке и культуре.
Его построенные на источниках лекции по русской истории являются бес-
ценным вкладом в дело обновления исторического образования в России
в целом и в частности в школе. Пока составители новых линеек учебников
по отечественной истории ещё отчаянно спорят о «трудных моментах»
нашей истории и учатся писать новые учебники для школы. Дай Бог,
чтобы они не прошли мимо богатейшего педагогического наследия акаде-
мика Николая Николаевича Покровского.

Издатели настоящего номера журнала «Источниковедение в школе»
выражают надежду, что преподавание родной истории в школах России
начнёт реально обновляться и что лекции Николая Николаевича
Покровского послужат этому важному делу.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Три важнейших источника
по нашей истории

Лекция 1. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Многолетние мои лекции в Православной гимназии во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского с благословения отца Бориса мы определяем
как заседание кружка «Источниковедение в школе». В гимназии выходит
журнал — «Источниковедение в школе». И цикл из трёх лекций1, которые
я намереваюсь, если Господу будет угодно, вам прочитать на этот раз,
в отличие от других, — гораздо более источниковедческий.

Я хочу вам представить три важнейших источника по нашей истории:
«Повесть временных лет», «Степенную книгу царского родословия» и тот
важный источник XVII века, который в эти дни я издаю, — «Латухинскую
Степенную книгу». И, как водится, рассказать о том, как они возникали
и каков был кругозор авторов, которые их создавали: что они точно знали,
что они очень неточно знали, чего они вообще не могли знать. Потому что
источниковедческое изучение текстов предполагает определение, доста-
точно критическое, всех этих вещей и того, какова была тенденция
у источника.

Сначала несколько слов о главных терминах источниковедения и свя-
занной с ним текстологии — наук об обнаружении, критике и издании
источников. Это — следующие понятия, термины, о которых я хотел бы,
чтобы вы знали.

В первую очередь понятие текст — казалось бы, самое простое, но во
многом и самое загадочное. Текст, как некоторые наши учёные иногда
говорят, имеет странное свойство отделяться от своего материального
носителя и путешествовать через века. Но и действительно, текст
«Повести временных лет», о котором я буду сегодня рассказывать, — это
и в Лаврентьевской летописи 1377 года, и в издании Дмитрия Сергеевича
Лихачёва (1906–1999), Варвары Павловны Адриановой-Перетц (1888–
1972) 1950 года и т.д., и т.д.

5

1 Курс лекций был прочитан академиком Николаем Николаевичем Покровским уча-
щим и учащимся Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
в период с 24 сентября по 22 октября 2011 года. — Прим. ред.



Древнерусский текст мы узнаём в рукописных списках. До книгопеча-
тания все тексты, которые писатели, читатели и книгописцы того времени
считали важными, переписывались из одной рукописи в другую. Данные
рукописи — это списки текста. Бывало (и нередко), что при переписке
в текст вносились изменения, случайные ошибки, некоторые другие изме-
нения. И когда эти изменения, в общем, не меняли целенаправленно
в каком-то направлении первоначального текста, — это были списки, как
мы говорим, одной и той же редакции. При внесении в текст целенаправ-
ленных изменений, даже языковых, — это уже новая его редакция.
Значит, есть список и есть редакция текста. И мы с вами сегодня будем
говорить о списках и редакциях «Повести временных лет». А если измене-
ния достигают какого-то серьёзного уровня — перед нами уже вообще
новое произведение. Так, «Степенная книга» и «Латухинская Степенная
книга», как я буду потом рассказывать, — это уже разные памятники,
разные произведения, хотя и серьёзно связанные друг с другом.

Мы говорим летопись. Что значит это слово? Вы понимаете: это когда
история пишется по годам, по годовым статьям. Лето — год: в лето такое-
то было то-то, в лето такое-то было то-то и т.д. Но летописцы, особенно
в начале (наиболее это важно для «Повести временных лет»), зачастую не
знали точной даты события, а для многих лет вообще не знали, происходи-
ло ли что-нибудь в эти годы или нет. Отсюда — важная характеристика

Н.Н.Покровский. ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКА ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ
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летописи, и особенно «Повести временных лет»: с одной стороны, лето-
пись может связный рассказ о каком-то едином событии разбивать, а под-
час и произвольно разбивать, на отдельные годовые статьи, то есть цельно-
го рассказа как какой-нибудь исторической повести вы не увидите; а с дру-
гой стороны, бывает, что и события разных лет, но связанные между
собой, летопись объединяет в одну статью. Вот то, о чём мы с вами будем
говорить, — это очень и очень важная вещь. Уже поэтому мы должны
относиться к источнику этого рассказа и его датам во многом критически.
Если в летописи под одним годом записаны разные события, то это не зна-
чит, что они обязательно в этом году совершались, и наоборот.

*  * *
О «Повести временных лет» мы знаем, что её автором был знаменитый

киево-печерский монах Нестор Летописец (в сегодняшних святцах Рус -
ской Православной Церкви он так и именуется — Нестор Летописец), о ко -
тором нам даже кое-что известно. Известна дата его кончины — 1114 год.
И приблизительно выводится дата
его рождения — 1056 год. Известно,
что где-то после 1078 года он был
рукоположен в дьяконы. Известно
также, что память его празднуется
Церковью 27 октября (9 ноября по но -
во му стилю). 

И мало того, кроме «Повести вре-
менных лет», известны другие его
сочинения, что, как вы понимаете,
особенно интересно. 

В частности, это Чтения о святых
страстотерпцах Борисе и Глебе. Бо -
рис и Глеб, как вы знаете, — из пер-
вых русских святых, братья, сыновья
Вла ди мира Святого, убиенные стар-
шим братом Святополком Окаянным.
Чтения — это связный рассказ вроде
жития с некоторыми отличиями. 

Этот текст лёг в основу другого
текста (некоторые говорят, что он был
тоже составлен Нестором, другие счи-
тают, что не им) — паремийных чте-
ний о Борисе и Глебе. Паремийные
чтения читаются на церковной служ-
бе по вечерам в определённые дни.
Как правило, это ветхозаветные чте-
ния и некоторые другие, но несколько
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Нестор Летописец. 
Художник В.Васнецов



раз сюда вклиниваются и чтения о русских святых. Кстати, очень интерес-
ная рукопись середины XV века (по водяным знакам) была обнаружена
в наших экспедициях. Она содержит и текст паремийных чтений о Бори -
се и Глебе. И по ней уже есть целый ряд интересных работ.

Кроме этого, совершенно достоверно известно, что Нестору принадле-
жит ещё один памятник — Житие Феодосия, игумена Печерского (перво-
го печерского игумена). Кстати, известно же, что сам Нестор играл очень
большую роль во время обретения мощей игумена Феодосия в 1091 году
и составил его житие — памятник, который будет многократно цитиро-
ваться в разных летописях и других наших памятниках письменности.

Перед вами — один из списков «Повести временных лет» Нестора Ле -
то писца. Из рукописей этот текст самый древний, который дошёл до нас,
хотя и в изменённом виде, не в первой редакции. Это, как известно, Лав -
рентьевский список 1377 года. 

И ещё один из списков, который я вам сегодня буду много показывать,
потому что это тоже редчайшая вещь. Это список иллюстрированный,
или, как в древности говорили, лицевой список (в лицах), — Радзивилов -
ская, или Кёнигсбергская, летопись первой половины XV века (некоторые
считают, что первой его четверти, но точно сказать нельзя).

Конечно, у нас с вами нет портрета преподобного Нестора, что очень
жаль, но куда деваться? Большинства исторических деятелей вплоть до
XVI века изображений портретных у нас нет. Но я не могу не показать вам
блестящего изображения — скульптуры Нестора Летописца нашего
известного скульптора Марка Антокольского (1843–1902). 

Н.Н.Покровский. ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКА ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ
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Эта скульптура в нашей культуре
стала чем-то вроде эталонного его
изображения. Хотя, как вы понимае-
те, это — художественный вымысел.

«Повесть временных лет» — это
часть заглавия повести. Полное —
«Се повести времяньных лет, откуду
есть пошла руская земля, кто въ Киеве
нача первее княжити, и откуду руская
земля стала есть». 

Понятно, что Нестор, писавший в
начале XII века о событиях IX–X ве -
ков, пользовался многими-многими
источниками, в том числе и рядом
письменных источников. Я вам пред-
ставлю один из главных его источни-
ков, русский источник, но далеко-
далеко не единственный. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв счи-
тал, что около 1037 года (дата не слу-
чайная, это дата освящения киевско-
го кафедрального собора Святой Со -
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Радзивиловская (Кёнигсбергская) летопись. XV век

Нестор Летописец. М. Антокольский. 1890.
Русский музей. Санкт-Петербург



фии в митрополии) возник памятник,
который он условно назвал «Сказа ние
о первоначальном распространении
христианства». Согласно Д.С.Лихачёву,
в этот памятник входило несколько от -
дель ных рассказов. И мы не знаем, толь-
ко ли в устной форме или уже и в пись-
менной. Сразу же скажу вам, что, когда
такая огромная толща лет лежит между
событиями и тем, кто их описывает, уст-
ные источники со всеми их достоинства-
ми и недостатками играют огромную
роль, в том числе и в «Повести времен-
ных лет» (попробуйте вычленить из цик -
ла легенд о богатырях Киевской Руси
реальную правду, она там есть, но вычле-
нить её не так просто). Так вот, Дмитрий
Сергеевич считал, что в этот памятник
входили отдельные то ли устные, то ли
уже записанные сочинения о крещении
княгини Ольги, о её смерти, о первых
русских мучениках-христианах варягах
Фёдоре и Иоанне. Далее следовала ка -
кая-то значительная часть очень большо-
го текста «Повести временных лет»

о Кре щении Руси при святом князе Владимире и, в частности, основываю-
щийся на Священном Писании рассказ некоего греческого философа
с основами христианской веры и христианской истории, а главное, с осно-
вами христианской догматики — вероучения. Сюда же Лихачёв относит
и первые сказания о Борисе и Глебе (до текста Нестора), и Похвалу вели-
кому князю Ярославу Мудрому. «Сказание о первоначальном распростра-
нении христианства» — это один из источников. И он, в свою очередь,
использовался в других, не дошедших до нас памятниках уже, несомнен-
но, письменности.

Таким образом, при митрополичьей церкви Святой Софии в Киеве был
создан древнейший свод. Затем печерский игумен Никон переработал его
с 1073 года в Первый Киево-Печерский свод (каждый раз при этом при-
бавлялись всё новые и новые источники). Затем возник так называемый
Начальный свод игумена Киево-Печерского монастыря Иоанна, в кото-
ром, в частности, уже точно были новгородские известия — известия
из возникавшего параллельно новгородского летописания. И вследствие
этого, сразу скажу, в какой-то мере сочинение Нестора включает в себя не
только киевское, но и новгородское летописание. Но вот в какой мере, как
и что — это предмет долгих разысканий учёных. И лишь затем, в 1110 или
1112, 1113 году, как некоторые думают — за год до своей кончины, Нестор
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создаёт «Повесть временных лет», основываясь на этих источниках,
а также и на многих-многих других. Но прежде чем говорить о них,
посмотрим дальше, как было дело.

В 1116 году игумен Выдубицкого монастыря1 Сильвестр создаёт свою
редакцию (это не список, это действительно редакция) «Повести времен-
ных лет». И мы в тексте Лаврентьевского списка обнаруживаем такую
запись: «Игуменъ Силивестръ святаго Михаила  написах книгы си Летописець,
надеяся от Бога милость прияти при князи Володимере [Мономахе. — Н.П.],
княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святаго Михаила въ лето
6624 [1116] индикта 9. А иже чтеть книгы сия, то буди ми въ молитвахъ»2.
В конце — очень частое, вполне понятное пожелание русских книжников.

И, наконец, ещё одна важная редакция «Повести временных лет»
появилась вскоре же за первой — в 1118 году. Лучше всего она отражена
в так называемой Ипатьевской летопи-
си, но не только. Возникла она в новго-
родских землях, по-видимому, когда
ими одно время правил Мстислав
Великий (1125 –1132), будущий пре-
емник Вла димира Мономаха, ставший
великим киевским князем после этого
знаменитого правителя. Кстати, именно
по указу Мстислава Великого было напи-
сано, и это занесено в текст, Евангелие —
одно из первых дошедших до нас перга-
менных Евангелий. Это Евангелие-апра-
кос — в нём текст представлен не по
четырём евангелистам (Матфей, Марк,
Лука, Иоанн), а в порядке следования
церковных служб, когда читаются те или
иные отрывки из Евангелия. У нас одна
из великолепных учёных-археографов,
член Археографической комиссии Ли -
дия Петровна Жуковская, которая много
лет изучала эту книгу, старалась её из -
дать. Но как в советское время можно
было издать Евангелие? Остромирово
Евангелие, которое древне�е, и то невоз-
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Л.П.Жуковская (1920–1994)

1 Михайловский Выдубицкий монастырь был на южной окраине Киева (сейчас уже —
в черте города). Монастырь известен тем, что именно туда прибыла статуя Перу -
на, которую после Крещения Руси князь Владимир приказал бросить в реку. —
Прим. Н.П.

2 В начале лекции цитаты из «Повести временных лет» Н.Н.Покровский приводит по
Лавренть евской летописи («Полное собрание русских летописей». Т. 1. – М.: «Языки
русской культуры», 1997). — Прим. ред.



можно было издать. Жуковская предприняла следующий шаг: она озагла-
вила книгу «Апракос Мстислава Великого» — и так Евангелие было изда-
но. Очень непросто, не по очень жёстким археографическим правилам.
Но это немного в сторону…

Таким образом, три редакции… С них снимались десятки и десятки
копий. Долгие столетия почти любая русская летопись начиналась с того,
что переписывала в начале «Повесть временных лет. Откуда пошла
Русская земля», а потом уже писала последующие события. Так что
памятник этот по праву является во многом центральным для русской
истории, для получения русичами знания о своей истории, то есть для
истории исторической науки, исторических знаний. Историческая дис-
циплина, изучающая это, называется историографией. Мы с вами зани-
маемся сейчас источниковедением и историографией одновременно.

Но я возвращаюсь к вопросу об источниках, которые были использо -
ваны при написании «Повести временных лет». Кроме тех источников,
о которых я говорил, было немало других. И прежде всего мне хотелось бы
сказать о Несторе Летописце: очень большое достоинство его в том, что он
сумел привлечь сведения из византийских летописей — хронографов, как
они назывались, в том числе и из важнейшего из них — хронографа
Георгия Амартола и других.

Значительное отражение в «Повести временных лет» нашёл фольклор
разного типа. Прежде всего это героические сказания о подвигах князей,
в устном виде во всех странах Европы передававшихся из уст в уста в тече-
ние веков, в том числе и наши русские князья не были исключением.
В «Повести временных лет» есть блестящее описание воинских подвигов
князя Святослава и некоторое другое.

Считают, что отдельно от преданий о подвигах князей, был и фольклор
об особой прослойке — дружинниках княжеских, потом ставших бояра-
ми. И здесь следует назвать такой тип фольклора, как былины. Одна из
самых замечательных из них — былина о Добрыне Никитиче. Это истори-
ческое лицо, о чём свидетельствует другая группа фольклорного материа-
ла, используемого в «Повести временных лет». Под 1106 годом Нестор
Летописец пишет: «От негоже [Яна — речь идёт о Яне Вышатиче. — Н.П.]
и азъ многа словеса слышах, еже и вписах в Летописаньи семь». Он прямо
говорит, что это семейные предания рода Яна Вышатича — рода, как ока-
зывается, знаменитого. «Повесть временных лет» прослеживает деяния
семи поколений этого рода, начиная со времён князя Игоря, где дважды
упоминается далёкий потомок Яна Вышатича Свенельд — богатый дру-
жинник князя, известный по другим, не только русским источникам.
В этом роду и Добрыня Никитич, в этом роду и целый ряд новгородских
посадников, включая и известное вам имя новгородского посадника
Остромира с его Евангелием 1056 года.

Ещё один очень интересный тип фольклора — это так называемые
топонимические легенды. Топонимика — наука о названиях географи -
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ческих. Есть, и не только у нас, а и у большинства европейских народов,
такая интересная особенность: исторические названия — невероятно
устойчивая вещь, устойчивее многого другого: проходят многие поколе-
ния людей, а Киев по-прежнему называется Киевом. Сколько в XX веке
городов пытались переименовать, но сейчас всё равно бо�льшая их часть
вернулась к своим прежним названиям. В устном народном творчестве
давно возникла попытка объяснить эти названия тем, что они были сдела-
ны в честь кого-то из знаменитых деятелей. Это будет и в XVI, и в XVII ве -
ке, не только при Несторе. Я вам вскоре расскажу об одной из таких топо-
нимических легенд…

И наконец, нельзя не сказать о таком важном источнике, как докумен-
ты. В «Повесть временных лет» впервые включаются подлинные докумен-
ты. Сама летопись — это повествовательный, нарративный, как говорят,
источник. А в него включён другой тип источника — документы и акты.
Это различные договоры, распоряжения правительства, акты о покупке и
продаже земли, сюда же из этого типа источников включены договоры
русских с греками 907, 912, 945, 971 годов и многие-многие другие доку-
менты.

А теперь попытаемся пробежаться по самому содержанию «Повести
временных лет» — конечно, не по всему (это нужно рассказывать всю
нашу древнейшую историю), а по самым узловым моментам.

«Повесть временных лет» начинается отнюдь не с погодных статей.
Ей предшествует очень большая этнографическая, как говорят, часть, ко -
то рая рассказывает о происхождении разных народов, их расселении,
начиная с сыновей Ноя.

У Ноя, по Библии, было три сына: Сим, Хам и Иафет. И бо�льшая часть
европейских, и не только европейских, народов, включая славян, ведёт
себя, так сказать, от Иафета. И мало того, есть даже термин в лингвистике
— «иафетические языки». К древнейшим из них относятся язык предков
д’Артаньяна — гасконский, или баскский, язык и современный чечен-
ский.

Эта большая часть «Повести» имеет и очень интересный раздел о сла-
вянах. Здесь есть тот перечень восточнославянских племён, с которого
мы всегда начинаем изучение происхождения Российского государства.
В «Повести временных лет» Нестор пишет, что было в то время княжение
«свое в полянах [племя вокруг Киева. — Н.П.], а свое в древлянах [севернее,
с которыми поляне более всего воевали и которые убили князя Игоря],
а свое в дряговичах» и у других племён — всего двенадцать славянских пле-
мён населяло Восточно-Европейскую равнину. Иначе говоря, уже какая-
то княжеская власть была до того, как начинаются погодные записи.
И наши археологические источники подтверждают: да, именно так оно
и было.

И в этой части рассказывается о трёх князьях полянской земли — это
типичная топонимическая легенда, о которой я обещал вам рассказать.
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Может быть, вы помните имена этих трёх первых киевских князей? — Да,
это Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. Нестор пишет: «И быша три
братья, единому имя Кии [от Киева. — Н.П.], а другому Щекъ, а третьему
Хоривъ и сестра ихъ Лыбедь. Седяще Кии на горе, гдеже ныне оувозъ

Боричевъ, а Щекъ седяше на горе, гдеже
ныне зовется Щековица, а Хоривъ на треть-
еи горе, от негоже прозвася Хоревица».
Скажу, что ручей Лыбедь также был в то -
понимике древнего Киева. Так возник
этот традиционный рассказ. 

Но, как вы понимаете, на самом деле
всё было наоборот. Были топонимиче-
ские названия: Киев, Щековица, Хори -
вица — от них и произошли легендарные
имена самых первых киевских князей.
Летописец названия мест не знал, но то,
что они были, очень важно. Я хочу вам
показать картину о тех древних собы-
тиях, написанную в Радзивиловской
летописи XV века. Ни в XV веке, ни во
вре мена Нестора достоверно не знали о
со бытиях IX века, но всё-таки летопись
иллюстрированная, и она даёт иллюстра-
ции. И вот перед вами — древнеистори-
ческое изображение.
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Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Радзивиловская летопись. XV в.

Памятник основателям Киева. 
Скульптор В.З.Бородай. Киев. 1982 г.



А теперь посмотрите: ныне в Киеве стоит такой памятник его основате-
лям.

Вот так! Это — то, как сегодня не столько историческое, сколько поли-
тическое и художественное мышление преобразует эти известия. И это
хороший урок, как строятся позднейшие легенды и какую роль они
играют в истории.  

А дальше, с 852 года, «Повесть временных лет» начинает погодные
статьи, основываясь на византийских летописях. И это 852 года визан тий -
ские известия при императоре Михаиле III.

Затем идёт известный рассказ о том, как новгородцы прогнали варя-
гов, которые брали с них дань. И между ними не стало порядка — возник
раздор. И тогда они добровольно призвали Рюрика, чтобы он пришёл
и правил ими. Уже в летописи XVI века — Никоновской — рассказывает-
ся целая большая сказка о том, что был такой военачальник Гостомысл,
который сказал знаменитую фразу: «Страна наша богата и обильна, но ряду
же [то есть порядка. — Н.П.] в ней нет», — фразу, которую веками вспоми-
нали русские политические деятели, говоря о том, что сегодня делается
в их державе. 

По этому призыву, согласно «Повести временных лет», пришли три
брата — Рюрик, Синеус и Трувор. 
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В Радзивиловской летописи читаем1: «И избрашася 3-е братья з роды
своими [летопись говорит, что они взяли всех варягов с собой, но варяги
давно уже были на Руси. — Н.П.], и пояша собе всю русь, и приидоша к сло-
веном перъвое, и срубиша город Ладогу, и седе в Ладозе старей Рюрикъ,
а другий [Синеус] сиде у нас на Белеозере, а третий Труворъ въ Изборьску». 

У Нестора было не так. И это очень интересный для нас источниковед-
ческий казус, который я объясню. Это в третьей редакции Мстислава
Великого, отражающей некоторые новгородские легенды, взгляды и реа-
лии. А то, что да, действительно, варяги были в Старой Руссе и довольно
долго, это хорошо археологически доказанный факт.

Кстати сказать, здесь — зародыш отчаянной драки историков, которая
началась далеко не сразу, но особо яростной она была в XVIII и XX веках.
Как же так, у истоков Русского государства — Рюрик? Его объявили, осо-
бенно в прошлом веке, личностью целиком легендарной. Это — проповед-
ник норманизма, того, что славяне неспособны были сами создать госу-
дарства, а вот норманны создали, и т.д., и т.д. Хотя это очень распростра-
нённое варяжское, норманнское имя — Рёрих, как и Ольга (Хельга), как
и Игорь (Ингвар) и т.д.

Только постепенно и преимущественно очень большой археологиче-
ский материал того, как менялся политический климат, позволил устано-
вить правду, что, действительно, государство зарождалось до варягов,
до Рюрика. Но у этих морских разбойников была одна великолепная,
интереснейшая черта — их набеги охватывали всю Европу и даже часть
Святой Земли. И бывало так, что один из братьев княжил где-то в Нор -
мандии, другой — на юге Италии, третий воевал в Палестине. У них,
можно сказать, было хорошее ви�дение общеевропейское. Недаром одна из
первых вещей, которую они устанавливают, — это пробивают важнейший
торговый путь с севера на юг, то есть общеевропейского значения.

Дальше рассказывается о том, что у Рюрика были два воина. Причём
подчёркивается, что «бяста у него 2 мужа не племени его [то есть не княже-
ские. — Н.П.] но боярина, и та испросистася с родомъ своимъ ко Царю -
городу, и поидоста по Днепру, идучи мимо, узреша на горе городокъ».
И городок этот — Киев. И в этом городе они стали княжить. 

Считалось, что эти известия о двух дружинниках Рюрика — братьях
Аскольде и Дире — вещь целиком легендарная. Но в арабских источниках
есть очень смутное, но всё же известие о киевском князе Дире.

При Аскольде и Дире, если верить сбивчиво написанной хронологии,
было совершено действие, о котором знали уже многие за пределами вос-
точных славян, — был совершён поход на Константинополь. Об этом
немало есть известий разных источников. Вопрос — с его датой. В «Повес -
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ти временных лет» это 866 год. Несколько византийских источников,
в том числе современников и участников событий, дают дату 860 год.
Но если Рюрик пришёл только в 862 году, то как отпросившиеся потом
у него два его боярина могли в 860 году напасть на Константинополь?
Таким образом, весьма условная первая дата — 862 год — влечёт за собой
и эту ошибку. По-настоящему этот поход 860 года.

Повторюсь, что есть много разных источников, в том числе и участни-
ка событий тогдашнего Патриарха Фотия, который в своей второй Беседе
на нашествие россов говорит: «Когда мы, оставшись без всякой защиты
и не имея помощи от людей, воодушевлялись надеждами на Матерь Слова
и Бога нашего, Её просили умолить Сына и умилостивить за грехи наши,
Её дерзновение призывали во спасение, Её умоляли покрыть нас покровом
Своим, как стеною нерушимою, и защитить отчаявшийся город, когда Её
ризу носили все до одного со мною для отражения осаждающих и защиты
осаждённых, усердно совершали прилежные моления и литии, тогда по
неизреченному человеколюбию, при Материнском дерзновенном ходатай-
стве, Бог приклонился — и гнев Его утих, и помиловал Господь достояние
Своё». В последующих источниках, менее надёжных, прибавили, что
Патриарх Фотий во главе крестного хода обошёл стены осаждённого горо-
да и, приблизившись к морю, погрузил в воду край ризы Богородицы. 

После этого внезапно поднялась буря, которая разбила русские кораб-
ли. Нестерова летопись пишет: «Буря с ветром въста, и волнамъ великимъ
въставшимъ засобь, и безбожных руси корабли смяте, и ко брегу приверже, и
изъби а́, яко мало их отъ таковыа беды избыти, и въсвоаси възратишася». 
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Аскольд и Дир покидают Рюрика. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



Но тот же Патриарх Фотий, который два Окружных послания об этих
событиях написал, и другие историки сообщают иное, что поход этот
закончился договором, примирением, союзом и даже, как пишет Патри -
арх, обращением пришедших сюда варягов в христианство и отправлени-
ем на Русь епископской миссии. Может быть, это и так. Может быть, этот
самый-самый первый епископ и был тот загадочный епископ Михаил,
которого знает наша церковная традиция и почитает до сих пор, но кото-
рый по византийским источникам не прослеживается. Позднее я буду об
этом говорить. Патриарх же Фотий пишет, что «эти поганые [язычники-
варяги. — Н.П.] переменили языческую и безбожную веру, в которой пре-
бывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан». Кстати,
о том же позднее пишет и знаменитый византийский писатель император
Константин Багрянородный, о котором речь пойдёт ниже.

Дальше в летописи рассказывается о том, как после смерти Рюрика его
воевода князь Олег с малолетним сыном Рюрика Игорем стал объединять
весь этот ареал восточнославянских племён, и в первую очередь — то, что
шло «по пути из варяг в греки». В частности, ладьи князя Олега прибыли
к Киеву, на берег были вызваны Аскольд и Дир. «И рече Олегъ Асколду
и Дирови: „Вы неста князя, ни рода княжа“, и вынесоша Игоря: „ А се есть сынъ
Рюриковъ“. И уби Асколда и Дира», — так в «Повести временных лет» начи-
нается рассказ об объединении Новгорода и Днепровской земли.

Дальше не по хронологии (с большим отставанием) под 898 годом рас-
сказывается о Кирилле и Мефодии и изобретении солунскими братьями
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Патриарх Фотий погружает край ризы Богородицы в воду. 
Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



славянской азбуки. Все вы знаете житие Кирилла и Мефодия, я не буду
рассказывать об этом, скажу только, что на самом деле это было не в 898,
а в 863 году. Другие источники и Житие Кирилла и Мефодия чётко уста-
навливают эту дату. А здесь — рассказ и о том, как славянские князья
приходили к византийскому императору Михаилу и просили учителей,
и о том, как узнали, что у вельможи есть два учёных сына Кирилл и Ме -
фодий, и о том, как братья были посланы к славянам и как они писали
первые христианские книги — библейские тексты. Повторюсь, что это не
совсем по хронологии.
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Убиение Аскольда и Дира. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.

Солунские братья Кирилл и Мефодий составляют славянскую азбуку. 
Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



А по хронологии — события 907 года, когда войска князя Олега совер-
шили набег на Константинополь. Князь Олег придумал такую хитрость:
поскольку Босфор тогда был загорожен цепью, он поставил свои корабли
на колёса, и при попутном ветре они двинулись на город. Жители города
и его власти, увидев, что корабли идут ко граду, «убояшася и реша, выслав-
ше ко Олгови [послы]: „Не погубляй града, имемъся подать [по дань], якоже
хощеши». 

Под 907 годом, как я уже говорил, — первый помещённый в «Повести
временных лет» договор Руси (Олега) с греками. Это особая очень интерес-
ная тема — первый государственный акт установления государственно-
сти, и к тому же воины Олега ещё клянутся о заключении договора оружи-
ем и Перуном — богом язычников, а греки, естественно, клянутся по-хри-
стиански.

Я напомню вам ещё одну легенду (опять же фольклор) о убиении князя
Олега змеёй, которая выползла из черепа его любимого коня и смертельно
ужалила князя. В «Повести временных лет» под 912 годом об этом читаем:
«Змиа… уклюну в ногу. И с того разболеся и умре».

После Олега стал княжить Игорь Рюрикович, который был убит древ-
лянами в 945 году, когда он со своей малой дружиной попытался второй
раз взять дань с древлян.
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Войска князя Олега совершают набег на Константинополь.  
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А дальше в «Повести» следует большой рассказ, чисто фольклорный,
о трёх способах, которыми княгиня Ольга отомстила древлянам, убившим
её мужа. Они, видите ли, решили, что после смерти князя можно соеди-
нить Киев со своими древлянскими землями и столицей Искоростенем
(город, который сегодня не существует), и решили укрепить это браком их
князя Мала (у древлян тоже была княжеская династия) на вдовой княги-
не. И вот они раз за разом посылают посольства в Киев, прося княгиню
Ольгу выйти за их князя. И Ольга каждый раз хитро мстит им. Это такие
вот сказочные сюжеты на тему о том, как мудрая Ольга (а в летописи она
постоянно именуется как мудрая) «переклюнула» (то есть обманула)
своих противников.
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Убиение князя Олега змеёй. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.

Первая месть княгини Ольги. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



Первый раз, когда послы приехали в Киев, она сказала, что ради чести
великой их на руках в ладьях внесут с берегов Днепра наверх в княжеский
двор. Послы с радостью согласились, забыв, что у славян ладья — часть
погребального обряда: до христианства в ладьях сжигали умерших знат-
ных славян и их вождей.

Вы видите, как послов в ладьях несут к Ольге. Она приказывает кинуть
их в заранее вырытую яму и живыми засыпать землёй. А гибнущие древ-
ляне кричат: «Пущи ны Игоревы смерти».
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Вторая месть: другой делегации послов Ольга предлагает, тоже в каче-
стве почётной меры, до приёма принять баню. Послы забывают, что и омы-
вание входит в погребальный обряд, и соглашаются. «И повеле зажечь я� от
дверей, и ту изгореша вси».

Третья месть была уже в самой древлянской земле.
Особо следует сказать о важнейшем событии — крещении княгини

Ольги в Царьграде. Рассказ «Повести временных лет» об этом тоже имеет
реальную и баснословную части. Реально то, что крещение было, и о нём
сообщает множество источников, в том числе исходящих от самих участ-
ников этих событий. А баснословная — в том, что и здесь Ольга встречает-
ся с некоей задачей, которую решает весьма хитроумным способом. Якобы
знаменитый император Константин Багрянородный в 955 или 957 году
(не исключено, что обе даты правленые), увидев русскую красавицу,
немедленно в неё влюбился, предложил ей стать его царицей и вместе
с ним владеть Константинополем и Византией.

Но вы понимаете, что всё это сплошная фольклорная выдумка. Я уже
не говорю о том, что Ольга, которая, по летописи, вышла замуж за князя
Игоря в 903 году, — сколько же ей в 955 или 957 году было лет? Не гово -
рю и о том, что та хитрость, которую она применила, чтобы отвергнуть
притязания византийского императора, была «шита белыми нитками».
По летописи: «И прииде к нему [императору Константину Багрянородно -
му. — Н.П.] Олга, и видевъ ю� добру сущу зело лицем и смыслену, и удивися
царь разуму еа и беседуа рекъ к ней: „Подобна еси царствовати въ граде семъ
с нами“. Она же разумевши, рече ко царю: „Азъ погана [язычница] есми.
Аще мя хощешь крестити, крести мя самъ. Аще ли, то не крещюся“. И крести
ю� царь с патриархомъ».
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Крещение княгини Ольги Патриархом. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



После чего она ему напомнила, что по христианскому обычаю крёст-
ный отец не имеет права быть мужем.

Однако до нас дошло сочинение
самого императора Константина
Багрянородного, описывающее обы-
чаи константинопольского царского
двора. И там записаны два приёма,
которые император и, конечно, быв-
шая у него императрица дали в Кон -
стантинополе княгине Ольге: пер-
вый 9 сентября 957 года (наиболее
реальная дата) и второй — 18 октяб-
ря того же года. При этом перечис-
ляется вся довольно большая свита
Ольги: послов только 22 человека, 42 купца и т.д. и один священник.
И, конечно же, ни о каких этих событиях там не говорится. Не говорит
император Константин и о том, что Ольга была тогда крещена. И наибо -
лее вероятное объяснение этому — это то, что её могли крестить в Киеве
в 955 году. А потом было это посольство в Константинополь. Отсюда двой-
ная дата в «Повести временных лет».

Центральное событие «Повести временных лет» и важнейшее событие
нашей истории, на котором мы подробно остановимся, — Крещение Руси
при святом князе Владимире. Остановимся мы и на не менее важном
вопросе источникового обеспечения наших знаний о том, как это было.
Всё очень и очень не просто. Огромное количество деталей в разных источ-
никах, не только наших, но и византийских, не всегда выдерживают кри-
тику. Но что самое интересное, центральное событие оказывается пра-
вильным.

Мало какое событие тех веков освещалось так подробно историками
разных стран, довольно широкого географического диапазона, как это
событие, включая не только константинопольских авторов, что вполне
понятно, но и важнейшее арабское свидетельство. Лев Николаевич
Гумилёв (1912–1992) считал, что Россия в это время была теснейшим
образом связана с арабским миром. Да и вообще, по его мнению, русские
события являются отзвуком главных событий арабского мира. Хотя
последнее — некоторое извинительное для увлекающегося человека пре-
увеличение, однако многие факты подтверждаются: да, связи были
и интересовали взаимно.

Начнём мы с того, как это событие рассказывается в «Повести времен-
ных лет».

Владимир начал править в 980 году. Это точно.
После рассказов о его первых воинских победах, некоторые из которых

находят подтверждение в нерусских источниках, следует рассказ о его
отношении к вере и о его политике.
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Путешествие княгини Ольги в Царьград
(Константинополь). Роспись свода Царицыной
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Известно, что отец Владимира князь Святослав Игоревич был убеж-
дённым язычником. И княгиня Ольга, мать Святослава, после своего кре-
щения так и не смогла обратить сына в христианство, хотя постоянно
пыталась. В житии святой княгини Ольги об этом очень интересно напи -
сано. 

Язычником поначалу был и князь Владимир. Летопись в связи с этим
рассказывает не только о его многожёнстве и удивительном обилии детей,
в котором и сегодня историки не могут разобраться до конца, но и о том,
что он попытался свою большую уже территорию с разными верованиями
как-то объединить. Для этого в Киеве Владимир построил языческое капи-
ще основным божествам своего царства — главному богу Перуну, тюрк-
скому божеству Хорсу, славянскому Даждьбогу и другим божествам:
Стрибогу, Симарглу, а также богине северных чудских племён (меря, мор-
два и т.д.) по имени Мокошь.

Я вам покажу очень интересное изображение — это археология, под-
линное свидетельство.

При раскопках тех мест не было обнаружено теремного двора, за кото-
рым Владимир поставил капище, как пишет летопись, но был найден фун-
дамент очень странного сооружения, в котором историки видят остатки
этого самого капища с шестью выступами, соответствующими шести
божествам, идолы которых были там поставлены. Это очень интересное
сопоставление нашего, имеющего многие фольклорные, не вполне досто-
верные подробности, источника «Повесть временных лет» с данными
археологии, которые сегодня признают многие, хотя это тоже толкование. 
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В тот период, когда Владимир был язычником и воздвиг это капище,
были человеческие жертвоприношения, отсюда и первые христианские
святые Русской земли — варяги-мученики Фёдор и Иоанн.

А дальше, с 986 по 988 год, Нестор даёт в летописи огромный текст,
связанный с Крещением Руси князем Владимиром, — огромный, потому
что там дважды излагаются основы христианской веры и приводится
много других очень важных, интересных деталей.

Начинается этот рассказ с того, что в исторической науке принято
называть «выбором веры»: Нестор пишет о том, что прежде чем крестить-
ся, Владимир очень строго выбирал — какую веру ему принять.

В Киеве к нему пришли представители разных вер, прежде всего
от магометан и немцев — от Рима, «от папежа». Как вы уже знаете, оба
эти посольства были неудачными. Но здесь интересна летописная аргу-
ментация.

Написано, что Владимиру вроде бы очень понравилось магометанское
многожёнство (по летописи, как известно, у него самого было множество
наложниц, хотя следует сказать, что тут — явное влияние ветхозаветного
текста о царе Соломоне), но когда он услышал о запрете у магометан
«хмельного пития», ему это не понравилось. Отсюда — знаменитая фраза:
«Веселие руси есть пити, не можем без того быти» — фраза, которую в кур-
туазные времена XVIII века любили помещать на пиршественные кубки.

Затем пришла немецкая делегация. Владимир спросил их, каково их
учение. Они рассказали. Летописный рассказ о вероучении западного хри-
стианства не очень точный, хотя много есть правильного, и сказано, что
центр этой веры, связанной с апостолом Павлом, находится в Риме.
Владимир отверг и это посольство: «Идите за ся, яко отцы наши сего не при-

Н.Н.Покровский. ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКА ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ

26

Послы у князя Владимира. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.



яли суть», — написано в летописи. Здесь воспоминание о реальном факте,
известном из немецких источников, — о том, что при княгине Ольге
в Киеве появилась римская миссия во главе с известным епископом
Адальбертом. Как сам он пишет, его вроде бы позвали, но потом выдвори-
ли без всякого решения. После этого, по-видимому, княгиня Ольга
и поехала в Константинополь креститься.

Далее в летописи следует рассказ о некоем философе из Византии.
В Радзивиловской летописи читаем: «Рече философ: „Слышахом и се,

яко приходиша от Рима учити вас в вере своей, ихже вера мало с нами розно“».
Но в Радзивиловской летописи XV века в связи с проблемами католиче-
ского Великого княжества Литовского летописец здесь смягчает Нестора.
Нестор же пишет: «Не преимаи же ученья от латын, ихже ученье разъвраще-
но». Вот вам пример редакции. Вот почему мы говорим о разных редак-
циях текста.

Далее Владимир призывает бояр для решения вопроса о выборе веры.
«Реша бояре и старци: „Веси, княже, яко своего никтоже не хулит, но хвалит.
Аще хощеши испытати гораздо, то имаши у себе мужи: послав, испытай когож-
до их службу, и кто како служит Богу“. И бысть люба речь князю и всем
людемъ». 

Следующий акт выбора веры — князь Владимир направляет послов
в те земли, где иудаизм (это Хазария), и к западным христианам,
и к магометанам, и в Византию. Кстати сказать, весь этот сюжет выбора
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веры в общем-то считался целиком фольклорным, сказочным. Однако же
есть интересные подтверждения: арабский историк примерно того же вре-
мени, когда жил и Нестор Летописец, Аль-Маврази (кон. XI – нач. XII в.)
пишет, что царь Владимир посылал узнавать о магометанской вере
(это всё-таки факт!) и посылал в Хорезм. О том же пишет и несколько
более поздний арабский историк Мухаммад ал-Ауфи. Есть у него и изве-
стие о мусульманах в Киеве в связи с этим вопросом. Так что сказка сказ-
кой, но есть и реальное зерно — может быть, не такая уж и сказка…

Дальше — самое главное. Посланцы Владимира пришли и в Констан -
тинополь к царям-братьям Константину и Василию. Они побывали на
богослужении в Святой Софии. Цари Константин и Василий призвали их
после этого и сказали: «„Идета в землю свою“. И отпустиша я съ дары велими
и с честью».

Послы принесли князю Владимиру дары и рассказали о том, что они
видели в Константинополе: «„Не свемы, на небе ли были есмы: несть бо на
земли такового вида, ли красоты такоа; недоумеемъ бо сказати, токмо вемы,
яко отнудь Богъ со человекы пребывает, и есть служба их паче всех странъ.
Мы убо не можемъ забыти красоты тоя…“ Отвещавше бояре рекоша: „Аще
бы лих законъ грецкий, то не бы прияла баба твоя Олга, яже бе мудрейши всех
человекъ“. И отвещав же Володимеръ рече: „Где крещение примемъ?“ Они же
реша: „Кде ти любо“».

А дальше в «Повести временных лет» в этом последовательном расска-
зе о Крещении Руси наступает странный разрыв. Следующая запись идёт
уже под 988 годом — тем самым, который для нас является главной
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целью. Это дата Крещения Руси. И возникает вопрос: а как с её историче-
ской достоверностью обстоит дело? И тут неожиданно прерывается весь
этот рассказ о выборе веры и начинается, вроде бы сначала без всякой
связи со всем предыдущим, рассказ о походе Владимира на крымский
город Корсунь (Херсонес), где он и примет крещение.

Вся дальнейшая история, связанная с битвой князя Владимира
за Корсунь, с его посольством в Константинополь с просьбой о крещении
и о самом крещении, — связь всего этого с походом Владимира
на Константинополь одно время историками отрицалась, называлась
«корсунской легендой». Но позднее внимательнее прочитали в общем-то
давно известного византийского хрониста Михаила Пселла, который
в связи с этими событиями упоминает о походе князя Владимира
на Корсунь. Так что в этой истории есть отдельные легендарные части,
но это не легенда.

В летописи рассказывается о том, как войско Владимира подступило
к укреплениям Корсуня, долго стояло и не могло города взять.

По летописи: «И се муже корсунянинъ стрели, именемъ Анастасъ, напи-
савъ сице на стреле: „Кладязи, яже суть за тобою, яже суть от въстока, ис того
вода идеть по трубе. Окопавъ, перьими“. Володимир же слышавъ, възревъ
на небо и рече: „Аще ся собудетъ сам ся крещю“. И ту абие повеле копати
прекы трубамъ, и преяша воду. И людие изнемогоша жажею водною и преда-
шася. И вниде Володимир в град и дружина его».

А после этого идёт рассказ о том, что Владимир посылает к византий-
ским императорам Константину и Василию посольство с просьбой отдать
за него их сестру Анну. Анна отвечает, что боится ехать в далёкую землю,
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да и не подобает ей венчаться с язычником. На что Владимир отвечает
императорам Константину и Василию: «Да пришедше со сестрою вашею,
крестятъ мя». Такие идут переговоры.

В конце концов братья уговаривают Анну отправиться в Крым к Вла -
ди миру, говоря, что иначе русы будут представлять для них очень боль-
шую военную угрозу. И вот это интересно. Дело в том, что возможная
военная сила русского князя, действительно, была важнейшей составной
частью этих переговоров. Русские князья боялись, что по бывшему тогда
обычаю византийский император будет считать принятие крещения
какой-то страной от Византии как подданство. Чего, конечно же, Киев
никоим образом не хотел. И здесь пора сказать, чем же реально заполнял-
ся тот пробел в изложении событий, который образовался в «Повести вре-
менных лет». Дело в том, что военное положение обоих царей-братьев
было отчаянным. Против них поднял бунт военачальник Варда Фока.
Они остро нуждались в какой-то военной помощи и получили её из Киев -
ской Руси, но об этом я скажу подробнее дальше. То есть крещение про-
исходило в то время, когда Владимир мог навязывать военную ситуацию,
и ни о каком подданстве речи быть не могло.

Но я возвращаюсь к Разивиловской летописи, а потом скажу и о дру-
гих источниках. Когда Анна приехала и её поместили в палаты, Владимир
помедлил креститься. И тогда, по «Повести временных лет», на него напа-
ла слепота. Анна послала ему письмо, в котором писала: «Аще хощеши
избыти болезни сеа, то въскоре крестися, аще ли, то не имаши избыти недуга
сего».
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Перед вами — сцена крещения. Сначала крестился сам князь Влади -
мир, потом его дружина. И как только Владимир крестился, слепота про-
шла. 

В летописи это 988 год — дата, которую русский народ принимает и по -
читает до сего дня. Это одна из самых основных дат, которую вы учите.
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А как обстоят дела с её верификацией, как говорят историки, то есть под-
тверждением её правильности?

До нас дошло немало источников о тех событиях: и о мятеже Варды
Фоки, и о договоре между Константином, Василием и Владимиром,
и о браке Владимира с Анной, и о крещении Владимира, и, главное,
о Крещении Руси — обо всём этом комплексе событий, хотя, как я уже
вам говорил, Корсунь при этом упоминается только один раз и последова-
тельность событий у разных авторов разная.

Но мы можем, и это очень редко бывает для тех древних времён, насчи-
тать целый ряд подтверждений даты этих событий, которую приводит
Нестор, в других источниках, прежде всего иноземных, но и в важных
русских тоже.

В первую очередь я назову арабского сирийского писателя, жившего
в Антиохии (территория в Сирии, которая в настоящее время раздирается
страшными противоречиями и войнами), которого звали Яхья Анти о -
хийский. Он — араб, но араб крещёный. И он рассказывает об этом самом
восстании Варды Фоки, за которым последовала русская военная помощь.
Начало восстания он датирует 14 сентября 987 года — совсем близко
к нашей дате. Это ещё не крещение, но только начало событий. А дальше
он пишет о том, что император Василий просил царя русов о помощи
и послал посольство в Киев с этой просьбой. Посольство это было в 987–
988 году (двойная дата, потому что все даты того времени — это или конец
987 года (с 1 сентября), или 988 год (до конца августа)). В Киеве шли пере-
говоры. И тогда был заключён договор о дружбе, военной помощи и так
далее. А затем состоялся брак Владимира и Анны. Потом русы послали
войска против Фоки и разгромили его 13 апреля 989 года. Вы видите, что
всё рядом. Кстати, последняя дата есть и в трёх византийских хрониках —
Иоанна Зонары, Георгия Кедрина и Михаила Пселла, которого я вам уже
называл в связи с Корсунем. Читайте эти три иностранных источника,
которые дают близкую к указанному времени дату, — удивительное богат-
ство не противоречащих друг другу свидетельств.

Далее венецианский диакон Иоанн датирует появление в Константино -
поле русов, этого отряда поддержки, временем, когда над Константинопо -
лем была комета. А это уже можно вычислить астрономически. И вычис-
лили: комета там лучше всего была видна 29 октября 989 года. Тоже очень
близкая дата. 

Следующее — русское свидетельство: в XI веке, достаточно рано
по отношению к событиям, было написано первое житие Владимира Свя -
того — «Похвала и житие святому князю Владимиру», автор которого —
Иаков Мних. Он даёт нам сразу две возможности проверки даты, которая
нас интересует. Он сообщает, что крещение Владимира состоялось на 10-й
год после убийства братом Владимира Ярополком другого брата — Олега
во время схватки между ними. А затем он говорит, что после крещения
Владимир прожил ещё 28 лет. Дата смерти князя Владимира известна.
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Обе даты дают нам время: конец 987 —
988 год. Затем он пишет о том, что
между крещением князя Владимира
и Крещением Руси прошло 2–3 года.
Вполне возможно, что так и было.

Но и это далеко не всё. Существует
возможность вычисления этой даты по
иностранным источникам. Есть визан-
тийские сведения о первом русском
архиерее. Византийские источники
на зывают его митрополитом Феофи -
лак том. И сейчас большинство миро-
вых историков считает, что тогда
после Крещения в Киев был пригла-
шён то ли епископ, то ли сразу митро-
полит по имени Феофилакт. О нём
известно, что он был переведён в 988
го ду со своей прежней епископской
кафедры, которая была в Севас тии в
Армении, в Киев. Кафедру он оставил
в 987 году из-за гражданской войны, а в Киеве появился в 988 году.

И последнее, менее точное, но тоже весьма важное. В скандинавском
норвежском эпосе существует сага о знаменитом герое, норвежском пра-
вителе Олафе Трюггвасоне. И в частности в этом эпосе о нём говорится, что

он крестил Норвегию в 993–995 го -
дах. А до этого он, как и другие нор-
манны, служил в Киевской Руси и
принимал участие в её Крещении.
Вот ещё одно подтверждение даты
с неожиданной стороны.

Я привёл целый ряд свиде-
тельств о том, когда было Крещение
Руси. Мы можем спорить о том, что
было рань ше — приехало византий-
ское посольство на Русь или князь
Владимир пошёл на Корсунь и т.д.
Но главное для нас с вами — 988 год
— осталось непоколебленным. Вот
пример проверки одного источника
другими источниками.

На этом я закончу лекцию. 
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Лекция 2. «СТЕПЕННАЯ КНИГА
ЦАРСКОГО РОДОСЛОВИЯ»

Это вторая наша с вами встреча в нынешнем учебном году. Я рад ей.
Будет и третья. Наш курс, в соответствии с планами отца Бориса, для
неофициального профиля вашей гимназии — источниковедческий.
На первой лекции я говорил о «Повести временных лет».

Тема сегодняшней лекции — «Степенная книга царского родосло-
вия». Это памятник письменности конца 1550-х – начала 1560-х годов.
Время Ивана Грозного. 

По сравнению с летописью Нестора Летописца это совершенно другой
по характеру памятник (так или иначе мы сопоставляем её с другими
источниками). «Повесть временных лет» дала нам огромное количество
фактов о древней нашей истории, и бо�льшая часть фактов уникальна, они
есть только в этой летописи. В «Степенной книге царского родословия»
новых (в смысле неизвестных до этого) исторических фактов практически
нет. Но это важнейший источник по тому, что историки называют исто-
риографией. Как я вам уже говорил на первой лекции, есть такая дисцип-
лина, тесно связанная с источниковедением. Историография — это наука
о том, как развивались исторические знания о прошлом. Мы рассматрива-
ем их с самого почти возникновения, а сейчас уже весьма развитая стадия.

Для начала скажу, что у меня с этим памятником особые отношения.
Изданию его я посвятил больше десятка лет. В результате появились два
тома «Степенной книги царского родословия по древнейшим спискам»
(Т. 1–2. М., 2007–2008), над которыми работали историки в Новосибир -
ске, в Государственном Историческом музее в Москве, в Санкт-Петербург -
ском университете и в Лос-Анджелесе. Третий том «Степенной книги»
с комментариями готовится сейчас в Лос-Анджелесе. Он уже в вёрстке
и в кон це этого года (2011) выйдет в свет1.

Я вышел на этот памятник случайно. В 1970-х годах я работал в фон-
дах хранилища Томского областного краеведческого музея, рукописи
которого тогда ещё во многом были не описаны. Уже смеркалось. Фонды,
как всегда, были в полуподвальном помещении, небольшое окошко —
сверху. Я взял в руки том и в лучах заходящего солнца успел посмотреть
филигрань.

Я увидел филигрань «кабан». Филигрань известная. Я сразу же понял,
что это рукопись 2-й половины XVI века. Я срисовал эту филигрань.
А когда приехал в Академгородок, то по альбомам филиграней определил
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точнее — рукопись 2-й половины 1550–1560-х годов. И тогда оказалось,
что эта рукопись является одной из самых древних рукописей «Степенной

книги». Наше издание называется
«Сте пен ная книга царского родосло-
вия по древнейшим спискам», потому
что этот Томский список, как мы его
назвали, оказался древнейшим. Мало
того, когда мы уже работали над ним,
молодой питерский учёный Алексей
Владимирович Сиренов, который сей-
час работает вместе со мной над про-
должением «Степенной книги»
(об этом следующая лекция), нашёл в
Мос ковском архиве черновик «Степен -

ной книги». Он, по идее, создавался раньше, но удалось доказать, что
Томский список и этот второй — Волковский (названный так в честь его
владельца А.А.Волкова), а также известный давно, но не привлекавший
особого внимания Чудовский список (из Чудова монастыря в Мос ковском
Кремле) лежали на одном столе в одном скриптории и делались парал-
лельно. Редчайшая текстологическая источниковедческая ситуация!
Практически вся правка этого чернового Волковского списка (а он дошёл
далеко не целиком — чуть больше трети содержания памятника, в семи
отрывках, дошло до нас в этом списке) была уже в текстах — Томском
и Чудовском. Но кроме этого была и новая правка, которая параллельно
делалась на полях всех трёх списков. Причём делалась она одним очень
характерным почерком — вы его сегодня увидите. Это значит, что работа
начиналась с Волковского списка, а потом шла параллельно по всем трём
текстам. Мало того, была и своя правка в Томском списке, которой
не было в Волковском, но которая вошла в текст Чудовского списка.
Вот такая редкая источниковедческая ситуация, которая позволила
довольно много узнать о происхождении этого памятника.

Вообще «Степенная книга» была издана очень давно. Ещё в XVIII веке
её издал наш историк Герард Фридрих Миллер (1705–1783) по двум слу-
чайным неполным спискам. В 1911 году в двух томах «Степенную книгу»
издал прекраснейший наш историк Васенко Платон Григорьевич (1874–
1942). Но он не тот список взял за основу. Хотя и знал Чудовский, но
решил, что древнейший не этот список. А тут оказалось, что соотношение
другое: Волковский, Томский и Чудовский списки — практически вместе,
а все остальные — уже из них.

Обычный вопрос для источника — его датировка и авторство.
О датировке рукописи по филиграням я уже сказал. По историческим

реалиям, которые там были, можно установить, что памятник начали
писать перед самым резким переломом в царствовании Ивана Грозного.
Со времён Николая Михайловича Карамзина и его «Истории государства

Н.Н.Покровский. ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКА ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ
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Российского» (1818) принято делить правление Ивана IV на два периода:
первый период — «светлый», когда проходили очень полезные для
Русского государства реформы, и второй — «чёрный» период, когда посте-
пенно государь начал без сожаления крушить собственную страну.
Так вот, установлено, что памятник стали создавать почти в начале пере-
хода к «тёмной» части в правлении Ивана Грозного — где-то в конце 
1550-х годов. Изложение доведено до 1560 года. Но потом ещё пара изве-
стий о событиях Ливонской войны (не подряд, а только случайных)
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за лето 1562 и февраль 1563 года.
Значит, окон чательная датировка —
конец 1550-х – 1563 год.

Вопрос авторства тоже не вызывал
сомнений, потому что на одном из
древнейших списков — Чудовском —
по его листам шла запись скорописью
XVI века: «Книга Чудова монастыря,
собрана смиренным Афонасием, митро-
политом всеа Русии».

Митрополит Афанасий (в миру —
Андрей) известен по разным источни-
кам. Он был священником в Переслав -
ле-Залесском. Когда-то перешёл в Мос -
кву. Уже в 1549 году он упоминается
как протоиерей Благовещенского собо-
ра Московского Кремля. А протоиереи
Благовещенского семейного собора
государей бывали обычно духовника-
ми царя. Значит, он был уже тогда и духовником царя. Когда в 1552 году
был совершён знаменитый поход на Казань и взятие Казани, которое лик-
видировало практически двухвековую угрозу для Русской земли враже-
ских набегов оттуда, Афанасий был уже известен как царский духовник.
Он участвовал в казанском походе и оставил о нём свои воспоминания,
то есть здесь появляется и мемуарный источник, хотя и в несколько строк
всего.

Кроме того, нам известно, что в 1564–1566 годах он был главой Рус -
ской Церкви — митрополитом Московским и всея Руси. А до этого он при-
надлежал к известному кружку церковно-культурных деятелей митропо-
лита Макария — пожалуй, одной из наиболее заметных фигур периода
собирания земель Русских после московских святителей Петра, Алексия
и Ионы. Хотя канонизирован он был только на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви в 1988 году. 

Митрополит Макарий скончался 31 декабря 1563 года. Митрополит
Афанасий стал его преемником. Но он был главой Русской Церкви недол-
го — меньше двух лет. Это время — начало острых репрессий Ивана IV,
по существу начало тиранического его правления. Известно, что митропо-
лит Афанасий по крайней мере дважды печаловался за опальных. Долг
Церкви — печалование. Потом он понял, что с царём ему не ужиться,
и смог даже спокойно уйти на покой в Чудов монастырь. Известно, что там
он одно время поновлял Владимирскую икону Божией Матери. Скончался
митрополит Афанасий после 1568 года.

Сейчас «Степенная книга» известна в 145 списках. Конечно, далеко не
все они дошли до нас. Но очевидно, что в конце XVI — XVII веке это был
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один из самых популярных текстов по
истории России. Особенно если учесть,
что сейчас у нас научную литературу
публикуют тиражом 200–300 экзем-
пляров. 

Что нового дала нам находка
Томского списка? — Она во многом по-
новому заставила нас взглянуть на то,
как создавалась «Степенная книга»,
на историю её создания. Я уже гово-
рил, что были обнаружены древние
списки наряду с известными ранее.
Поэтому некоторые акценты смести-
лись, но главное даже не в этом.
На полях Томского списка, как я уже
вам говорил, — многочисленнейшая
правка одним и тем же характерным
неторжественным и я бы даже сказал
началь ственным почерком. Хотя
точка зрения, которую я не решился
высказать, а высказал её А. В. Сире -
нов, о том, что этот почерк принадлежит самому митрополиту Афанасию,
не доказывается. Но во всяком случае — либо ему, либо его писцу под дик-
товку.

Чрезвычайно интересно направление этого редактирования. Правка
позволила выявить, что же хотели создатели памятника от него.
Создавали памятник, собираясь один экземпляр оставить в митрополичь-
ей казне, а другой преподнести царю (это очень важно!) — писалось ведь
во многом в воспитательных целях для царя. И мы теперь видим, какие
последние штрихи были внесены в этот огромный памятник. Он — в боль-
шой развёрнутый лист, 1500 страниц. И это краткое изложение русской
истории.

Что же прежде всего бросается в глаза в правке, сделанной на полях
одним почерком? Это целый ряд вставок по генеалогии (происхождению)
русских князей, по их родословиям. Причём, в соответствии с общим
замыслом «Степенной книги», да и всей политики митрополита Мака -
рия — дать единую историю всех их (хотя почти все князья дрались
между собой), объединить их в единую семью Рюриковичей. И поэтому
эти вставки по генеалогии добавляли в первоначальный текст родословий
многих князей. 

Самые удивительные, пожалуй, — две вставки по родословию литов-
ских князей. С Великим княжеством Литовским Москва воюет всё это
время. Война далеко не окончена. И впереди, как вы знаете, во время
Смуты — новый страшный её период. Но Великому княжеству Литов ско -
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«Степенная книга царского родословия». Томский список. 1560-е гг. Л. 453 с правками на полях 



му принадлежат многие украинские и белорусские земли. И «Степенная
книга» даёт генеалогию литовских князей, в том числе и противников,
которые на поле брани сражались с московскими князьями, — от основа-
теля первой династии литовских князей Миндовга (1195 –1263) и до
Сигиз мунда I (1467–1548). Всё это привязывается к определённым
линиям «Степенной книги», чтобы не было как «инородное тело». Один из
литовских князей — Довмонт (1240–1299) — правил в Пскове, оборонял
Псков и стал защитником псковской земли, знаменитым псковским свя-
тым. В другом случае речь шла о том, что один из сыновей Миндовга —
Войшелк (1223–1268) — был христианином и претерпевал за это многие
мучения (Литва, как известно, христианизировалась гораздо позже).

Далее — родословия рязанских князей. Рязань была присоединена к
Москве совсем недавно, а до этого на Куликовом поле она чуть было не
выступила против Димитрия Донского и воевала после этого ещё не раз.

Генеалогия ярославских князей. И сразу же оговорюсь: кроме генеало-
гии в первоначальный текст памятника была помещена чрезвычайно
интересная повесть «О святом ярославском и смоленском князе Фёдоре
Чёрном», биография которого может писаться как увлекательный детек-
тивный роман. Князь Фёдор (1240–1299) был в Орде, вывез оттуда женой
дочь хана, крестившуюся; вместе с ней пришло большое монгольское вой-
ско, отвоевало отеческий стол Фёдора, который был захвачен, и потом
монголы во многом способствовали объединению ярославских земель.
Повесть — в основном тексте, а во вставке — генеалогия ярославских кня-
зей.

И особо поразительная вещь: самый последний и самый главный гроз-
ный соперник Москвы в период раздробленности Руси — Тверь. Во встав-
ке есть и генеалогия тверских князей. А в самом тексте — житие святого
князя Михаила Тверского (1271/1272–1318), великомученика, погибше-
го в Орде (об этом позднее я ещё скажу).

Приводится шесть колен генеалогии псковских князей, хотя они меня-
лись, Псков, как и Новгород, постоянной княжеской линии у себя не
имел, но тем не менее…

Уточнялась генеалогия непосредственных предков святого князя
Александра Невского (1221–1263). 

Уточнялась генеалогия супруги Ивана III Софьи Фоминичны Палео -
лог (1455–1503), то есть подчёркивалась дополнительными сведениями её
связь с правящей византийской династией того времени, когда Византия
уже пала.

Вообще, история «Степенной книги», её движение по десятилетиям, её
находки и споры вокруг неё учёных полна многими очень интересными
историями и загадками — всего не расскажешь. Но не могу удержаться
от одной из них. На Чудовском списке есть запись о том, что книга была
«собрана смиренным Афонасием». А на Томском — владельческая запись
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одного из наиболее поздних (более чем через век) его владельцев — обыч-
ная владельческая запись, но почему-то сделанная на русском языке поль-
скими буквами. Это — предпетровское, даже начало петровского времени,
и уже русская знать хвастается этакой своей образованностью. Написано:
«Sia kniha hranahraw okolniczewa Aleksandra Petrowicza Protasewa»
(«Сия книга хронограф окольничего Александра Петровича Про тась -
ева»). Личность известная. Протасьев был главой Судного приказа —
очень важная должность. Окольничим он стал в 1691 году. До этого был
воеводой в нескольких сибирских городах — Мангазее, Туруханске.
А с 1696 года Протасьев возглавил Адмиралтейство, именно ему царь
Пётр поручил строительство флота.

Как в Томский краеведческий музей попала эта книга? Разные были
мнения. Мы не знаем, каким образом от Протасьева эта книга в конце кон-
цов перешла к московским букинистам. А у них её купил глава одного
из старообрядческих скитов под Томском, и уже в 1924 или 1926 году она
упоминается в описании сокровищ Томского краеведческого музея —
маленькая брошюрка, изданная тогдашним директором и начисто забы-
тая. Сиренов её откопал. Это относительно судьбы книги.

Теперь — очень важный вопрос, когда мы характеризуем памятник:
на каких источниках это всё писалось?

Первый источник, понятное дело, летопись — главный вид историче-
ского повествования за все предыдущие века. Мы знаем ту летопись, кото-
рая непосредственно была использована митрополитом Афанасием при
создании «Степенной книги», — это так называемая сейчас Никоновская
летопись, потому что в XVII веке она принадлежала Патриарху Никону. 

А создавал её московский митрополит Даниил во времена правления
Василия III (1505–1533). Через Никоновскую летопись дошло творение
киевского времени — творение Нестора Летописца — и его продолжение
в суздальском летописании, которое составило основу Лаврентьевской
летописи (о ней я говорил на первой лекции), и целый ряд других летопис-

цев, в частности Тверской летописец.
И очень интересно: в годы правления
Ивана Грозного, после взятия Казани
(1552), был составлен новый летопи-
сец — так называемый Летописец
о на чале царствования Ивана IV, сде-
ланный уже по другим законам — не
так, как предыдущие летописи (в нём
не от Адама всё идёт и не от Ноя). Тем
не менее его рассказ о правлении
Ивана Грозного в полной мере был
учтён в «Степенной книге».

Следующий важнейший источник
«Степенной книги» — жития святых.
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Это, конечно же, Житие святой княгини Ольги (ок. 893/920–969), кото-
рое в самом начале было вынесено за всю остальную ткань сочинения.
Почему?

Разберёмся, откуда название «Степенная книга». Памятник разбит на
части, которые назывались «степенями», или «гранями» (всего 17 степе-
ней), и которые давали историю правления в России Рюрикови чей, но не
с Рюрика, а только с первого православного государя — Владимира
Святого (958–1015). Значит, первая степень — это Житие и похвала бла-
женного и достохвального и равноапостольного великого князя
Владимира. А вот до него — Житие святой блаженной и равноапостольной
великой княгини Ольги, весьма и весьма большое. Далее в этой первой сте-
пени, в гла ве 73 (степени подразделяются на главы), — Житие Бориса
(986–1015) и Глеба (987–1015). Я не буду перечислять все жития, а только
наиболее интересные: восьмая степень — Житие и подвиги прехвального
и блаженного великого князя Александра Ярославича Невского, двена-
дцатая степень — очень интересное Житие и подвиги блаженного и досто-
хвального великого князя и царя русского Димитрия Ивановича Донского
(1350–1389) и т.д.
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Житие святого Александра Невского. Думинская редакция. 
Алтайский сборник. 1590-е гг. Л. 88



Икона святых Бориса и Глеба. Московская школа. XIV в. 



Перед вами — прекрасная мос-
ковская парная икона XIV века свя-
тых Бориса и Глеба, которая, как
мне кажется, является одним из
шедевров московской живописи.
Опытный, умудрённый в боях свя-
той князь Борис, который добро-
вольно отказывается от участия в
междоусобице: у него под Киевом
после смерти князя Владимира было
войско и он легко мог стать киев-
ским князем, чтобы не возникало
междоусобицы на Русской земле.
Но князь Борис был убит Святопол -
ком Окаянным, стремившимся за -
хва тить киевский престол, как был
убит и его брат Глеб — молодой
юноша ещё, моливший своих убийц:
«Не деите мене, господие мои, не
деите… Не пожните мене отъ житиа
сего, яко класа незрела». 

А это то, каким при Иване Гроз -
ном хотели видеть святого князя
Александра Невского. Это изобра-
жение очень характерного для вре-
мени митрополита Макария и Ивана
Грозного церковного предприятия: стены московского Архангельского
собора (собора не семейного, как Благовещенский, а княжеского) были
тогда расписаны изображениями московских и прочих русских князей
Рюриковичей, в том числе и противников московских князей, каждый
из которых был с нимбом святого. Это важно будет и для идеологии
«Степенной книги» тоже. Итак, святой Александр Невский — так, как его
представляли в середине XVI века. А когда были две его знаменитые
битвы — помните даты? Совершенно верно: в 1240 и в 1242 годах.
Вот через какую толщу лет пришли такие представления.

Я вам уже говорил, что среди используемых в «Степенной книге»
житий святых было и Житие Димитрия Донского. К лику святых он был
причислен только в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви. А «Степенная книга», как и фрески Архангельского собора, уже
«считали» его святым. И вот что важно: «Степенная книга», подробно
описывая воинские подвиги Димитрия Донского, конечно же, в центр
повествования ставит Куликовскую битву (1380) и историю того, как при
малолетнем Димитрии, а он девяти лет взошёл на трон, святитель
Алексий помогал накапливать силы для выступления против монголо-
татар на Куликовом поле. 
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Великий князь Александр Невский. 
Стенопись Архангельского собора 

Московского Кремля. 1564–1565 гг.



Жития святого Сергия Радонеж -
ского в «Степенной книге» нет.
Но что интересно: есть целая стра-
ница, где говорится о Преподобном,
о его роли перед Куликовской бит-
вой, на которую он благословил рус-
ских воинов и самого князя
Димитрия, а дальше сказано, что
«подробно об этом смотри его
житие». И действительно, есть боль-
шое его житие, которое в «Степен -
ной книге» не приводится, но на
которое она ссылается. В «Степен -
ной книге» приводится из этого

жития цитата: «И се внезапу в тои час
приспе борзоходецъ [скороход. —
Н.П.] с посланиемъ от святаго [то есть
от преподобного Сергия Ра до неж -
ского, праздник в честь которого
и праздник вашей гимназии мы
будем завтра отмечать. — Н. П.],
глаголюще: безъ всякого съмнения,
господине, со деръзновениемъ поиди
противу свирепъства их [Мамая. —
Н. П.], никакоже ужасатися, всяко
поможетъ ти Богъ». 

Важно ещё упомянуть Житие
блаженной и преподобной Евфро -
синии Полоцкой (1110–1173), кня-
жеской дочери, основавшей мона-
стырь, уговорившей постричься
в нём двух своих сестёр и окончив-
шей свои дни в Царьграде: мечтой её
была поездка в Царьград и она смог-
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Житие великого князя Димитрия Ивановича
Донского.  Думинская редакция. 

Алтайский сборник. 1590-е гг. Л. 428

Великий князь Димитрий Донской. Стенопись
Архангельского собора 

Московского Кремля. 1564–1565 гг.



ла это осуществить. Но что важно, это
белорусская святая. Белорус ское
братство у нас в Новосибирске особо
её и почитает. Житие святой Евфро -
си нии Полоцкой есть в «Сте пен ной
книге» (пятая степень, глава 10) .

Из других, пожалуй, скажу о Жи -
тии учителя митрополита Афана -
сия — святого Даниила (в миру — Ди -
мит рия) Переяславского (шестнадца-
тая степень, глава 25). Он играл осо-
бую роль в первые годы правления
Ивана Грозного. В своё время он пред-
сказал его рождение (у Василия III
и его супруги Елены Глинской долгое
время не было детей). Предсказал он и
некоторые славные события начала
правления Ивана IV. Житие Дани -
ила, правда, не без колебаний, было
помещено митрополитом Афанасием
перед правлением Ивана Грозного.

Наряду с житиями (их много, мы
ещё вернёмся к ним) «Степенная
книга» широко использует историче-
ские повести. Об одной из них я уже
вам говорил — «Повести о святом яро-
славском и смоленском князе Фёдоре
Чёрном» с детьми его. Но наиболее
широко и полно в «Степенной книге»
использована другая знаменитая
повесть Древней Руси — «Повесть о
Вла димирской иконе Божией
Матери».

Не могу не воспользоваться случаем, чтобы показать вам этот шедевр
византийской живописи XII века, ставший главной святыней Руси.
И дважды о ней подробно повествует «Степенная книга»: первый раз,
когда Андрей Боголюбский ослушался своего отца Юрия Долгорукого
и забрал эту икону из-под Киева во Владимир; второй раз, когда
«Повесть», а затем и «Степенная книга» пишут о чуде от этой иконы, кото-
рая помогла Москве избавиться от вполне реальной угрозы нашествия
страшного Тамерлана — Темир Аксака, как его называют в «Повести». 

В «Степенной книге» использовалось и несколько посланий церков-
ных иерархов по разным поводам. Я вам покажу Томский список «Степен -
ной книги» и в нём — несколько таких источников.
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Гонец от преподобного Сергия. 
Миниатюра Жития преподобного Сергия 

Радонежского. Список конца XVI в. Л. 245



Владимирская икона Божией Матери 



Это Послание митрополита Московского и всея Руси Филиппа I, свя-
занное с событиями вокруг присоединения в 1472 году Великого
Новгорода к Москве, когда боярская партия противников Москвы во главе
с Марфой Борецкой попыталась опереться на Польско-Литовское госу-
дарство и даже вроде бы перейти в католицизм. И медливший Иван III,
отличавшийся тем, что все его действия долго продумывались, в конце
концов поняв, что медлить дальше нельзя, собрал огромное войско из
самых разных русских земель и пошёл на Великий Новгород. Это был
поразительный пример единства, который предвосхитил многое в даль-
нейшем. Новгородское боярство отнюдь не поддерживалось всем населе-
нием, поэтому победа Ивана III была сравнительно лёгкой. 

Но перед этим была попытка со стороны Москвы решить дело мирным
путём. Митрополит Московский Филипп I направил большое Послание
в Великий Новгород, в котором он обличал бояр в том, что их партия
отступает от православия и от «древния державы», то есть подчёркивал,
что это отступление от традиций средневековых (очень мощное обвине-
ние!). И дальше митрополит Филипп писал, что вот так же в латинство
в конце своей независимой истории предался царствующий великий
Константинополь, «иже преже благочестием просиявый паче инех царст-
вий», и это в конце концов привело Константинополь к падению от турок.
Это знаменитая теория «Москва — Третий Рим», о чём ещё в начале XVI
века старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей писал
Василию III: «Два убо Рима падоша, а Третий стоит, а четвертому не быти».
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Послание митрополита Филиппа I. «Степенная книга царского родословия». 
Томский список. 1560-е гг. Л. 599



Послание митрополита Московского и всея Руси Филиппа I практически
целиком приводится в «Степенной книге».

Есть там ещё более обширное Послание времён, когда Россия оконча-
тельно смогла скинуть монголо-татарское иго. Ровно через 100 лет после
Куликовской битвы, в 1480 году, Ахмет-хан двинулся на Русь и одновре-
менно подняли бунт братья великого князя Ивана III. И хотя русское вой-
ско выдвинулось к Угре (это знаменитое «стояние на Угре», конец монго-
ло-татарского ига), великий князь, пытаясь как-то помириться со своими
братьями, и это ему удалось при посредстве Церкви — они обещали
послать свои войска к Угре, задерживался в городе и не спешил к войску.
И до сих пор историки спорят — что это было: просто мудрая дипломатия,
которая помогла, или, как некоторые считают, не очень большое желание
великого князя Ивана III размахивать саблей, когда можно решать дела
теперь уже как-то иначе? 

И в этот момент, когда московское население волновалось, ростовский
архиепископ Вассиан пишет Ивану III обширнейшее Послание, и оно
целиком приведено в «Степенной книге». Мы знаем и другие его списки,
хотя древнейший недавно буквально ушёл из-под наших рук: его выстави-
ли на продажу, Академия наук не смогла найти нужной суммы — и спи-
сок Послания ушёл в частные руки. В «Степенной книге» оно, повторюсь,
даётся полностью. В нём прекрасным церковным красноречием, приводя
множество примеров из Ветхого Завета, приводя пример Димитрия
Донского, Вассиан уговаривает Ивана III поспешить скорей на битву и не
бояться поражения, потому что Господь не попустит этого.

Теперь несколько слов о самой форме «Степенной книги». Ранее я уже
отмечал, что это не летопись, а новый тип исторического повествования
(и за ним будущее), когда историограф, как правило, не делит события
по годам, а пытается объединить и осмыслить их по большим периодам
правления государей Рюриковичей. Отсюда это деление на 17 степеней,
или граней. Но в «Степенной книге», как я вам уже говорил, важно прав-
ление, во-первых, православных, а во-вторых, государей, поэтому степени
начинаются с Владимира Святого, а поскольку каждая степень, посвя-
щённая какому-то правителю, сообщает также — какое это колено
от Рюрика, то отсюда в «Степенной книге» — двойной счёт. Но мало того,
параллельно на полях рукописи и в основном её тексте идёт счёт русских
митрополитов. И важно отметить, что в заголовках степеней называются
имена не самодержцев, а митрополитов, имена же государей обычно фигу-
рируют в заголовках первой главы степени. То есть это опять-таки единая
история России, история Церкви, история государства — одна из важней-
ших линий, один из важнейших постулатов «Степенной книги».

Напомню, что эта линия весьма объективно была востребована пере-
живаемым моментом. Время Ивана Грозного — это время, когда Россия
была объединена, когда исчезла междоусобная драка русских князей.
Политически, физически это было сделано, но нужно было дополнить это
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единение единством идейным, един-
ством духовным (без чего государст-
во долго не стоит) — к тому же не
просто единством духовным, а един-
ством православным. И именно эту
задачу поставил перед собой митро-
полит Макарий: идея единства
Церкви и государства — важнейшая
в «Степенной книге». Мы видели на
тех примерах, что я приводил,
какую поддержку Церковь оказыва-
ла государству в деле объединения
русских земель, в деле отстаивания
её рубежей на Востоке и на Западе
(примеров можно было бы привести
значительно больше, я даже целый
курс об этом прочитал)1.

Вторая линия «Степенной кни -
ги» тоже явно была вызвана момен-
том — имело место сложное и неод -
но значное историческое явление. Преподобный Сергий Радонеж ский,
бывший вдохновителем всего процесса единения в то время, когда сама
Церковь ещё до конца не изжила остатки феодальной раздробленности,
когда некоторые архиереи могли выступать против московского митропо-
лита (им было важно — кто был на Мос ковской кафедре: когда там был
святитель Алексий — всё было понятно, а дальше начались сложности), —
важной частью церковной политики считал создание большой сети обще-
жительных монастырей. Он и его ученики основали более 40 монастырей
на территории разных русских земель. Это была важная опора Церкви
и, следовательно, опора государству.

Но со временем, во многом благодаря благочестивому обычаю право-
славных людей, отходящих в мир иной, жертвовать какие-то свои богат-
ства Церкви (а жертвовали очень часто земли для монастырей), монасты-
ри стали сосредотачивать всё большую и большую часть населённых
земель России (трудно проверить цифру, которую иногда называют, —
что-то около 1/5). И это были наиболее ценные в хозяйственном отноше-
нии земли. Как и в последующие века, монастыри вели хозяйство гораздо
успешнее, чем дворяне, у которых были очень маленькие наделы и кото-
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Обложка книги Н.Н.Покровского «Русская
Церковь и государство в XIII–XVI веках»

1 Речь идёт о прочитанном Николаем Николаевичем Покровским в 2009/2010 учебном
году в Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского курсе лек-
ций, послужившем основой подготовки им в 2013 году книги: Покров ский Н.Н.
Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках: Учебное пособие. – Новосибирск:
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рые не могли так, на «широкую ногу», поставить хозяйство, как это дела-
ли многие монастыри. И постепенно государи начали испытывать нужду,
испомещая дворян своего войска на земли. Особенно после того, как при
Иване III и Иване IV количество этого дворянства резко выросло. Это была
опора русской армии, и её нужно было как-то содержать. Непростой этот
вопрос, нашедший окончательно своё разрешение ещё очень и очень
нескоро, только при Екатерине Великой в XVIII веке, сильно волновал
Церковь в это время. И «Степенная книга» отводит несколько глав в раз-
ных своих местах вопросу о том, что церковное богатство нерушимо.
Церковь должна заниматься благотворительной деятельностью и для
этого должна иметь земли и т.д., и т.д. Это была острая политическая про-
блема в то время.

В целом, если обобщать основные взгляды митрополита Афанасия
и, несомненно, митрополита Макария, потому что «Степенная книга»,
и об этом мы ещё будем говорить, вводит в круг великих мероприятий
митрополита Макария, то я бы выделил три основных идеи и осмелился
назвать их — три основных постулата «Степенной книги».

1. История страны — это прежде всего история подвигов, богоугодных
дел, мудрых государственных решений, христианских добродете-
лей её самодержавных правителей.

2. Единство государства обеспечивается единством царской семьи
и законным переходом власти от богоизбранного государя к его
потомкам. Править в России, избегая раздоров, призвана свыше
семья Рюриковичей.

3. Церковь и государство действуют в добром согласии (концепция
«симфонии» между Церковью и государством). Их общим интере-
сом является благо Отечества, заключающееся в укреплении дер-
жавы, в обороне её от неверных и (что особенно важно для
«Степенной книги») в следовании её правителей и подданных нрав-
ственным законам Христа и советам церковных иерархов. 

Так это единство державы видели митрополиты Афанасий и Макарий.
«Степенная книга» кратко пересказывает один очень популярный

в средневековой Европе, а с конца XII века и в России, памятник древней
литературы, византийский по происхождению, — «Поучения диакона
Агапита императору Юстиниану» (VI в.). Уже само это название весьма
показательно: низший чин церковной иерархии, диакон, поучает высшее
лицо светской власти — знаменитого императора Юстиниана (482–565).
И, в частности, там есть классические формулировки, часто цитируемые
средневековыми книжниками, о том, что «существомъ телеснымъ равенъ
есть человекомъ царь, властию же достоинаго его величества приличенъ
Вышнему, иже надо всеми, Богу: не имать бо высочаиша себе на земли». Речь
идёт о божественном характере власти государя. Отсюда у диакона
Агапита важный вывод: «Подобаетъ убо ему яко смертну не возноситися, и
яко Богу не гневатися, аще бо и образомъ Божиим почтеся, но перстью земною
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смешенъ есть, ею ж научается равно-
сти, яже ко всемъ». То есть, как Богу,
или почти равному Богу по власти
своей, государю не подобает ни гне-
ваться, ни мстить кому-то, он дол-
жен равно относиться к своим под-
данным и т.д. Таковы нормы хри-
стианской морали для государя.

Данное изречение «Степенная
книга» приводит с несомненной нра-
воучительной целью. Это было вре -
мя начала страшного опричного тер-
рора Ивана Грозного. И глава Рус -
ской Церкви настойчиво старался
внушить главе государства мысль
о том, что христианский государь
должен править по-христиански, не
забывая о милосердии и справедли-
вости, должен учиться той «равности
яже ко всемъ», о которой пишет диа-
кон Агапит и которая означает, в
частности, равное отношение власти и к бедной вдовице, и к сильному вое-
воде. 

Нужно сказать, что, когда митрополит Макарий в 1542 году стал гла-
вой Церкви, Ивану Грозному было всего 13 лет, хотя его зверский нрав
в некоторых деяниях уже был виден: он, например, до смерти затравил
собаками человека (Воронцова), который был поставлен во главе реально-
го правительства российского. Но тем не менее поначалу он всё-таки был
подвержен нравственным урокам Церкви, иначе откуда этот его замеча-
тельный «светлый» первый период правления. И роль митрополита
Макария здесь нельзя преуменьшать. Но потом всё пошло по-другому.

Целый ряд других важнейших предприятий митрополита Макария,
прежде всего литературных, также был направлен к достижению един-
ства страны.

Ещё в Великом Новгороде Владыка Макарий задумал и осуществил
важнейший замысел — собрать в едином собрании книг все жития свя-
тых, почитаемых Православной Церковью, преимущественно Русской
Церковью. А это было не просто, ибо за годы раздробленности, когда
Москва воевала почти с каждым из русских княжеств, духовная жизнь
некоторых епархий начала несколько обособляться. И понятно, что во
многих центрах появились свои святые, свои чудотворцы, которых не
знали в Москве или знали, но не почитали как святых. Подготовка этих
собраний книг с житиями святых — это огромное предприятие митропо-
лита Макария, и целые группы книжников, которых он собрал вокруг
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себя, решали очень важную задачу: из этих «новых чюдотворцев», как их
стали потом называть, кт́о достоин вхождения в общерусское собрание
святых? Так создалось 12 огромных томов Великих Четьих Миней. Они
называются «Великими» из-за колоссальнейшего объёма труда и его
результата.

Напомню, что Минея — это церковная книга, составленная в порядке
следования служб церковного года. Минеи бывают служебные и четьи.
Четьи Минеи — книги для чтения, которые включали жития святых, рас-
сказы о чудесах, с ними связанных, и т.д. Правда, кое-что из Четьих
Миней в сокращённом изложении читалось во время трапезы в монасты-
ре. Но в принципе — это книги для чтения, а не для службы.

В XVI веке эти Четьи Минеи были переписаны — всего было создано
три больших комплекта Четьих Миней. До революции их стали издавать
в соответствии с кругом церковного года. А начало церковного года когда?
Правильно, 1 сентября. Издали сентябрьский, октябрьский, ноябрьский,
декабрьский тома, а на январском произошла октябрьская революция,
или, как мои собеседники в скитах всегда говорили, октябрьский перево-
рот. Но до сих пор полностью Великие Четьи Минеи ещё не изданы, задача
их издания ещё предстоит. Замечу, что после митрополита Макария
в 1630-х годах Четьи Минеи составлял также иеромонах Троице-Сергиева
монастыря Герман Тулупов. Так называемые Тулуповские Четьи Минеи
отличаются от Макарьевских тем, что в них вошли почти исключительно
жития и сказания о русских святых.

Вообще, Четьи Минеи — это огромное поле для научного изучения,
далеко ещё не вспаханное. В советские времена это была одна из тем, кото-
рую, мягко говоря, не одобряли. А посмотреть, как шло дело, как от одно-
го к другому собранию оно менялось, стоило бы…

Вскоре после того, как митрополит Макарий встал во главе Русской
Церкви, он предпринял ещё одно важнейшее действо в том же направле-
нии. Связано оно было вот с чем. В Четьих Минеях поместили, к примеру,
житие воевавшего с Москвой и убиенного в Орде князя Михаила
Тверского. Но это не официальное действо, как вы понимаете. Требовалось
причисление к лику святых многих из так называемых «новых чюдотвор-
цев», потому что с древности не так много было общерусских святых.
Ранее, когда я вам их называл, назвал почти всех.

В 1547 и 1549 годах были проведены два Церковных Собора, которые
причислили к лику святых немалое число местночтимых святых. Я ска-
зал «немалое число», потому что это проблема: а сколько их было? На этом
вопросе я коротко остановлюсь.

В начале Томского списка «Степенной книги» — торжественное «ска-
зание о святемъ благочестии российских начялодержець и семени их святаго
и прочих». В нём проводится идея, что все государи российские —
Рюриковичи — были святыми, воевали ли они на стороне Москвы или
против неё и т.д. И вся эта поросль, идущая от Рюрика и Владимира
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Святого, — как «роща райских древес, насажденных близ райского сада»,
и второе тут же уподобление — как «лестница с золотыми ступенями [сте-
пени «Степенной книги»], восходящими на небо к последним временам
благочестивого правления Ивана IV». Это намёк на книгу святого Иоанна
Лествичника «Лествица», весьма чтимую книгу, и мы её находили в Сиби -
ри в древних изданиях.

Но возвращаемся к Церковным Соборам 1547 и 1549 годов. Дело в том,
что из-за бесчисленных московских пожаров никакие постановления,
церковные грамоты Соборов того времени в подлинниках до нас не дошли
(в подлинниках дошли только земельные акты), но эти постановления
переписывали и очень часто. Сейчас известны 7–8 списков постановле-
ний, по всей видимости, первого Собора — 1547 года, хранящихся в раз-
ных монастырях. Не так давно все эти списки собрали, и профессор
Московской духовной академии архимандрит Макарий (Веретенников)
их сопоставил: они несколько расходятся по содержанию, но в основ -
ных своих чертах соответствуют друг другу. Архимандрит Макарий был
и у нас в секторе археографии и источниковедения для того, чтобы позна-
комиться с одним из списков, который посчастливилось найти в археогра-
фических экспедициях нашей группе. И, как оказалось, из всех извест-
ных списков у нас хранится наиболее авторитетный. Это — Окружная гра-
мота Собора 1547 года.
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В начале этой грамоты говорится, что посылается она «в царство
Владимерское, и Московское, и Новогородское, и во всю Росийскую землю
владыкам, и архимаритом, и игуменом, и протопопом, попом и дияконом град-
ским и сельским и всем християном». То есть на её основе написаны те грамо-
ты, которые потом отправляли в разные монастыри, где позже их и обна-
ружили историки — в Иосифо-Волоколамском, Соловецком и в других
монастырях. 

В списке Окружной грамоты — 23 имени «новых чюдотворцев». В дру-
гих списках это число немного варьируется — два-три имени то появляет-
ся в них, то исчезает. Но важно и другое. Кроме этих списков, до нас
дошло Житие митрополита Ионы (одного из трёх высокочтимых москов-
ских митрополитов — святителей Петра, Алексия и Ионы), в котором рас-
сказывается об этих же «новых чюдотворцах», и там есть имена, которых
нет ни в найденном нами списке Окружной грамоты Собора 1547 года, ни
в семи других списках. Профессор Московского университета и профессор
Московской духовной академии Василий Осипович Ключевский (1841–
1911) считал это Житие митрополита Ионы очень авторитетным. Если всё
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это соединить, то всего будет 38–39 имён, а не 22–23 в соответствии с гра-
мотами. Из этого списка святых, канонизированных на Соборах 1547
и 1549 годов, а может быть, и вскоре после них, в правление митрополита
Макария, в Томском списке «Степенной книги» мы находим лишь
17 имён. А всего в «Степенной книге» содер-
жатся рассказы о 27 святителях русских, при-
численных к лику святых, 28 игуменах и кли-
риках и 25 русских князьях. Но, повторюсь,
чаще всего это довольно краткие упоминания,
кроме тех обширных житий, о которых я вам
говорил ранее.

И есть одна любопытная научная проблема,
которой, видимо, стоит заниматься дальше.
Состоит она вот в чём.

Томский список «Степенной книги», о кото-
ром я говорю, — менее полный, чем так назы-
ваемый Пискарёвский список, датированный
концом XVI – началом XVII века, то есть он
позднее Чудовского, Волковского и Томского
списков. И в этом Пискарёвском списке есть
одно интереснейшее приложение к основному
тексту (вообще их пять), посвящённое «новым
чюдотворцам». И среди их имён я хотел бы
обратить ваше внимание пока только на одно
имя.

Это архиепископ Иоанн Новгородский
(†1186 г.), о котором я буду ещё упоминать сего-
дня. Перед вами — прекрасная деревянная
скульптура с раки с мощами святого, скупо рас-
крашенная. Это знаменитая пермская деревян-
ная резьба. Именно пермяки славились этим
искусством и создали целую большую галерею
и русских святых, и образов, взятых из Свя -
щен ного Писания (в частности, там довольно
много евангельских образов). Это удивитель-
ное, имеющее свои законы направление церков-
ного искусства, поэтому я и показал вам данное
изображение.

А теперь вернёмся к Пискарёвскому списку,
к тому приложению в нём, которое так и оза-
главлено — «Новые чюдотворцы». Должен ска-
зать, что термин этот для тех святых, которых
в XVI веке причисляли к лику святых, вошёл
в церковный язык и язык историков очень
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быстро. Есть некоторые церковные книги, те же Минеи, в которых кано-
низированные при митрополите Макарии святые так и называются —
«новые чюдотворцы». 

В указанном приложении приводится список святых с обозначени-
ем — в какой степени и в какой главе основного текста Пискарёвского
списка о каждом из них говорится. Всего в нём 21 имя, то есть и в этом
списке приведены не все имена. По какому принципу они были отобраны,
я не знаю. 

Таким образом, как вы видите, важная проблема — разное соотноше-
ние данных о «новых русских чюдотворцах» в известных нам Окружных
грамотах Соборов 1547 и 1549 годов, в Житии митрополита Ионы, в тексте
«Степенной книги» и в своеобразном приложении «Новые чюдотворцы»
к Пискарёвскому списку. И я не знаю пока сколь-нибудь хорошего
научного решения этой проблемы.

Как я уже говорил, Русская Церковь во главе с митрополитом Мака -
рием, а затем и его преемником — митрополитом Афанасием — проводила
одну важную политическую линию в очень разных политических усло-
виях. И вначале это была всяческая поддержка важнейших реформ Ивана
IV 1550-х годов, когда была упорядочена вся система административно-
территориального управления России. Причём важно то, что тогда не
ломали прежнее, а приспосабливали очень далёкую, глубокую старину

к новым условиям. Это было то, что
потом историки назовут сословно-
земским управлением, ибо в этой
системе управления в конце концов
были представлены основные сосло-
вия Русского государства, кроме
крестьянства и холопов. История же
того, как туда пробивались торговые
сословия, — очень яркая и драмати-
ческая история. А местное управле-
ние тоже должно было опираться
на выбираемых населением — сель-
ских старост и т.д. Вот такая сис -
тема.

Именно она способствовала мно-
гим успехам первого периода прав-
ления Ивана Грозного. И именно
слом этой системы, попытка Ива -
на IV вместо земского сословно-
представительного строя создать из
Рос сии восточную деспотию типа
Турции или Персии, привели к
страшному второму периоду его
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правления — жуткому террору, который никоим образом, конечно, мит-
рополитом Макарием одобрен быть не мог. А основные идеи «Степенной
книги» всё больше и больше приходили в противоречие с политикой главы
государства.

Может быть, с этим связаны колебания митрополитов Макария и Афа -
насия по очень важному вопросу, который и до сих пор вызывает большие
споры и большие битвы, а именно: входит ли современность в историю
и с какого времени включать современность в историческое повествова-
ние? В этом отношении я советую вам прочесть великолепное ироничное
стихотворное изложение «Истории государства Российского от Госто -
мысла до Тимашева» Алексея Константиновича Толстого, которое автор
начинает с Гостомысла, доводит до правления Александра I и далее
пишет:

Ходить бывает склизко 
По камешкам иным. 
Итак, о том, что близко, 
Мы лучше умолчим…

Эта проблема во весь рост встала перед митрополитами Макарием
и Афанасием: что делать, когда предпринимаются попытки воспитывать
государя в идеях «симфонии», а реально всё больше и больше у него про-
является тяга к тирании? Найденный нами Томский список «Степенной
книги», как и Чудовский, как раз и отразили эти очень серьёзные колеба-
ния: давать ли вообще в этом курсе русской истории правление Ивана
Грозного? Даже так… И хотя в предыдущих очень многих степенях, где
были «похвалы», например святым князю Владимиру и княгине Ольге,
они заканчивали их пожеланиями благополучного правления государю
Ивану IV Васильевичу, на деле же они далеко не сразу решились писать
эту самую семнадцатую степень о времени его правления. 

В Томском списке шестнадцатая степень закончилась так, как и все
другие степени, — «опрокинутой пирамидкой», когда строки становятся
всё короче и короче, и в конце остаются всего одна-две буквы. А дальше
происходит смена почерка. Для археографов это очень важная вещь.
Семнадцатая степень написана другим почерком, и говорят даже — други-
ми почерками. Причём смена почерка была не только в самом тексте.
«Степенная книга» знала своеобразное оглавление: сразу после Жития
святой княгини Ольги, перед Житием святого князя Владимира, в книге
помещено подробное оглавление — перечень всех семнадцати степеней
с главами, так называемое гранесование. И в этом оглавлении, которое
было почти в начале книги, также произошла смена почерка на том самом
месте: шестнадцатая степень оглавления — одним почерком, а семнадца-
тая начинается уже другим. 

Потом, когда всё-таки решили писать семнадцатую степень, то возник-
ла проблема — а как её закончить? Такое торжественное начало о «роще
райских древес, насажденных близ райского сада», олицетворяющих
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Рассказ о крещении костей братьев князя Владимира. «Степенная книга царского родословия». 
Томский список. 1560-е гг. Л. 191



поколение Рюрика и его потомков, — а здесь о чём писать? Подробно
написали о взятии Казани, начали писать о несчастливейшей для Руси
Ливонской войне (в этом месте опять произошла смена почерка). А чем
закончить? Основная идея «Степенной книги» гибла на глазах.
Продолжать книгу было незачем, и она осталась незавершённой — текст
без всякого благочестивого заключения обрывался на малозначительном
известии 1560 года: «Тогда же бысть Крымьскому царю с нагаи великая раз-
ность и гладъ великъ бысть в Крыме»… 

Мало того, в древнейших списках «Степенной книги» часть заставок
была полностью сделана, а часть только намечена пером, но не раскраше-
на. Это тоже свидетельство её незавершённости. 

Это относительно судеб «Степенной книги».
А дальше я не могу удержаться, чтобы не затронуть одну очень важную

источниковедческую тему: как создатель «Степенной книги» интерпрети-
ровал известные ему факты прошлого — летописные, житийные и дру-
гие?

В этой связи, прежде всего, нужно сказать, что каждый источник тен-
денциозен. Источника, который был бы абсолютным зеркалом происшед-
шего, нет. И каждый историк тенденциозен, во-первых, потому что он
излагает историю в меру доступных ему источников (в XX веке огромное
количество источников по истории
России было засекречено), во-вто-
рых, в меру господствующих поли-
тических и других воззрений. А ино-
гда он бывает тенденциозен из
соображений своей карьеры и про-
чее, и прочее.

Несколько слов о том, как подаёт
известные факты митрополит Афа -
на сий в «Степенной книге». Одна из
проблем, которая стояла перед ним,
связана с тезисом о всех Рюрико -
вичах как святых, как своеобразной
райской поросли. 

Я уже рассказывал вам на первой
лекции, что у Владимира Святого
были два брата — Ярополк и Олег,
которые погибли в ходе междоусоб-
ной борьбы до того времени, как
в 980 году он стал государем — вели-
ким князем Киевским. После кре-
щения князя Владимира последую-
щим историкам, а может быть,
и современникам, казался не очень
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Князь Владимир распоряжается крестить кости
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удобным тот факт, что он крестился,
а его братья были язычниками.
А ведь братья святого! Нехорошо-с!
И появилась легенда (степень её до -
стоверности мне неизвестна) о том,
что после крещения великий князь
приказал вырыть кости своих брать-
ев и совершить над ними обряд кре-
щения. 

«Степенная книга» не только
приводит этот рассказ, но и в допол-
нение к нему сообщает сведения из
других источников о том, что вроде
бы и великий античный философ
Платон тоже был крещён посмертно,
потому что считалось, что в одном из
его текстов есть пророчество о рож-
дении Спасителя мира от Святой
Девы. Платон в Средневековье очень
почитался за это. И возникла леген-
да о его посмертном крещении. А в
«Степенной книге» к этому месту
был вклеен лист с почерком правки,
где рассказывалось и о других подобных случаях посмертного крещения.
Это только один пример того, как сглаживалось неудобство несовпадения

того, что было известно, с тем, что
должно было быть — как было бы
хорошо, если бы так было…

А вот другой пример удивитель-
но умного снятия ещё одного проти-
воречия. Повторюсь, основная идея
«Степенной книги» — все Рюри -
ковичи святые. Первая степень —
Владимир Святой — из самых-
самых почитаемых святых. А за ним
правит его сын — Ярослав Мудрый
(978–1054), при котором в 1037 году
была построена Святая София, хотя
на одной из стен вроде бы были най-
дены граффити с более ранней за -
писью. 

Но из летописей известно, что
незадолго до кончины святого князя
Владимира его замечательный сын
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Великий князь Ярослав Мудрый. 
Реконструкция М.М.Герасимова. 1939 г.

Саркофаг Ярослава Мудрого. Киев



Ярослав чуть было не начал воевать со своим отцом. Возник спор. Ярослав
не стал платить Киеву дань от Великого Новгорода. И оба князя стали
готовиться к войне: мостить дороги по новгородским болотам. Ярослав
срочно вызвал к себе большой отряд варяжских норманнских воинов.
Однако война не разразилась — до её начала князь Владимир скончался.
«Степенная книга» рассказывает об этих событиях, а в конце пишет, что
должна была быть страшная сеча между святым князем и его благород-
ным сыном, но оба они молили Господа, чтобы дело закончилось миром.
Господь внял их мольбам — и князь Владимир умер до начала военных
действий…

Другая история связана с тем самым архиепископом Иоанном
Новгородским, пермское изображение которого я вам ранее показывал,
и со знаменитой новгородской иконой Пресвятой Богородицы «Знаме -
ние». Новгород в это время воевал с великим князем Владимиро-Суздаль -
ским Андреем Боголюбским (ок. 1111–1174), построившим храм Покрова
на Нерли, владимирский Успенский собор и т.д. Во всех летописях
Андрей Боголюбский, конечно же, подаётся как святой князь. Так было
и в XVI веке. Хотя должен сказать,
что митрополит Афанасий пишет о
нём довольно сдержанно — сдер-
жаннее, чем о многих других князь-
ях. В 1170 году, в разгар своих воен-
ных успехов, Андрей Боголюбский
предпринял большой поход на
Великий Новгород. Город был осаж-
дён и готов был уже сдаться. Тогда,
как рассказывает «Повесть о новго-
родской иконе „Знамение“», про-
изошло чудо: архиепископ Новго -
род ский Иоанн, которому был глас
свыше, вынес на городскую стену
икону Божией Матери «Знамение»
— и суздальское войско обратилось
в бегство. И дальше в «Повес ти»
рассказывается о том, что от войска
этого почти ничего не осталось, оно
утонуло в болотах и т.д., и т.д.

«Повесть о новгородской иконе
„Знамение“» приводится в «Степен -
ной книге» в сокращённом виде,
немалая часть рассказа о злоклю -
чениях суздальского войска опус-
кается.

Ещё одним труднейшим для по -
стулатов «Степенной книги» пун к -
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Икона Божией Матери
«Знамение» Новгородская. XII в.



Чудо от иконы Божией Матери «Знамение» Новгородская. 
Битва новгороцев с суздальцами



том была история тяжёлой междоусоб-
ной борьбы Москвы с Тверью — борьбы
между возвышающимися сыновьями
князя Даниила Алексан дровича Москов -
ского (причисленного, как вы знаете,
к лику святых) Юри ем (Георгием; 1281–
1325) и Иваном (1284/1288–1340) Дани -
ило ви чами и тверскими князьями. 

Шла борьба за ярлык от татар на
великое княжение. В Орде был тогда сви-
репый хан Узбек, который играл на две
стороны, ссорил князей. Когда москов-
ский князь Юрий Даниилович всё же
смог вывезти из Орды ярлык на великое
княжение на своё имя, а заодно и свою
супругу — татарскую княжну Конча�ку,
крещёную с именем Агафья, то тверское войско во главе с князем

Михаилом Ярославичем двинулось против
московского войска. И Москва проиграла
это сражение под селом Бартеневым. В плен
к кня зю Михаилу Тверскому попала даже
супруга московского князя Агафья, которая
вскоре умерла. Это дало возможность Юрию
Данииловичу тут же заявить об отравлении
сестры хана Узбека. Тверской князь Михаил
Ярославич был вызван в Орду и зверски там
казнён. После казни князя Михаила ярлык
на великое княжение вновь был передан мос-
ковскому князю Юрию.

В Твери, конечно же, появилось большое
Житие великомученика князя Михаила
Тверского, написанное его духовником.
Это житие было включено в «Степенную кни -
гу» в весьма широком виде, и хотя в нём были
несколько смягчены антимосковские тенден-
ции, но то, что тверской князь Михаил был
в Орде убит по навету московского князя
Юрия, в житии было написано. И в таком
виде оно было включено в «Степенную
книгу».

Ещё один «трудный» момент связан с уже
называвшимся мной князем Иваном Дании -
ло вичем Калитой.
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Великий князь Михаил Ярославич
Тверской. Мозаика. Кон. XIX – нач. XX в.

Художник В.Беляев

Великий князь Иван Даниилович
Калита. Стенопись Архангельского

собора Московского Кремля. 
1564–1565 гг.



Дело в том, что, пользуясь рас-
прями между князьями, татары
попытались вернуть ту систему
сбора налогов, которая была отмене-
на под влиянием мудрой диплома-
тии князя Александра Невского, а
именно: сбор налогов специальными
посланниками — баскаками. Для
этого в Тверь прибыл двоюродный
брат хана Узбека Чолхан (имя это
сохранилось в русском фольклоре
в качестве «нечестивого щелкана»),
который развернул жесточайшие
преследования, казни. А потом
начался повальный грабёж города.
Но ордынское войско оказалось
небольшим. Однажды на тверском
рынке произошёл вроде бы мало-
значительный инцидент: татарин
стал отнимать лошадь у некоего дья-
кона Дудко. За дьякона вступились
горожане. Раздался крик: «Бей гра-
бителей!» В результате через
несколь ко часов в городе не осталось
ни одного живого татарина. 

На усмирение Твери хан Узбек
послал карательную экспедицию, где был изрядный отряд татарской кон-
ницы. И к этому войску свои войска присоединил Иван Даниилович
Калита. Тверь была приведена к покорности (хотя через некоторое время
опять будут вспыхивать восстания и система баскачества долго не продер-
жится на Руси), и в награду за эту покорность к Москве было присоедине-
но Суздальское княжество. 

Вот такой малоприятный сюжет. И «Степенная книга» вообще обходит
вниманием Тверское восстание. О всех перипетиях борьбы между Москвой
и Тверью «Степенная книга» хоть и очень бегло, но рассказывает, а о Твер -
ском восстании в ней нет ни слова. Ещё раз повторюсь, каждый историк
тенденциозен.

Последний сюжет из «Степенной книги», о котором я вам расскажу,
связан с весьма романтической историей.

Великий князь Димитрий Донской послал своего сына Василия по дип-
ломатическим делам в Орду. Его там задержали, но он бежал и круговым
путём через Восточно-Центральную Европу добрался до Литвы, где кня-
жил тогда великий князь Витовт, один из наиболее почитаемых литовца-
ми князей. 
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Витовт договорился с князем
Василием о том, что между Москвой
и Литвой воцарится мир и этот мир
будет закреплён браком между
наследниками двух престолов —
будущим Василием I (ему в то время
было всего 13 лет) и дочерью Витов -
та Софьей. После этого он помог
князю Василию вернуться в Москву.
Очень красивая романтическая
история. 

Закончилось же всё это для
обоих государств весьма значитель-
ной передышкой в бесконечной
борьбе, которую, кстати сказать, оба
государства довольно хорошо
использовали.

Это всё по «Степенной книге».
В заключение я бы хотел сказать

следующее. Весной 1564 года на
смену митрополиту Макарию прихо-
дит автор «Степенной книги» митро-
полит Афанасий. Как я вам уже
говорил, в обстановке начинающего-
ся разнузданного террора он через

неполных два года покидает митро-
поличий престол. А несколько позд-
нее, в 1569 году, разворачивается
страшное действо, совершенно не
соответствующее концепции «сим-
фонии», — трагическое проти -
востояние государства Церкви.
Да, подобные идеологические тео-
рии очень и очень часто наруша-
лись. Нарушались они в Византии,
нарушались они и на Руси. И самой
верхней точкой этого трагического
противостояния стала история про-
теста и гибели митрополита Москов -
ско го и всея Руси Филиппа II (Колы -
чева; 1507–1569), который в разгар
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Великий князь Василий Димитриевич. Стенопись
Архангельского собора Московского Кремля.

1564–1565 гг.

Малюта Скуратов убивает святителя Филиппа.
Клеймо иконы «Святитель Филипп II (Колычев) 

с житием». Конец XVII в.



опричнины, не добившись своими увещева-
ниями прекращения государем кровавых
репрессий, опустошавших страну и в конце
концов приведших к её поражению в Ливон -
ской войне и к началу крепостного права на
Руси (а в далёкой перспективе — и к Смуте),
спасал лицо Церкви резким публичным обли-
чением в Успенском соборе Москов ского
Кремля зверств Ивана Грозного. Сме лей шее
действие, за которое государь тут же свёл его
с митрополичьего престола и отправил в
Твер ской Отроч монастырь. 

Во время опустошительнейшего похода
Ивана Грозного на Великий Новгород 1569–
1570 годов, когда опричное войско шло через
Тверь, глава опричников Малюта Скуратов
отлучился в Тверской монастырь, где нахо-
дился тогда в заточении митрополит Филипп,
и задушил его подушкой.

Царь казнил его в 1569 году, но уже в XVI
же веке создаётся его икона как святого. А во
второй половине XVII века, и об этом я ещё
буду говорить, подвиг митрополита Филиппа
будет играть особую роль в политической
жизни страны.

Теперь итог.
«Степенная книга», как и другие меро-

приятия митрополита Макария и его пре-
емника, решала задачу духовного единения
страны, старалась решать и одновременно
решала задачу единых действий государства
и Церкви. Но тиранический режим Ивана
Грозного не позволил закончить это большое
произведение и вроде бы со смертью митропо-
лита Филиппа показал всем нежелательность
этого. Но удивительное дело: как только госу-
дарь-тиран скончался, «Степенная книга»

даже в таком неоконченном виде начала приобретать всё большую и боль-
шую популярность. В том же XVI веке создаются её новые редакции —
Ду�минская, Пискарёвская и другие. А всего, как я уже вам говорил, мы
знаем 145 списков «Степенной книги» — популярнейшего исторического
памятника. 

На этом я закончу сегодняшнюю лекцию.
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Друзья мои, у нас сегодня последняя большая лекция нашего неболь-
шого курса из трёх лекций. Напомню вам, что курс источниковедческий,
в соответствии с общим профилем гимназии, который задал отец Борис,
и историографический. Историография, как вы уже знаете, — это наука
об истории самих исторических знаний, о том, как они возникали и разви-
вались.

Тема сегодняшней лекции — «Латухинская Степенная книга».
Латухинская она потому, что её предпоследним владельцем был балах-
нинский Нижегородской губернии купец — Латухин. 

Книга попала в руки знаменитого русского писателя и историка
Николая Михайловича Карамзина (это имя я вам не раз уже называл).
И он увидел, что в этой книге очень много исторических сведений, особен-
но времени Ивана IV, Бориса Годунова и Смуты, которых историческая
наука до этого не знала.

Н.М.Карамзин был государственный историограф. Указом государя
он был назначен историографом, и ему помогали знаменитые работники
наших архивов, подбирали для него многие источники. Но он сам обратил
внимание на «Латухинскую Степенную книгу», взял из её текста много
в русскую историю — в «Историю государства Российского», которую
писал. А я вам уже говорил, что
«История государства Российского»
тщательнейшим образом читалась
Александром Сергеевичем Пушки -
ным и стала исторической основой
для знаменитой его драмы «Борис
Годунов» (кажется, в школьном
курсе её нет — и я вновь советую вам
её прочитать), а затем и для оперы
Модеста Петровича Мусоргского
«Бо рис Годунов». То есть «Латухин -
ская Степенная книга» внесла свой
изрядный вклад не только в русскую
историографию, но и в историю рус-
ской культуры — культуры всего
русского общества.

Перед вами портрет Н.М.Карам -
зина кисти того самого В.А.Тропи -
ни на, которому принадлежит и зна-
менитейший, наверняка много раз
видимый вами портрет А. С. Пуш -
кина.

69

Портрет Николая Карамзина. Художник
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Как всегда, когда мы подходим к новому источнику, у нас к нему воз-
никает целый ряд предварительных вопросов, прежде чем мы начинаем
им пользоваться: прежде всего авторство (на первых двух лекциях мы
об этом говорили), не менее важна датировка, а также место создания,
личность создателя, обстановка создания. На все эти вопросы сейчас
довольно легко найти ответы. 

К настоящему времени до нас дошли 33 списка «Латухинской Степен -
ной книги» в нескольких редакциях. Кстати сказать, выше я вам уже
говорил, почему книга называется Латухинской, а Степенная она потому,
что построена по тому же принципу, что и «Степенная книга царского
родословия» святителей Макария и Афанасия, о которой мы говорили
на прошлой лекции, и продолжает она добрую сотню лет по той же схеме:
каждая степень, каждая глава — особое правление. Перед оглавлением
книги — его название: «Главы всея Степенныя книги сея» (стих). И это
не случайно. 

Автором «Латухинской Степенной книги» был архимандрит Макарь -
евского Желтоводского монастыря Тихон (†1707). 

Перед вами гравюра XIX века Макарьевского Желтоводского монасты-
ря, что под самым Нижним Новгородом. Это монастырь, игравший нема-
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лую роль в истории русской духов-
ности, один из двух монастырей,
созданных преподобным Макарием
Желтоводским-Унженским (1349–
1444), ставший потом также видным
центром русской торговли — близ
него была одна из известных ниже-
городских ярмарок.

Я недавно, буквально на днях,
отправил в Российский гуманитар-
ный научный фонд (РГНФ), поддер-
живающий сейчас науку, — и это
одно из немногих начинаний тех
бурных 1990-х годов, которое более
или менее успешно, хотя, может
быть, скоро скажу «было», — грант
на издание «Латухинской Степен -

ной книги». При всём значении этой
книги она ни разу не издавалась,
цитировали некоторые её места
немало, но сама книга никогда не
издавалась. Если грант будет полу-
чен, то мы издадим этот том1. 

Текст «Латухинской Степенной
книги» занимает более 40 печатных
листов, а с указателями, вводными
статьями и т.д. мы насчитали 54 ав -
торских листа, в Москве же насчита-
ли 61 лист (не знаю почему).

Рукопись, которую мы издаём,
это Нижегородский список. Перед
вами его обложка тетрадного разме-
ра (чуть больше). Текст рукописи
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«Латухинская Степенная книга. 1676 год».
Издание 2012 г. 

Обложка «Латухинской Степенной книги»

1 «Латухинская Степенная книга» вышла в свет при финансовой поддержке РГНФ,
а также при содействии гранта Президента РФ в 2012 году: «Латухинская Степенная
книга. 1676 год» / Изд. подг. Н.Н.Покровский, А.В.Сиренов; отв. ред. Н.Н.Покров -
ский. – М.: «Языки славянской культуры», 2012. – 880 с. — Прим. ред.



«Латухинская Степенная книга». Л. 1–1об. Виршы



занимает 1264 листа, если умножите на два, то получите количество стра-
ниц.

Относительно авторства и датировки книги мы можем узнать на той
странице, которая открывает «Латухинскую Степенную книгу». Видите,
что там сверху написано киноварью? Читайте: «Виршы».

Архимандрит Тихон был не только историком, но и поэтом. В этом
влияние новых стилей, идущих к нам через культурные связи
с Украиной, — влияние барокко. Он написал ещё большой трактат
по музыковедению, который тоже предварил виршами. Но в «Латухин -
ской Степенной книге» — не просто вирши, это акростих. Знаете, что
такое акростих? — Тогда читайте по первым буквам. Что получится? 

«Тихон монах о Бозе начах, книги сия нетрудно писах, доволну же мзду за
се взях [иначе говоря, ему заплатили за этот труд, историк получил за него
гонорар, и мы знаем из других сведений, что он был близок к московским
кругам — и церковным, и царским, так что это в определённой мере заказ-
ной труд. — Н.П.], в лавру Желтоводскую отдах, в лето седм тисящ сто осм-
десят седмое в месеце ноемврии». 

Какой это по-нашему год? — Это ноябрь 1679 года. 
Ещё пару раз даты упоминаются в книге, которые не противоречат ука-

занной: подарочная надпись в монастырь называет [7]187 год и в самом
заглавии книги говорится о том, что изложение в ней доведено «даже и до
настоящаго времени сего 7186-го». По-видимому, архимандрит Тихон
писал вирши, закончив основной труд, и наиболее вероятной датой созда-
ния «Латухинской Степенной книги» является 1678 год.

Мы знаем, что Тихон был архимандритом Желтоводского монастыря
с 1675 по 1677/1678 год, то есть где-то около времени создания этой
книги. Затем царским указом он был взят в Москву. Вскоре, тоже по цар-
скому указу, стал келарем Саввино-Сторожевского монастыря, близкого
к царской фамилии. А затем он был казначеем последнего русского
Патриарха Адриана конца первого Патриаршего периода (мы живём
во второй Патриарший период с 1917/1918 года) и даже душеприказчи-
ком по завещанию Патриарха Адриана. 

Вот то, что нам известно из внешних вещей об этом сочинении и его
авторе. Но нужно учитывать ещё одно — нужно учитывать историческую
обстановку, когда оно создавалось.

Я вам напомню, что это были годы во многом переломные для восточ-
ного славянства. С 1648 по 1654 год шла тяжелейшая война России
с Польско-Литовским государством за Украину и Белоруссию, поддер-
жанная восстаниями в обеих странах, и в частности восстанием главной
тогдашней украинской силы — запорожского казачества. В 1654 году
Переяславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким объяви-
ла о присоединении к России. Но война за эти земли продолжалась ещё
очень долго. Огромную роль в финансировании войны играла Сибирь,
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Оглавление «Латухинской Степенной книги»



недаром многие малороссийские дела того времени мы находим в фонде
Сибирского приказа (его опись — отдельная). И лишь в 1667 году было
заключено Андрусовское перемирие, по которому значительная часть
белорусских земель, Левобережная Украина и Киев отошли к России.

Всё это способствовало значительному укреплению культурных связей
между Украиной, Белоруссией и Россией (особая тема, я не буду её касать-
ся). Плоды киевской учёности, сочинения, особенно антиуниатские,
родившиеся в Киевской митрополии, принимались и печатались в Мос -
кве. И недаром в словарь «Латухинской Степенной книги» архимандрита
Тихона прочно вошёл термин «Великая, Малая и Белая Россия».

Новая историческая обстановка сразу же даёт нам важнейшую тему —
проблема для «Латухинской Степенной книги» объединённой истории
государства Российского в новых её границах.

Я вам уже говорил, что важнейший духовный замысел митрополита
Макария состоял в том, чтобы закрепить культурными и церковными свя-
зями единство ранее раздробленных русских княжеств, окончание междо-
усобия в Московском государстве. В «Латухинской Степенной книге» эта
традиция сохранялась: построена она, повторюсь, так же, как и «Степен -
ная книга», — по царствованиям и так же, как в макарьевско-афанасьев-
ской книге, в ней даётся оглавление до царствования Ивана Грозного, хотя
в самом её тексте, и об этом я позднее ещё скажу, очень крупные изме -
нения. 

Одно из главных отличий «Латухинской Степенной книги» от её про-
образа состоит в том, что в соответствии с новой обстановкой и, следова-
тельно, новой задачей, в ней — уже не просто единство истории разных
княжеств Московского государства, но единство всех восточных славян,
а также народов, к тому времени в Московское государство вошедших, —
от Татарского ханства, от Сибири и, конечно, повторюсь, трёх восточно-
славянских народов. 

Но не только это было целью. Большая заслуга архимандрита Тихо -
на — в очень значительном расширении круга источников, на которых он
работал. Вообще, важное условие продвижения вперёд исторической
науки — накопление исторических фактов. В «Латухинской Степенной
книге» появляется масса новых источников.

«Латухинскую Степенную книгу» исследователи, в первую очередь
Платон Григорьевич Васенко, много занимавшийся изучением этой
книги, но не издавший её, традиционно делят на три части.

Первая часть включает события от Рюрика и до конца макарьевско-
афанасьевской «Степенной книги». Напомню вам, что в «Степенной
книге» XVI века изложение доходит до 1560 года с включением двух изве-
стий — лета 1562 и февраля 1563 года.

Вторая часть описывает события до конца Смуты (1613).
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Третья часть охватывает события с начала новой династии, династии
Романовых. Здесь содержится описание правления двух первых Романо -
вых — Михаила Фёдоровича (1613–1645) и Алексея Михайловича (1645–
1676). Некоторые поздние списки «Латухинской Степенной книги» про-
должают описание до правления Петра I.

Конечно же, главным источником для первой части «Латухинской
Степенной книги» стала сама макарьевско-афанасьевская «Степенная
книга», из которой архимандрит Тихон взял — иногда процитировал,
чаще сократил или сокращённо изложил — 216 фрагментов. Вторым
по значению источником, из которого в «Латухинскую Степенную книгу»
вошло 67 заимствований, следует назвать важнейшее сочинение по исто-
рии восточного славянства — так называемый «Синопсис» Иннокентия
(Гизеля).

Иннокентий (Гизель) — архимандрит Киево-Печер ского монастыря,
ректор Киево-Могилянского коллегиума, ставшего потом духовной акаде-
мией, один из борцов против унии — окатоличивания Украины — и в то
же самое время историк, литератор, как и большинство украинских пра-
вославных писателей, немало заимствовавший из тогдашней западной
культуры. 

Своё большое сочинение под названием «Синопсис» архимандрит
Иннокентий издал в Киеве несколько раз. Перед вами — издание
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Источники Латухинской Степенной книги

СК 1560-х гг.
Новый 

летописец Азов

2 повести 
о Разине

Есиповская 
летопись

Казанская
история

От Рюрика до Ивана IV (1560-е гг) 1560-е – 1612 1613 – 1676

Хронограф

СИНОПСИС

Послание князя
Курбского

Поход на 
Новгород

Киево-Печерский
патерик Пролог

Житие митрополита
Филиппа

Авраамий 
Палицын



«Синопсиса» 1680 года. Но было и
несколько более ранних изданий
этого ставшего впоследствии очень
популярным на Руси труда Гизеля.
Кстати сказать, возможно, даже не
издание, а ещё рукопись этого сочи-
нения была переправлена из Киево-
Печерского монастыря в Москву,
тогдашнему правительству москов-
скому.

Кроме названных источников, в
первой части «Латухинской Степен -
ной книги» архимандрит Тихон
использовал, и не очень-то сокра-
щая, 15 житий из «Киево-Печерско -
го патерика». Использовал он также
и какие-то жития, изданные в Мос -
кве. Я тут написал — Пролог, хотя
иногда в исторической литературе
называют печатные святцы, издан-
ные в Москве в 1646 и 1659 годах. Но современные справочники москов-
ских изданий таковых не знают, а вот Пролог — большой сборник житий

святых — знают. Я бы ещё отметил
здесь изложение истории Татар -
ского ханства по интереснейшему
памятнику конца 60-х годов XVI ве -
ка — «Казанской истории», из кото-
рой в «Латухинскую Степенную
книгу» включены 40 фрагментов,
отредактированных архимандритом
Тихоном (об этом памятнике мы ещё
будем в дальнейшем говорить).
История Сибири даётся по Есипов -
ской летописи (1636) — главному
источнику сведений о походах Ерма -
ка и присоединении Сибири к Рос -
сии — и по её продолжению в Сибир -
ском летописном своде, где расска-
зывается о смене воевод и о некото-
рых других событиях в последую-
щие времена после Ермака. Два
источника — по концу правления
Ивана Грозного: Первое послание
князя Андрея Курбского царю,
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Архимандрит Иннокентий (Гизель; ок. 1600–1683)

«Синопсис» архимандрита Иннокентия (Гизеля)
1680 года издания



ушедшего в Литву и остро полемизирующего с царём Иваном Грозным
в 1564–1579 годах, и Житие митрополита Филиппа, о котором мы с вами
говорили на прошлой лекции, о его убиении опричником Малютой
Скуратовым в 1569 году при походе на Новгород.

В качестве источника по Смуте отмечу Сказание Авраамия Палицына,
келаря Троице-Сергиева монастыря. На одном из предыдущих занятий я
о нём вам тоже рассказывал.

В третьей части «Латухинской Степенной книги» архимандрит Тихон
использовал несколько упомянутых уже мною выше памятников, а также
привлекал и новые источники. Среди них: «Историческая повесть о взя-
тии Азова» и «Поэтическая повесть об азовском осадном сидении». В раз-
деле «Латухинской Степенной книги» о событиях времени правления
царя Алексея Михайловича архимандритом Тихоном непропорционально
большое место отводится восстанию Степана Разина. Источником этих
глав стали два нарративных памятника: «Известие о бунте и злодей-
ствиях донского казака Стеньки Разина» и «Сказание о нашествии на
обитель преподобного отца нашего Макария Желтоводского, бывшем
от воров и изменников, воровских казаков». Оба эти сочинения близки
по времени к описываемым архимандритом Тихоном событиям. 

Вот то, что касается основных источников, с которыми работал автор
«Латухинской Степенной книги». Теперь пойдём дальше по порядку. 

Самое сложное — как сочетать
противоречивые сведения в разных
источниках, и в частности довольно
противоречивые сведения в первую
очередь в украинских и московских
источниках, а также в московских
и казанских источниках.

Задача первая. Существует пре-
дание, вошедшее в «Степенную
книгу» XVI века, о получении
шапки Мономаха Владимиром Мо -
но махом (1053–1125) от византий-
ского императора Алексея Комнина
(1081–1118) через митрополита
Эфесского Неофита. И далее — рас-
сказ о том, что шапкой этой будут
венчаться только истинные само-
держцы (поэтому одно время и не
венчались). «Латухинская Степен -
ная книга» берёт этот рассказ из рус-
ских летописей и «Степенной
книги» и помещает его.
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Великий князь Владимир Всеволодович
Мономах. Миниатюра из Царского

Титулярника. XVII в.



Замечу, что на фотографии не та древняя шапка Мономаха, это арте-
факт XVI века, но тем не менее… какой имеем. Именно он считается глав-
ной царской коронационной регалией.

Между тем в «Степенной книге» есть и другое известие о получении
Владимиром Всеволодовичем шапки Мономаха. В нём повествуется о том,
что Владимир Мономах добыл царские коронационные регалии — и бар -
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Шапка Мономаха. Оружейная палата Московского Кремля



му, и пояс, и шапку — в бою со старостой города Кафы (Феодосии) в Кры -
му, а не получил их от византийского императора. Причём рассказ торже-
ственный: он этого самого старосту «с коня мужественно копиемъ исторгну
и связаннаго приведе в полкъ свой, и сня с него чепь велику златую с различ-
нымъ камениемъ драгимъ и бисерми, и пояс со златомъ и каменми драгими,
и шапку княжую со дщицами златыми дорогоценну, еже все по себе остави
посвящения ради во княжение и венчание благочестивымъ самодержцемъ рос-
сийскимъ». Очень интересно — доблесть, мужество. Только одного нельзя
на этом варианте построить — теории «Москва — Третий Рим», которая
теперь уже была совсем ни к чему России и российской историографии
после Смуты и т.д.

Вот так — два варианта, выбирай любой. Никаких заключений о том,
какой из них более правильный, тут нет.

Задача вторая. Очень интересная проблема — сочетание сведений
украинских и русских при рассмотрении истории сильнейшего княжества
Юго-Западной Киевской Руси — Галицко-Волынского. Это княжество
постепенно перехватило первенство у Киева ещё в дотатарские времена.
И вслед за архимандритом Иннокентием (Гизелем) архимандрит Тихон
признаёт этот факт, говорит: никуда не денешься — перешёл центр поли-
тической власти туда. И оба памятника — «Синопсис» и «Латухинская
Степенная книга» — приводят целый ряд текстов, восхваляющих глав-
ных правителей Галицко-Волынской Руси: князя Романа Мстиславича
Галицкого (1150–1205), его сына Даниила Романовича (1201–1264)
и сына последнего — Льва Даниловича (1228–1301). Князь Роман Мсти -
сла вич ещё упоминается в «Повести временных лет» весьма и весьма
почтительно. О подвигах Даниила Романовича очень много известий в Га -
лиц ко-Волынских летописях, в «Синопсисе», а также, как подчёркивает
архимандрит Тихон, и в летописцах польских, чешских и т.д.

Интересно, что, излагая все эти сведения, автор «Латухинской
Степенной книги» не преминул подчеркнуть связь первого в этой большой
связке великих деятелей Юго-Западной Украины — князя Романа
Мстиславича — с Суздальско-Владимирским княжеским домом, откуда
вышли московские государи. Следует сказать, что да, была некоторая
связь, не такая уж прочная, но тут она всячески подчёркивается.
Интересный факт.

Дальше: «Латухинская Степенная книга», опять же вслед за «Синоп -
сисом», постоянно использует термин «самодержцы Галицкие и всея
Руси». Но рядом с этим из «Степенной книги» XVI века и из предшество-
вавших русских летописей всё время идут «государи Московские и всея
Руси». Вот так — «вражды» между ними на этих страницах нет. Она сни-
мается. Её очень остро чувствуешь в давние времена, но в XVII веке она не
актуальна, особенно после Андрусовского перемирия. В источниках при-
водятся и восхваляются и те и другие самодержцы — мирно, рядом.
В «Латухинской Степенной книге» оправдывается даже венчание велико-
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го князя Даниила Романовича коро-
лём по приказанию папы римского.

Перед вами портрет с надписью
наверху «LEO PRINCEPS RUSSIAE
FUNDATOR URBIS LEOPOLIS» —
«Лев, князь русский, основатель
города Львова». Есть разные сведе-
ния: по одним, князь Даниил —
основатель Львова, по другим — его
сын Лев. И здесь на портрете с коро-
левскими регалиями изображён
Лев, из-за чего иногда этот портрет
называют портретом Даниила, отца
его. 

Кажется, для православного
человека не очень хороший, в XVII
веке особенно, факт, что князь
Дани ил принимает королевское зва-

ние от папского нунция. Но всё
равно он оправдывается архиманд-
ритом Тихоном: князь был великим,
потому что «веру православную креп-
ко утверди и в ней до кончины живота
своего пребывав». То есть, несмотря
ни на что, православию он не изме-
нил — важное очень заявление,
и поэтому тут же идёт отсылка к ле -
тописцам польским, чешским и да -
же к русским, хотя последнее
несколько повисает в воздухе. 

Выше был портрет, а теперь
перед вами торжественный памят-
ник Даниилу Романовичу Галицко -
му, построенный во Львове, где даже
подчёркивается — король Данило!
Это сегодняшнее время. Я вам
несколько раз так показывал: ста-
рые источники и их преображение
в идеологии сегодняшнего мышле-
ния.
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Памятник Даниилу Галицкому во Львове.
Скульпторы В.Ярич и Р. Романович. 2001 г. 



Очень интересно, что в той же линии проблем украинско-русских
архимандрит Тихон даёт взятые из источников XVI века (и «Степенной
книги» в первую очередь) картины отчаянного сопротивления русских
земель и городов нашествию Батыя, картины мужества русских князей,
большинство из которых пало на поле боя, как вы помните, в 1238 году, —
и параллельно с этим приводит рассказ о мужественной обороне Киева
вскоре после этого (через два года). И эти два рассказа не просто коррес-
пондируют друг с другом. Вы понимаете, что так практически объединяет-
ся опять история восточного славянства.

Таких приёмов будет несколько. В частности, восхваления князя
Даниила Галицкого идут параллельно с восхвалениями князя Александра
Невского. И даже оба героя приобретают подчас сходные черты, но это,
как вы понимаете, такой этикет определённый. Архимандрит Тихон
сумел в этом сопоставлении найти главное — то, что оба правителя умной
дипломатией обеспечивали в конце концов ослабление татарского ига. 

Далее — очень интересный раздел во всей этой тематике. В «Лату -
хинской Степенной книге» архимандрит Тихон приводит сведения о всех
дальнейших правителях Киева — тех, кто правил Киевом после татар-
ского ига. Сведения о них короткие, без развёрнутых оценок. Это вполне
понятно: с большинством из этих людей, этих военачальников, Москва
воевала в разное время. При этом о самих военных действиях — почти ни
слова, кое-что сообщается о них лишь там, где цитируется «Степенная
книга» XVI века. Так проходит целая галерея правителей в соответствии
с хронологией. И начинается эта галерея со знаменитого литовского князя
Гедимина.

Князь Гедимин — практически
основатель династии Гедими но -
вичей. И если вы захотите познако-
миться с родословием его предков
и его потомков, то — пожалуйста,
наше двухтомное издание «Степен -
ной книги» XVI века в Православ -
ной гимназии есть. Я вам говорил на
прошлой лекции о том, что в «Сте -
пен ной книге» среди вставок есть
и генеалогия литовских князей.
Посмот рите в указателе на Геди -
мина, и вы найдёте текст, где под-
робно эта генеалогия изложена.
А здесь Гедимин упоминается, пото-
му что он «царственный град Киев при-
лучи к Литовскому государству». Пра -
виль но, всё так. Кстати сказать, это
было в 1324 году. И дальше идёт ли -
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Великий литовский князь Гедимин 
(ок. 1275–1341). Гравюра. 1578 г. 



ния следующих правителей Киева
— князей Великого княжества Ли -
тов ского, вплоть до великого князя
Ягайло, до 1392 года (об этом на пре-
дыдущей лекции мы с вами немного
говорили). В их правление ещё
какой-то лоск столичный у Киева
оставался, хотя, конечно, совсем не
тот, что раньше. 

Дальше (я пропускаю целый ряд
сведений) — польский король из
династии Гедиминовичей Казимир.

Перед вами поздний парадный
портрет короля Казимира. О его
правлении «Латухинская Степенная
книга» пишет, что «король польский
Казимир царственный град Киев и кня-
жение его в воеводство премени» (то
есть в правление короля Казимира
Киев стал ещё меньше — воевод-
ством), и говорит далее о первых вое-

водах. В книге перечисляются пра-
вители Киева уже этого уровня, но я
покажу вам только одного.

Это знаменитый деятель славян-
ской культуры и одновременно
польско-литовский правитель Киева
Григорий Александрович Ходке -
вич — великий гетман литовский.
Это известно. В частности, наша
культура и наша Церковь обязаны
ему важнейшим изданием.

Это первая украинская печатная
книга — львовский «Апостол» 1574
года, напечатанный ещё Иваном
Фёдоровым после его ухода из Мос -
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Григорий Александрович Ходкевич 
(ок. 1513–1572), гетман литовский 

Польский король Казимир (1427–1492)



Львовский «Апостол». 1574 г. Собрание Института истории СО РАН. Новосибирск

Первая печатная славянская азбука. Ок. 1574 г.



квы. Один из экземпляров данного издания был приобретён нами в наших
экспедициях. 

По всей видимости, тогда же, около 1574 года, при содействии Ходке -
ви ча во Львове была издана ещё одна важнейшая для нашей культуры
книга. Это поразительным образом найденная уже в XX веке Джоном
Симмонсом (1915–2005), знаменитым оксфордским исследователем сла-
вянской культуры, первая славянская азбука.

Этот элемент образования книжной культуры, этот важный этап раз-
вития русского языка — первая печатная азбука — тоже появился не без
заслуги Ходкевича. Читается легко. Попробуйте, ребята, хотя бы с конца
(читают). Да, это молитва «Царю Небесный», которую вы сегодня утром
перед началом занятий произносили.

И наконец, практически в завершение этого периода — храбрый киев-
ский воевода с истинно украинским именем Адам Кисель, правивший
в Киеве в 1650/1651 году и скончавшийся перед самым началом войны
с Москвой за эти земли — в 1653 году (начало войны, как я вам уже гово-
рил, было в 1654 году). Адам Кисель был известен своим храбрым поведе-
нием на многочисленных воинских полях, в том числе и против татар,
и против Москвы. Об этом не рассказывается в «Латухинской Степенной
книге», но это факт.

Это интересно. Перед вами акварель, написанная на основе плана дома
киевского воеводы Адама Киселя. Вот такая реликвия.
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А дальше в «Синопсисе» и в «Ла -
ту хинской Степенной книге» гово-
рится: «В лето от Рождества Христова
1651, бысть воевода в Киеве благоче-
стивый Адам Кесель. И от того воевод-
ства милость Господня с небесе прини-
че на первоначальный всея России
царственный град Киев [ну не сразу,
всё-таки оно ещё было до 1667 года,
отсюда постепенно «приниче». —
Н.П.], и начат его обветшалую ону
скиптроносную державу, яко орлюю
юность, обновляти [это уже про
Алексея Михайловича, как вы пони-
маете, правящему государю похва-
ла. — Н.П.], яко день от дне в высоко-
державное царское православнаго
самодержца достояние приближашеся
и спеяше». 

Это всё, что касалось острой
темы — правители Киева под Вели -
ким княжеством Литовским, — и за -
вершение, очень характерное, всей
этой темы. 

Возвращаясь к великорусской истории в том разделе «Латухинской
Степенной книги», который хронологически соответствует макарьевско-
афанасьевской «Степенной книге», нужно сказать следующее. Помните, я
вам рассказывал об основной идее этой книги XVI века, вынесенной в пре-
дисловие и потом ещё не раз подчёркиваемой, о том, что все государи рос-
сийские, вся эта поросль, идущая от Рюрика, — как роща райских древес,
близ райского сада при исходе райских вод насажденная, и второе уподоб-
ление — как златая лестница, возводящая на небо российских правите-
лей? То есть тезис об обязательной святости всех правящих московских
князей. Всё это архимандритом Тихоном в его книге сильно ослаблено.
Но не совсем исчезло. Восхваление многих и многих самодержцев
Киевской Руси, Владимиро-Суздальской и Московской Руси из династии
Рюриковичей в «Латухинской Степенной книге», конечно, присутствует,
но сильно приглушено. Вы понимаете, в чём тут дело. Архимандрит Тихон
писал после Смуты, когда так страшно закончилось правление Ивана
Гроз ного: трагедией в отношениях между Церковью и государством —
убиением митрополита Филиппа Малютой Скуратовым, убиением самим
Грозным «сына своего болшаго царевича Иоанна», что вскоре привело к пре-
сечению династии Рюриковичей. Ну и что же дальше беседовать о том, что
Рюриковичи составляют ту самую рощу райских древес, близ райского
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сада при исходе райских вод насажденную? История исчерпала эту тему.
И то страшное противоречие, которое не дало митрополиту Афанасию
закончить «Степенную книгу», ушло вглубь веков.

У власти Романовы — другая династия. И это вызывает новую линию,
которая прослеживается в том числе и в частях «Латухинской Степенной
книги» до правления Ивана Грозного, после конца его правления и в прав-
ление Бориса Годунова. Эта линия позволяет кое-где изрядно приблизить-
ся к исторической правде по сравнению с постоянно хвалебной позицией
предыдущего памятника и давать даже некоторые факты, не очень при-
личные для якобы святых всех московских правителей.

Перед вами страница знаменитого Жития преподобного Сергия
Радонежского. Это один из эпизодов жития ещё родителей будущего
Преподобного, связанный с тем, что Ростов, в котором жила семья Сергия
Радонежского, попал под власть московских воевод при князе Иване
Данииловиче Калите, восхвалению
которого посвящено много страниц
и в «Степенной книге», и немного
меньше, но тоже немало страниц
в «Латухинской Степенной книге».
А дальше я приведу вам то место в
«Латухинской Степенной книге»,
которое иллюстрирует эту страницу
Жития преподобного Сергия Радо -
нежского: многие жители Ростова
«имениа обнажени быша, но и раны на
телесехъ своихъ подъяша и язвы
жалостно на себе носиша и претерпе-
ша. И что подобает много глаголати,
толико дерзновение надъ Ростовомъ
соделаша, яко и самого того епарха
градскаго, старейшаго болярина рос -
товскаго именемъ Аверкия, стремъ-
главъ обесиша [то есть повесили вниз
головой. — Н.П.]», — то, что заста-
вило родителей Сергия Радо неж -
ского покинуть Ростов. Это извест-
ный эпизод, был он и в старых
источниках, но тут он вклеен среди
разделов макарьевско-афанасьев-
ской «Степенной книги», восхва-
ляющих московского князя Ивана
Калиту и сообщающих о чуде святи-
теля Петра, предсказавшего вели-
кую будущность Москвы, и т. д.,
и т.д.
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Кое-что ещё из этого же плана. 
Многие острые места, даже большинство острых мест борьбы между

князьями тверскими и московскими при князе Данииле Александровиче
Московском и его сыновьях Георгии и Иване, о которых я рассказывал на
прошлом занятии, тоже даются сглажено, хотя не все, кое-что остаётся,
а кое-что даже и усиливается, поскольку всё это было в далёком прошлом
и тут уже можно несколько по-другому подходить. Так появляются вдруг
и некоторые неожиданные вещи. 

Житие Александра Невского, которое помещено и в «Степенной
книге», и в «Латухинской Степенной книге», пропускает несколько эпи-
зодов, которые, однако, являлись важной основой дипломатической дея-
тельности Александра Невского, ибо отвоёвывал он освобождение России
от баскачества, более лёгкие условия существования под игом Орды, опи-
раясь на противотатарские восстания в русских городах, и в частности
на восстания в 1252 году сразу в нескольких городах — Ростове, Яро -
славле и других. Но — любопытная деталь. В «Латухинской Степенной
книге» говорится, что под тяжким игом татар удалось собрать съезд рус-
ских князей, на котором князь Александр постановил восстать против

татар. На самом деле ничего подоб-
ного не было! Восстания были сти-
хийные. И Александру Невскому
несколь ко позднее пришлось даже
угрожать силой для того, чтобы в Ве -
ликом Новгороде оно не вылилось
в большое возмущение и чтобы Нов -
город остался целым и непогромлен-
ным.

Ещё один эпизод, бывший и в
«Сте пенной книге», и в «Латухин -
ской Степенной книге». Я вам также
рассказывал на прошлой лекции об
очень не долгом, но очень важном
периоде дружбы между литовским
князем Витовтом и московским кня-
зем Василием I, о договоре между
ними и о соглашении об обручении
Василия с дочерью Витовта Софьей.
Этого романтического эпизода в
«Ла тухинской Степенной книге»
нет. Но о дружеских визитах, дру-
жеских переговорах в этот период
добрых отношений между двумя
государствами архимандрит Тихон
пишет.
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Перед вами миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века, на
которой вы видите хороший, торжественный приём. Но, как к тому време-
ни уже хорошо знали историки, кончилась эта «дружба» тем, что Витовт
коварно занял город Смоленск. «Латухинская Степенная книга» не обхо-
дит стороной этого факта и объясняет его тем, что с одной стороны — тата-
ры, с другой — плохие советники поссорили двух князей и т.д., то есть
какая-то часть вины с литовского князя тут всё-таки снимается.

Ну и, наконец, последнее. В рассказе о правлении великого князя мос-
ковского Василия II вдруг появляется новый источник, остро противо-
речащий тому, что об этом писалось в «Степенной книге».

Источник необычный. Это очень яркий литературно-исторический
памятник России под названием «Казанская история». Видите в тек  с-
те? — «История о Казанском царстве». Её автор был русский, попавший
в плен к татарам в Казань, много лет живший там и хорошо изучивший
источники по казанской истории. После взятия Казани Иваном Грозным
в 1552 году он остался там, возможно служил новой русской администра-
ции, и написал этот памятник, в котором очень широко использовал
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источник, которого раньше не было в нашей истории, но который благода-
ря ему попал сначала на страницы «Казанской истории», а потом благода-
ря «Латухинской Степенной книге» — и в общую русскую историю.
Это татарские летописи. 

Татарские летописи много пишут о главном герое татарской истории,
основателе Татарского ханства Улу-Мухаммеде1. Он был золотоордын-
ским ханом, проиграл в междоусобной борьбе со своими родственниками
и был изгнан из Золотой Орды, бежал с немалым числом своих воинов и их
семьями, выпросил у великого князя Василия II разрешение поселиться
на границах русских с Дико�й степью. Я уже ранее рассказывал, что
на этих границах была целая линия укреплений, засечная черта, рядом
с городом Белёвым, благополучно существующим до сих пор (оттуда,

кстати, и мои родичи по одной из линий). Васи -
лий II разрешил Улу-Мухаммеду поселиться там.
При этом они «клятву сотвориша между себе, что
другъ друга ничем не обидети». 

Великий правитель Улу-Мухаммед чеканил
даже свою монету. У нумизматов она почитается
сейчас за свою большую ценность. Перед вами —
одна из этих монет.

А потом вдруг из-за наветов злых бояр (это тра-
диционное объяснение, характерное для всей рос-
сийской истории до XX века включительно,
а может быть, и позже), Василий стал не доверять
своему татарскому другу и, вопреки договору,

начал собирать под Белёв большие вооружённые силы. И далее «Лату -
хинская Степенная книга» трогательно пишет, что «правда Божия оказа-
лась тогда не на стороне русских», и вот почему. Решив напасть на Улу-
Мухаммеда, Василий пренебрёг той клятвой, которую они дали друг
другу, заключая этот договор. И мало того, когда Мухаммед узнал о том,
что Василий готовит на него нападение, он ступил на порог православного
храма и обратился к великому московскому князю со словами: «Или ныне
аще ти сотворю кое зло, яко же ты мниши, преобидя любовь твою, еже сотво-
рилъ еси ко мне, напита мя яко просителя нища, да будетъ ми Богъ твой и мой,
убиваяй мя, въ Него же азъ верую». То есть Улу-Мухаммед дал клятву: если
я против тебя злоумышляю что-то, то пусть Бог твой и мой покарает меня.
Для нового Московского государства, в которое теперь уже входило мно-
жество мусульманских народов, это очень важная вещь. Эти несколько
слов, сказанных Улу-Мухаммедом, весьма немаловажны.

В 1437 году разразилась битва под Белёвым, войска великого москов-
ского князя были наголову разгромлены, и архимандрит Тихон в своей

Н.Н.Покровский. ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКА ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ

90

Одна из монет, чеканенных
Улу-Мухаммедом

1 В Лицевом летописном своде XVI в. — Махмет, в «Латухинской Степенной книге» —
Улу-Ахмет. — Прим. ред.



книге даёт нравоучение: «Се бо поганаго царя [то есть язычника, конеч-
 но, — традиционный термин. — Н.П.] покорение и смирение преможе силу
великаго князя, и яко да не преступаетъ клятвеннаго завета, аще и с поганымъ
сотвори», — то есть он говорит, что даже клятва с погаными (то есть некре-
щёными, а в данном случае с мусульманами) должна соблюдаться, а иначе
Бог накажет, как он наказал Василия II. Вот так об этом рассказывает
«Латухинская Степенная книга».

Московские источники, которые рассказывают об этом, ближе к исти-
не: на засечную черту шли почти постоянные нападения, у Улу-Мухам -
меда было несколько набегов — сражение под Белёвым было только пер-
вым, а в третьем сражении в 1445 году татарские войска прорвались
к самому Суздалю и меньшими силами разбили московское войско.
Великий князь Василий был взят в плен, в результате на Московский пре-
стол взошёл его противник Дмитрий Шемяка. Василий II был им ослеп-
лён. В «Латухинской Степенной книге» эта история борьбы Василия II
и Дмитрия Шемяки дана очень и очень сжато. 

До сих пор мы рассматривали ту часть «Латухинской Степенной
книги», которая совпадает со «Степенной книгой» XVI века. И это сопо-
ставление, как вы понимаете, — самое интересное для источниковедов.
О двух следующих частях я буду говорить несколько короче.

Во второй части «Латухинской Степенной книги» производится кар-
динальный пересмотр второго периода правления царя Ивана Грозного,
а это без малого четверть века: с 1560 года, которым практически закан-
чивается «Степенная книга», и до 1584 года.
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После того как с должным благоговением в «Латухинской Степенной
книге» в сокращённом виде пересказываются главы «Степенной книги»
о правлении великого государя Ивана Васильевича, вдруг следует глава
53, которая называется «О пременении нрава царева». Я напомню вам
точку зрения Карамзина, которая многими потом разделялась, в том
числе и мной, о наличии двух разных периодов — «светлого» и «тёмно -
го» — в правлении Ивана Грозного. Об этой границе и начинает рассказы-
вать архимандрит Тихон.

Виной тому, что в душе ранее столь благочестивого и мудрого правите-
ля возник резкий слом, как пишет архимандрит Тихон, «аки буря», были
традиционно два фактора: первый — смерть мудрой государыни, первой
жены Ивана Грозного Анастасии Романовой (повторюсь, от которой —
правящая династия Романовых), исправлявшей лихие черты характера
своего супруга и сдерживавшей дурные порывы государя; а второй, конеч-
но же, — злые советники… ну кто же ещё?

Вслед за эмоциональным рассказом «О пременении нрава царева»
архимандрит Тихон приводит три антигрозненских источника, которых
не только по времени, что вполне понятно, но и по типу не могло быть
у митрополитов Макария и Афанасия.

В 1564 году, во время Ливонской войны, опасаясь опалы и казни,
в Лит ву бежал знаменитый русский военачальник князь Андрей Михай -
лович Курбский (1528 –1583). И с
это го времени началась известней-
шая история его переписки с Иваном
Грозным.

Перед вами не просто портрет,
а целый живописный рассказ об
этой переписке Курбского с Гроз -
ным. Запоминающееся лицо…

Опять советую: есть у нашего
поэта Алексея Константиновича
Тол стого сочинение о Василии Ши -
ба нове, стремянном Андрея Курб -
ско го, который доставил царю из
Литвы «досадительное» послание
опального князя, зная, что будет
казнён. Прочитайте это произведе-
ние. Там, удивительное дело, стиха-
ми, очень близко к тексту послания
излагаются основные обвинения
Курбского в адрес Грозного за то, что
он невинно побил многих прекрас-
ных военачальников, знатных бояр
и т.д., и т.д.
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Это тоже живописный рассказ о том, как царь Иван Грозный, узнав о
письме от князя Андрея Курбского, которое привёз ему верный слуга
князя Василий Шибанов, «ярости исполнився, призвавъ холопа того близъ
себе, и осномъ удари въ ногу его и, пробивъ ногу, наляже на посохъ свой и
повеле листъ прочитати».

А вот ответ Ивана Грозного на первое письмо Курбского, в котором
царь даёт важнейший, чёткий тезис идеологии своего правления: «А холо-
пов наших миловати вольны мы, а и казнить вольны же». Вот есть царь и есть
холоп. Это отнюдь не строй сословно-представительный России, который
тот же Иван IV строил в период реформ 1550-х годов. Это уже попытка
построения восточной деспотии.

Небольшой источниковедческий эпизод. Переписка Грозного с Курб -
ским крупным американским историком Эдвардом Кинаном (1935–2015)
была объявлена подложной. Вообще у Кинана был очень интересный
семинар, участники которого должны были один за другим объявлять
подложность многих наших исторических источников. Хотя, между про-
чим, неплохую школу археографии они при этом проходили. И вот Кинан
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Посол от князя Курбского. Художник В. Шварц. 1862 г.



объявил переписку подложной,
сочинённой гораздо позднее. Возник
большой спор, целая книга была
написана нашим историком Русла -
ном Гри горьевичем Скрынниковым
(1931–2009) в защиту подлинности
этой переписки. А потом один из
самых последних учеников Михаила
Нико лаевича Тихомирова (1893 –
1965) Борис Флоря (р. 1937) нашёл
в архиве Наказ русскому послу в
Вар шаву (такие наказы послы все-
гда получали), и там подробно гово-
рится, что́ отвечать на Послание
Курбского царю. Этот документ,
того же времени, чётко доказал под-
линность всего этого памятника.

Возвращаемся к «Латухинской
Степенной книге». Первому посла-
нию князя Андрея Курбского царю
посвящена целиком глава «Лату -
хин ской Степенной книги», в кото-
рой довольно кратко, но всё же пере-
сказывалось всё основное, что
Курбский мог сказать и сказал про-
тив Ивана Грозного и что действительно во многом определило страшное
поражение России в Ливонской войне и страшную участь государства в
дальнейшем. При этом глава эта называется Тихоном фактологически
абсолютно точно — «Об измене князя Андрея Курбского». Да, это была
измена — потом он, кстати сказать, командовал частью польских войск
при осаде Полоцка при Стефане Батории уже.

Во второй части «Латухинской Степенной книги» архимандрит Тихон
использовал ещё два источника: ранее называвшееся уже мной Житие
митрополита Филиппа и интереснейший, ярчайший памятник письмен-
ности — «Повесть о походе государя царя в Великий Новгород».
Митрополита Филиппа Малюта задушил как раз тогда, когда войска Гроз -
ного шли на Новгород, — в 1569 году. Памятник удивительный! В нём
подробно рассказывается об этом походе. Повесть отличается парадок-
сальной противоречивостью. И в тексте «Латухинской Степенной книги»
то же удивительное сочетание старых формулировок, характерных для
«Степенной книги», и описаний того, что происходило во время этого
похода. «Благочестивейший великий государь, царь и великий князь Иоанн
Васильевич, всея России самодержецъ, повелел…» А дальше — что повелел
царь Иван Грозный? — «Домы людския разоряти, а храмины ихъ разрушати
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до основания», «хлебъ же въ житницахъ и на поляхъ в скирдахъ… огнемъ пожи-
гать, а людей убивать», «телеса ихъ некими составы огненными [как напал-
мом. — Н.П.] поджигати, иже именуется поджаръ», «за шию, и за руки, и за
ноги тонкими верьвми вязати къ санемъ и конми за санми волочити», «отроча къ
матери его привязывать и с высоты тоя въ Волховъ метать. А ратнымъ своимъ
людемъ… с копиями и с рогатинами техъ вметаемыхъ людей… убивать, дабы
ни единъ отъ глубины речныя не изшелъ». Не буду продолжать описание
страшных сцен совершенно патологического безумия и жестокости, пере-
межаемое этикетными фразами о благочестивом государе, который под
конец сказал своё «милостивое» слово новгородцам — тем, кто ещё остал-
ся (Великий Новгород по населению был очень близок к Москве, некото-
рые считают даже, что превосходил Москву, источник же говорит, что
улицы его тогда просто запустели), — что кто-то из них может жить
в Новгороде, а кто-то может переселиться в другие московские города.

Вот такие три источника по концу правления Ивана Грозного.
Теперь несколько слов о правлении Бориса Годунова по «Латухин ской

Степенной книге».
Перед вами — портрет царя Бо -

ри са Годунова, подчёркивающий
татарские черты его.

История Бориса Годунова связа-
на ещё с одним интересным парадок-
сом «Латухинской Степенной кни -
ги». Я вам говорил, что Н.М.Карам -
зин очень заинтересовался этим
источником и широко его стал
использовать в своей «Истории госу-
дарства Российского» прежде всего
потому, что «Латухинская Степен -
ная книга» содержала очень боль-
шой фактический материал по
сравнению с предыдущим сочинени-
ем. А потом, уже в XX веке, исследо-
ватели постепенно находили источ-
ники большинства тех сведений,
которые при Карамзине считались
уникальными. Но осталась одна за -
гадка, и связана она как раз с прав-
лением Бориса Годунова.

При Борисе Годунове были гоне-
ния на Романовых. Среди опекунов
царя Фёдора Иоанновича шла отчаянная, страшная борьба, в которой
в конце концов победил Борис Годунов, и понятное дело, что своих про-
тивников он не щадил. И как следует погромил отчину Романовых и разо-
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слал руководителей этого рода, в том числе и князя Фёдора Ники тича,
далеко по разным ссылкам. 

Основная тенденция понятна: «Латухинская Степенная книга» о всех
этих гонениях пишет с ненавистью, пишет несколько раз. Практически
Борис Годунов — враг правящей династии, получается. Но в то же время
сейчас историки вычленяют в «Латухинской Степенной книге» восемь
известий, где о Борисе Годунове пишется с симпатией — вопреки основной
тенденции. Обычно считают, что если у источника какая-то тенденция,
то наиболее правдивы фактически те сведения, которые противоречат
этой тенденции, а наименее достоверны те, которые идут в русле её.
Но здесь первое же из этих известий, которое идёт вразрез с основной тен-
денцией, глубоко не достоверно.

Рассказывается о том, что, когда Иван Грозный убивал своего сына, за
него вступился Борис Годунов. И тогда царь так побил своего боярина, что
тот лежал с тяжкими ранами, и лечил эти раны торговый человек
Строганов. А потом царь пришёл к своему боярину домой, увидел, как глу-
боки эти раны, и простил Бориса. Следует сказать, что это легенда, не
имеющая исторических оснований, кроме одной: в последние годы прав-
ления Ивана Грозного Борис Годунов, в общем-то сильно замешанный
в опричных делах и т.д., стал очень постепенно, очень осторожно отда-
ляться от политики, от царского двора, понимая, до чего небезопасно быть
близ государя в Москве.

Среди других сведений есть и достоверные. Так, когда наступил страш-
ный разор Смуты, когда после разрушения русской деревни Иваном
Грозным началась голодовка 1601/1602 года, Борис Годунов отчаянно
пытался вывести страну, сползавшую в этот страшный кризис Смуты.
Тогда он действительно делал немало добрых дел. И в «Латухинской Сте -
пенной книге» об этом есть сведения наряду с острейшими обличениями.
И, конечно же, абсолютно однозначно и то, что царевич Димитрий был
убит практически по совету Бориса Годунова. Именно эта линия была при-
нята Н.М.Карамзиным, принята и А.С.Пушкиным в драме «Борис Году -
нов», принята и в гениальной опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов».
Так что эта линия «Латухинской Степенной книги» прочно вошла в рус-
скую историю и культуру.

Ещё одной важной чертой второй (да и третьей) части «Латухинской
Степенной книги», не совпадающей с тем, что было в «Степенной книге»
XVI века, является введение в общий контекст истории государства
Российского истории Сибири. Я вам уже говорил о казанской истории,
я подробно рассказывал и о том, как это делалось для Украины и Бело -
руссии, но вот ещё и — Сибирь.

Архимандритом Тихоном взят центральный источник сведений о по -
ходах Ермака и присоединении Сибири к России — Есиповская летопись
и её продолжение в Сибирском летописном своде (в начале лекции я вам
уже говорил о них), которые развёрнуто, чётко по хронологии пересказы-
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ваются им. А потом список воевод, правивших Сибирью, Тихоном также
пересказывается, затем — сведения о землях, смежных с Сибирью, в том
числе и во многом сказочные сведения о Китайском царстве. Вот такой
широкий охват сведений о Сибири.

Я вам покажу три иллюстрации из Есиповской летописи, но не из неё
самой, а из так называемой Кунгурской летописи, близкой по времени,
которая в свою очередь была использована знаменитым нашим сибирским
просветителем, боярским сыном Семёном Ульяновичем Ремезовым
(1642–1721) в его «Истории Сибирской», — вот через такую передаточную
ле сенку. 

Есиповская, Кунгурская летописи, а также «Латухинская Степенная
книга» дают предысторию — рассказывают о дорусской Сибири, и в част-
ности начинают с рассказа о сибирских реках и народах, которые живут
у этих рек.

Перед вами — рисунок, но построенный по правилам старых карт.
На старых картах север был внизу, а юг наверху — так и на этом рисунке.
Здесь говорится о том, что Иртыш впадает в Обь у самого устья Оби. Далее
говорится, что на Оби живут остяки, самоеды и они ездят на оленях
и псах, — то, что было важно, интересно и своим интересом поражало.
А там, где земли степные, у сибирских татар, там, как вы видите, ездят
на конях, а ещё южнее и на верблюдах.
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Это город Чинги-Тур или Чинги-Тура (современное название —
Тюмень). Толком раскопок там не было. Может быть, какие-то остатки
древнего города внизу и сохраняются. Хотя это столица кочевого народа,
и не так много их остаётся. Сверху — юрты кочевые, в центре — сам город
и внизу — картина сражения за него.
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Перед вами — сражения за Пе -
лым ские земли, где местное населе-
ние не вступилось за татарских вла-
детелей этих земель и не поддержало
их. А Ермак сражался с последними
владетелями Чинги-Туры (Тюмени).

Об этом периоде, пожалуй, всё.
Теперь буквально несколько слов

по Смутному времени.
Прежде всего — новые источни-

ки, архимандрит Тихон всё время
привлекает новые источники. Есть
цикл, который называется «Памят -
ники древней русской письменно-
сти, относящиеся к Смутному време-
ни» (13-й том сериального дореволю-
ционного издания «Русская истори-
ческая библиотека»). Изрядный том. Ряд этих источников архимандриту
Тихону был известен. Он знал и о том, что писалось о самозванце вскоре
после его гибели в Москве, и об одном из главных источников — Сказании
Авраамия Палицына, келаря Троице-Сергиева монастыря, сыгравшего
огромную роль в успешной обороне монастыря от войск полевых команди-
ров Лисовского и Сапеги.
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Осада Троице-Сергиева монастыря поляками. Гравюра

Покорение Пелымских земель Ермаком.
Рисунок из Кунгурской летописи



Сказание Авраамия Палицына. Рукопись. Л. 1



Это Сказание Авраамия Палицына. На первом листе читаем: «Списано
бысть тоя же великиа, обители Живоначальныя Троица Сергиева монастыря,
келарем инокомъ Аврамием Палицыным». Келарь — устроитель хозяйст -
венной жизни монастыря. Обладал немалыми организаторскими таланта-
ми, как, кстати сказать, и дипломатическими, но оказался и видным
писателем. 

Авраамий Палицын создал один из главных источников по истории
Смутного времени, в том числе одного из последних его периодов — исто-
рии 16-месячной защиты Троицкой обители иноками монастыря и сошед-
шимися в его стенах многочисленными жителями от наступления поля-
ков. Нужно было организовать элементарно жизнь и питание в монасты-
ре, когда население монастыря многократно увеличилось, нужно было
пополнять войско. Монастырь успешно отбивал одну атаку за другой,
пока не был освобождён войсками Михаила Васильевича Скопина-
Шуйского.

Затем в «Латухинской Степенной книге» архимандрит Тихон подробно
и в возвышенных тонах пишет о подвиге Патриарха Гермогена (ок. 1530–
1612).

Это Патриарх Гермоген отказывает московским изменникам в их тре-
бованиях прекратить посылать письма в русские города с призывом соби-
рать ополчение на отвоевание Москвы от поляков. Я процитирую далее
«Латухинскую Степенную книгу»: «Александръ Гасевской [Гонсевский,
польский комендант Московского Кремля. — Н.П.] да Михайло Салтыковъ
[главный из изменников. — Н.П.] къ Патриарху Ермогену безстудно присту-
паху и писати ему веляху къ воеводамъ, чтобы они отъ Москвы прочь отошли.
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Патриарх Ермоген отказывается подписывать грамоту о роспуске ополчения. 
Художник П. Геллер. Конец XIX — начало XX в.



Онъ же, великий архиерей, не точию техъ воеводъ и всю ихъ рать отъ Москвы
хотяше отсылати, но и во иныя грады российския хотяше писати, чтобы постояли
за истинную православную христианскую веру и отъ утеснения ихъ литовскаго
свободили бы народъ московскихъ жителей. Сия же окаяннии, отъ Патриарха
слышавше ответы неблаги, но и противны имъ, безбожникомъ, и того ради
умориша его гладомъ».

Несколько слов относительно третьей части «Латухинской Степенной
книги», посвящённой времени правления государей Михаила Фёдоровича
(1596–1645) и Алексея Михайловича (1629–1676). Здесь много всего, я не
буду подробно обо всём говорить, коснусь лишь одного эпизода, относяще-
гося ко времени правления царя Алексея Михайловича и очень подробно
описанного в «Латухинской Степенной книге», — это история Патриарха
Никона. 

Перед вами прижизненный порт-
рет Патриарха Никона. Это уже те
времена, когда на Руси у русских
деятелей были прижизненные порт-
реты — именно портреты!

Архимандрит Тихон в «Латухин -
ской Степенной книге» очень крат-
ко, сверхсжато, рассказывает о про-
тиворечиях и перипетиях правле-
ния Патриарха Никона. О его рефор-
ме он пишет только в связи с тем,
что в Нижегородской губернии
умножились староверы, и он расска-
зывает — в чём состояло противоре-
чие между сторонниками реформы
Никона и староверами. Кратко, но
правильно рассказывает. Точно! Из-
за этого была открыта Нижегород -
ская архиепископия. В книге — бук-
вально несколько слов о сведе�нии
Патриарха Никона Собором Вселен -
ских Патриархов за неповиновение Собору, а вообще, повторюсь, архи-
мандрит Тихон избегает этих тем.

Но начинается-то рассказ о правлении Алексея Михайловича с того,
как по инициативе митрополита Новгородского и Великолуцкого Никона
в начале июля 1652 года из Соловецкого монастыря были перевезены
в Москву и торжественно встречены мощи святого митрополита Филиппа
(Колычева). Это подробнейший рассказ и о том, как «со многими псалмопе-
нии и безчисленными слезами» соловецкие монахи провожали мощи свято-
го, и о том, как перевозили их по Белому морю, и о том, как потом «отъ
веси въ весь, и отъ епархии въ епархию, и отъ града въ градъ» совершалось это
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шествие, и о том, как «благочестивый царь… со архиереи, и со освященнымъ
соборомъ, и со всенароднымъ множествомъ» торжественно встречали свя-
тые мощи митрополита Филиппа в царствующем граде Москве. 

И вот тут, как вы понимаете, — своеобразная перекличка: «Степенная
книга» XVI века заканчивается главами, посвящёнными «тёмному»
периоду правления Ивана Грозного, убиению митрополита Филиппа,
а «Латухинская Степенная книга» — подробнейшим рассказом о перене-
сении святых мощей митрополита Филиппа в Москву и о торжественной
встрече их царём, когда по настоянию Никона молодой царь покаялся за
своего предка (даже не по прямой линии), предыдущего правителя россий-
ского Ивана IV, за это его преступление. Повторюсь, это событие рассказа-
но архимандритом Тихоном очень и очень подробно, тогда как многие дру-
гие сведения приведены весьма сжато.

Правда, в конце «Латухинской Степенной книги» подробно рассказы-
вается ещё об одном событии — восстании Степана Разина. Этому собы-
тию посвящены две главы сочинения, одна из которых, возможно, записа-
на и по воспоминаниям самого архимандрита Тихона, так что такой свое-
образный личный источник среди источников «Латухинской Степенной
книги» мы можем, кажется, здесь назвать, поскольку войска разинцев
захватили Макарьевский Желтоводский монастырь, но не сожгли его,
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«Школа преподобного Сергия». Карта из книги-альбома архимандрита Иннокентия (Просвирнина)
«Троице-Сергиева лавра». 1987 г.



даже особенно не разграбили и дали возможность почти всем его обитате-
лям покинуть монастырь.

Так я прошёлся по содержанию «Латухинской Степенной книги»,
оставив «за бортом» чуть ли не половину её объёма, ибо в книге чрезвы-
чайно много внимания уделяется житиям святых. Агиографические текс-
ты этого сочинения занимают куда больше места, чем у митрополи -
та Макария и его преемника митрополита Афанасия. Всего в «Латухин -
ской Степенной книге» 120 житий святых — это одно из самых полных
для исторического очерка собраний житийных текстов. Изложены они
в 135-ти развёрнутых главах, не считая двух степеней, почти целиком
посвящённых житиям святого князя Владимира и святого князя
Александра Невского (степени I и VIII). 

И сразу можно видеть здесь некоторые основные направления — то,
что очень важно. Первое: «Киево-Печерский патерик». В «Латухинской
Степенной книге» 15 житий киево-печерских святых (некоторые из них
изложены в нескольких главах), включая и житие создателя «Повести
временных лет» Нестора Летописца. И второе: когда-то я рассказывал вам
о преподобном Сергии Радонежском и его «школе».

Перед вами карта «Школа преподобного Сергия», где обозначены
монастыри, основанные преподобным Сергием, его учениками и последо-
вателями. Жития святых основателей всех этих монастырей архимандрит
Тихон подробно приводит в «Латухинской Степенной книге». При этом
несколько раз, подчёркиваю, очень интересно приводит.

К этому времени определённое подчинение Церкви государственной
власти достаточно велико. Во всяком случае, архимандриты и игумены
большинства монастырей назначаются после благословения Патриарха
и с разрешения государя. Приводится несколько историй, когда государь
приказывает кому-то из знаменитых святых (очень часто это касается
Вологодского края, там свои особенности, но не только…) вернуться
в монастырь, который он основал, а потом ушёл из него «на пустынное
житие». (Вы помните, это было в житии и преподобного Сергия
Радонежского, и целого ряда его учеников.) Итак, государь приказывает,
а святой далеко не всегда подчиняется. Есть случаи, когда он подчиняется
и когда не подчиняется. Это уже другая важнейшая тема и русской агио-
графии, и в целом русской святости. Да, «мирские плищи», как говорили
тогда, настигают святого в монастыре, который он основал как пустынь
и который вдруг стал огромным, густонаселённым со всеми его интрига-
ми, проблемами и т.д., со светской властью внутри монастыря. И святой
предпочитает уйти из обители. Такова тенденция, которая потом выведет
на проблему русского старчества. Это особая тема. Это та живая струя цер-
ковной жизни XVIII–XIX веков, которую в немалой мере будет душить
государство своими слишком тесными «объятиями». И эта проблема уже
очень скоро выйдет на поверхность.
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Самая последняя фраза «Латухинской Степенной книги», которой
заканчивается последняя её 17-я глава «Преставление великого государя
царя Алексея Михайловича» (†1676), называет имена двух его сыновей —
царевичей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича. 

Канун петровского времени — того самого, когда Церкви предстоят
труднейшие испытания, когда за образец будет взята протестантская
модель отношений между государством и Церковью с беспрекословным
подчинением Церкви государству, когда будет устранено Патриаршество
и во главе Церкви будет поставлено светское министерство — Духовная
коллегия. Её Духовный регламент (1721) будет пытаться превратить
Церковь в один из «винтиков» государственного механизма. Нельзя ска-
зать, чтобы это получилось, но многие очень тяжёлые последствия это
дело будет иметь.

* * *
А теперь — некоторые итоги. Сначала итоги по самой «Латухинской

Степенной книге». Что тут очень и очень важно, когда мы говорим о ней
как о новом этапе историографии русской? 

Прежде всего, важно огромное количество новых источников и огром-
ное количество новых сообщаемых этими источниками фактов.
Российская история обогащается — в первую очередь за счёт новых
земель, вошедших в Русское государство (но не только!), — большим коли-
чеством новых сведений, к тому же рисующих общеисторический процесс
всего этого нового государства, правда, рисующий, как вы видели, очень
и очень противоречиво. Разные, зачастую противоположные свидетель-
ства просто ставятся рядом друг с другом, и при этом не делается никаких
выводов. Эта задача исторического знания будет уже очень остро стоять
в XVIII веке, когда уже будет то, что мы сейчас называем исторической
наукой.

А тут к тому же и ещё одна проблема: начинается общая секуляриза-
ция общественной жизни. Не только в государстве, но и в обществе начи-
нают во многом преобладать светские начала. И характернейшая черта
истории нашего памятника — довольно быстро наряду с тем текстом,
в котором 1264 листа, создаётся практически вдвое более короткий, из
которого выкидываются все жития святых: вот это — для светского чита-
теля, а вот то — для Церкви. И этот вариант в конце концов не удовлетво-
рит Петра I, который постоянно будет пытаться что-то предпринять…
Кстати, макарьевско-афанасьевскую «Степенную книгу» он читал, я дер-
жал в руках экземпляр с его пометками. Но как бы то ни было, секуляри-
зация общества — это проблема и очень непростая проблема для истории
Церкви, в частности.

А теперь некоторые общие выводы.
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Пожалуй, самое главное, о чём я хотел вам сказать: история Церкви
неотделима от истории общества. Это единый исторический процесс.
И желательно, чтобы история нашей страны учитывала все стороны этого
процесса — и светскую, и церковную, — и учитывала по единым источни-
коведческим критериям (по единым критериям подхода к источнику).

Я должен вам сказать, что если практически весь XVIII век в истории
России очень чётко прослеживались явления секуляризации культуры, то
затем постепенно мы начинаем видеть и другое… Я вам не раз называл
Николая Михайловича Карамзина, который именно этот церковный
источник («Латухинскую Степенную книгу»), как и другие источники,
весьма и весьма мощно использовал в своей «Истории государства Россий -
ского», немалая часть которого посвящена церковным событиям. 

Важно также сказать, что со второй половины XIX века, особенно с его
конца, намечается наконец очень важная в нашей историографии тенден-
ция к сближению церковной и светской исто-
рии:

– когда крупнейшие церковные историки
являются по своим методам такими же
вдумчивыми источниковедами, как и
светские историки;

– когда крупнейшие историки конца XIX
– начала XX века — это историки и
Церкви, и государства. И если преиму-
щественно Церкви, то базирующиеся на
важных достижениях современного
источниковедения, а это как раз время
великого взлёта российского источнико-
ведения.

В конце я назову только, пожалуй, четыре
имени.

Фёдор Иванович Успенский (1845–1928)
— академик Академии наук СССР, главный
наш византолог, многие достижения которо-
го отечественная византология, как и запад-
ная, так и не превзошла. Он автор «Истории
Византийской империи» в 3-х томах — до сих
пор одного из лучших пособий по истории
Византии и Византийской Церкви; директор
Русского археологического института в Кон -
стантинополе, председатель Российского
Палестинского Общества.

Василий Осипович Ключевский (1841–
1911) — профессор Московской духовной
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академии, заведующий кафедрой отечествен-
ной истории, профессор Московского универ-
ситета, подготовивший знаменитый «Курс
русской истории» в 9-ти томах и одно из луч-
ших сочинений по русской агиографии —
«Древнерусские жития святых как историче-
ский источник», а также написавший, пожа-
луй, наиболее проникновенные в нашей исто-
риографии слова о преподобном Сергии Радо -
нежском и его значении для Российского
государства. 

Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834–
1912) — историк Церкви, автор истории
домонгольской Русской Церкви — кропотли-
вейший труд, подготовленный со старанием
в первую очередь выявить исторический
факт, извлечь его из исторического источни-

ка, порушивший многие и многие ошибочные трактовки источников, свя-
занные с их незнанием. Это человек, к которому всё время было разное
отношение в обществе, среди историков, в Церк ви, и сейчас, пожалуй,
тоже. 

Владимир Николаевич Бенешевич (1874–
1938) — член-корреспондент Российской
Ака де мии наук, также Академий наук Бава -
рии, Пруссии и т.д., профессор Пятигорского
университета, Петербургской духовной ака-
демии, специалист преимущественно по цер-
ковному праву и вообще по источникам
права, в первую очередь Византийской импе-
рии, человек, знавший источники на 14 язы-
ках. Он был одним из секретарей Поместного
Собора Русской Православной Церкви 1917–
1918 годов, преданный суду по делу митропо-
лита Петербургского Вениамина во время
изъятия церковных ценностей. Тогда его
пощадили, но потом не раз ещё он подвергал-
ся гонениям, в конце концов был расстрелян
в 1938 году.

Это — выдающиеся историки конца XIX – начала XX века.
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Поиски и находки древних
библейских текстов

Лекция 1. СИНАЙСКИЙ КОДЕКС1

Общая тема лекций, обозначенная в заголовке, — «Поиски и находки
древних библейских текстов». 

Но сразу же вопрос: что и зачем искать? Библия сейчас имеется почти
в каждом доме, в номерах гостиниц, в аудиториях многих светских уни-
верситетов и так далее, и так далее. Библия — Книга, которая каждый год
выходит самым большим тиражом на Земле (если взять общий тираж,
на всех языках). Одно время его было потеснил краткий курс истории
ВКП(б), но не сумел удержаться. Так что� искать и зачем искать? Всё ясно:
тексты — перед вами. Но всё далеко не так просто.

Начать с того, что Библия изначально писалась на разных языках:
древнееврейском, греческом, арамейском, коптском (копты — преемни-
ки, наследники древних египтян) и на многих других. Следовательно,
с этих языков книги Библии многократно переводили в самые разные
века. И в разные века искусство перевода было разным. К тому же некото-
рые первые древние языки, на которые переводили Библию, иногда отми-
рали. Те переводы становились уже непонятны — нужно было переводить
ещё раз. 

Перевод Библии святых Кирилла (Констан тина) и Мефодия на церков-
нославянский язык и перевод, сделанный в конце XV века при новгород-
ском архиерее архиепископе Геннадии, различаются методами перевода.
Причём в ряде случаев перевод Кирилла и Мефодия лучше. Давно суще-
ствовали разные школы — как переводить: написано слово за словом,
каждое слово имеет свой смысл на другом языке — вот их подряд в таком
же порядке и переводили. Как вы понимаете (уже изучаете иностранные
языки), это труднее всего понять. Поэтому очень важно знать самые древ-
ние рукописи, самые древние тексты. 

Кроме того, до начала книгопечатания и очень долгое время после него
писцы буковка за буковкой переписывали текст. А там, где пишут,
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бывают и ошибки. Преподобный
Максим Грек говорил на суде, когда
находили ошибки в его переводах:
«А описи [т.е. ошибки. — Н.П.] в на -
ших греческих книгах живут, и в ваших
русских книгах живут же». Как и в
ваших тетрадях, наверное… То есть,
эта задача найти лучший список, где
меньше описей, где меньше ошибок,
понятна.

Известны случаи, когда устарев-
шие уже термины, которые плохо
понимали, читатели трактовали на
полях. Такие трактовки называются
глоссами. А другой переписчик нач-
нёт этот текст переписывать да не
поймёт и глоссу вставит в текст не
как объяснение, а как слово священ-
ного текста. Уже где-то в XVI веке
находили такие ошибки и исправля-
ли их, в частности в рассказе о страстных днях Господа нашего Иисуса
Христа — там, где говорилось, что пришла за Христом кустодия (кусто-
дия — стража, по латыни). Это слово как непонятное попало на поля,
в глоссу, потом вошло в текст, а там к тому времени уже был его греческий
эквивалент. А следующий переписчик и это внёс в текст. Но в конце кон-
цов достаточно рано нашли более древний список, сверили это место и все
ошибки вычистили.

Иначе говоря, древние тексты искали всегда. Они были нужны для
очень многих вещей, но прежде всего для того, чтобы донести тот первона-
чальный смысл, который первые писатели Библии, вдохновляемые Духом
Святым, вкладывали в текст. Это одно дело.

Другое состоит вот в чём: библейских книг много. Вы знаете, что
Библия делится на две большие части: на Ветхий Завет, книги которого
и вера, в них выраженная, общие в иудаизме и в христианстве, и таких
книг 38 в сегодняшнем каноническом тексте нашей с вами Православной
Церкви; и на книги Нового Завета, коих 27, каждое из посланий апостолов
называется своим именем. Но давно было известно, что книг на ветхоза-
ветные темы, книг о жизни Христа было гораздо-гораздо больше. Уже
писатели первых веков христианства (II–III вв.) насчитывали около двух
десятков Евангелий. В нашей Библии их 4. Следовательно, давно уже
Церковь вела работу, отделяя наиболее правильные, наиболее неискажён-
ные ни по письму, ни по содержанию библейские тексты от других.
Некоторые из них, как считали, может быть, никаких ересей и не несли,
но другими книгами не доказывались, были в них и некоторые сомнитель-
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ные места, и их отсекли. А вот те книги, которые были признаны наиболее
точными, ввели в библейский канон. 

Это, вообще, большая тема, и если кто-то из вас будет интересоваться
ею глубже, найдите, скажем, в интернете или лучше всего в словаре
Брокгауза и Эфрона словосочетание «библейский канон», и вы увидите
полную историю того, как в течение веков какие главы Церкви и какие
учёные устанавливали библейский канон.

Канон Ветхого Завета, большинство книг которого писалось на древне-
еврейском языке (в нашем ветхозаветном каноне есть одна книга, потом я
скажу о ней, которую долгое время считали изначально написанной на
греческом), устанавливался несколько раз. И наиболее авторитетным
было решение иудейского Собора в городе Ямнии (Явне) 90 года после
Рождества Христова. В наше время чаще всего пользуются другим кано-
ном, так называемым масоретским, намного более поздним — конца VI —
VII века. Но вот большой заглавный начальный канон — именно 90 года.

Для христиан наиболее авторитетным является перевод Ветхого
Завета семидесяти толковников. В 270 году до нашей эры были собраны
семьдесят лучших переводчиков, которые независимо друг от друга пере-
водили книги Ветхого Завета с древ-
нееврейского на греческий язык, и
перевели они одинаково. Есть такое
предание. Перевод этот называется
Септуагинта (семидесяти). Он счита-
ется базовым в Православной Церк -
ви. В свою очередь, как вы знаете,
с него был сделан славянский пере-
вод и так далее, и так далее.

Латинский базовый подобный
перевод — гораздо более поздний —
святого Иеронима, называемого свя-
тым обеими Церквями — православ-
ной и католической. Это 382–405 го -
ды нашей эры. Он называется Вуль -
гата. Он некоторое влияние на рус-
ский православный текст оказывал
уже с XV века.

В XIX веке, когда учёные начали всерьёз заниматься библейской текс-
тологией (текстами библейских книг и тем, когда какая книга входила
в канон, а какая не считалась канонической, хотя могла содержать
и интересные исторические сведения, а могла содержать и немало фанта-
стических), то оказалось, что на изначальном языке Ветхого Завета —
древнееврейском — вообще нет рукописей старше конца IX — X века
нашей эры. Вся та колоссальная толща переписки Ветхого Завета не
сохранилась, или, точнее сказать, не была известна. Занимались более
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поздними рукописями, их было тоже не так много, сопоставляли их, эти
сопоставления давали интересные выводы, но тем не менее…

Древнейшие тексты Нового Завета (если не считать крохотного отры-
вочка из нескольких строк) — на греческом языке. Новый Завет тоже
на разных языках писался: изначально больше всего на арамейском
языке, хотя немало и на греческом. Так вот: было известно несколько гре-
ческих кодексов Нового Завета, разной степени сохранности, неполных.
Один из древнейших, относящийся к середине IV века, хранится в Ва -
тикане и называется поэтому Ватиканским кодексом. Написан он был
очень небрежным почерком и с большим количеством лакун (пропус -
ков) — далеко не весь сохранился.

Вот такая обстановка была в этом деле на тот момент, к которому я
перехожу. Вообще, мне хочется рассказать вам о трёх главных моментах,
сделавших новую эпоху (и продолжающих делать) в изучении библейских
книг — в библейской текстологии.

Первый сюжет — это знаменитый Синайский кодекс Библии. Там нет
начала Ветхого Завета, но есть весь Новый Завет, к тому же с очень инте-
ресными добавлениями (о добавлениях — отдельная речь).

Кроме того, Священное Писание находилось в гуще литературы своего
времени. Времена менялись, окружение менялось, менялся характер воз-
действия Священного Писания на эту литературу. Это тоже важнейший
интересный научный вопрос. В советские времена было не очень принято
говорить, а сейчас только об этом и говорят — темы Ветхого Завета в твор-
честве Пушкина (стихотворение «Пророк» и так далее). При этом забыли
вообще о поэме «Иоанн Дамаскин» Алексея Толстого и о многом-многом
другом. И первый мой сюжет — Синайский кодекс — не только о библей-
ских книгах, но и о следах такого их влияния тоже. 

Второй сюжет называется Каирская гениза. 
Слово «гениза» по-древнееврейски означает ‘погребение’. Это свое-

образная кладовая, где хранятся истлевшие древние священные книги,
но, как потом оказалось, далеко не только они, а и многое-многое другое,
вплоть до прекрасной французской любовной лирики, которую изучают
на филологических факультетах университетов. И очень многие тексты
этой генизы через греческий и арабский языки стали известны в результа-
те её открытия в прошлом веке. 

Третий сюжет, конечно, — Кумранские пещеры, рукописи Мёртвого
моря.

* * *
Итак, Синайский кодекс IV века нашей эры. Его обнаружение, изуче-

ние и публикация связаны с именем немецкого учёного Константина
Тишендорфа. 
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Он был прилежным учеником
гимназии. В гимназии он доскональ-
но изучил, кроме «живых» языков,
латинский и греческий. Правда,
когда он впервые приехал на Ближ -
ний Восток и стал разговаривать с
египетским духовенством по-грече-
ски, то вдруг оказалось, что они друг
друга не понимают. Дело в том, что
греческий язык тоже не стоял на
месте, и они выучили разные грече-
ские языки. Но Тишендорф был
хорошим полиглотом, так что этот
весёлый эпизод довольно быстро
забылся. 

Затем он поступил (дело было в
Сак сонии) в Лейпцигский универси-
тет, где прекрасно изучил еврей-
ский, сирийский, арамейский
языки и только что входивший в
моду и очень много давший науке
коптский язык (я уже упоминал этот
язык, сейчас он более всего распро-
странён в долине Нила). Именно
здесь Тишендорф решил, что его
наукой, сферой его научных интере-
сов будет библейская текстология,
и преимущественно новозаветная. 

Дело в том, что к тому времени
уже был некоторый перекос в изуче-
нии ветхозаветной и новозаветной
текстологии. Не то чтобы Новым
Заветом не занимались, нет. Рядом
в знаменитых университетских го -
ро дах Германии существовала знаменитая Критическая школа новозавет-
ной текстологии, которая занималась не только Новым и Ветхим Заветом
и которая дала целый ряд важных наблюдений науке. Но потом, уже
в нашем XX веке, оказалось, что во многом она слишком «критическая».
Хотя её представители определили места некоторых библейских городов
и многое другое, много рассуждали о последовательности написания биб-
лейских книг, но тем не менее…

Когда я был на первом курсе Московского университета (1947), то нас
учили весьма солидные книги солидных учёных о том, что новозаветные
книги — Евангелия (книги о жизни Иисуса Христа), Деяния святых апо-
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столов, апостольские послания и самая таинственная книга Откровение
(Апокалипсис) апостола Иоанна Богослова — возникли через много-много
столетий после жизни Христа, где-то в IV веке, некоторые, может быть,
даже в конце III века, а самая поздняя книга Апокалипсис — так вообще
не раньше IV века и так далее. Не столь резкие, но сходные проблемы
датировок книг Нового Завета стояли и во времена Тишендорфа. И он
решил, что посвятит свою жизнь новозаветной текстологии — исследова-
нию того, когда создавались древнейшие рукописи Нового Завета, на
каком языке какая рукопись с какой переписывалась — то есть каковы
были все эти взаимоотношения.

У Тишендорфа была хорошая память, поэтому уже в конце своих сту-
денческих времён он составил сводку текстов Нового Завета по восьми
самым древним известным тогда текстам. А тексты хранились в разных
городах, фотографии тогда не было, тексты нужно было переписывать (их
для него и переписывали, бывало) или нужно было ездить самому и смот-
реть рукописи и так далее, и так далее. Эта работа была одобрена.
Тишендорфа приняли в Лейпцигский университет, как мы бы сегодня
сказали, в штат.

С 1840 года (а родился Тишендорф, напомню, в 1815 году) он принялся
за один очень интересный памятник — кодекс сочинений отца Церкви
Ефрема Сирина, XII века, пергаменный. И тут впервые широко учёные
столкнулись с таким явлением, как палимпсе�ст. Палимпсест — это лист
(чаще всего пергаменный, но не только), с которого аккуратненько соскре-
бали старые надписи, которые на нём были сделаны, и писали новые.
Вот так с кодекса Ефрема Сирина, весьма почитаемого христианского свя-
того, в XII веке соскребли текст и сверху написали, как им казалось по
более справным, более интересным рукописям, в общем-то то же самое —
творения Ефрема Сирина. Учёные уже раньше замечали, что текст двой-
ной, но соскребали ведь тщательно, и поэтому они ничего с этим сделать не
смогли. А возможности чтения в инфракрасных лучах, в ультрафиолето-
вом излучении тогда ещё не было. Я помню, как сам был впервые потря-
сён, когда в одной из рукописей XVI века, где густо кое-что было замазано
чернилами, в ультрафиолетовых лучах всё написанное тогда прочитал.

Тишендорф брал потрясающим трудолюбием. Он понял, что если
на палимпсестовский текст под каким-то косым углом при каком-то осо-
бом положении луча света смотреть, то всё написанное можно прочитать.
И так он прочитал всё и издал. Это была его первая крупная текстологиче-
ская работа. Ещё несколько раньше англичанин лорд Керзон вывез много
рукописей из Нитрийской пустыни под Каиром, в том числе и некое
Евангелие на сирийском языке, которое тоже поступило в научный обо-
рот. Но Тишендорф сразу же от этой ступеньки — от сирийского Еванге -
лия из Нитрийской пустыни — перешёл на следующую ступеньку.

Мы и сегодня знаем, что археографы — люди, ищущие древние текс-
ты, — часто пользуются невероятными, непонятно откуда идущими слу-
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хами. А слухи о том, что там где-то в сказочных восточных местах,
в Каире, на Синае, в Палестине, находятся несметные сокровища не толь-
ко денежные, но и книжные, в середине XIX века уже валом валили
по Европе. И в 1843 году Тишендорф решается поехать — а где же этот
кладезь невероятных ценностей? — и совершает поездку на Восток.
Человек он был небогатый, но умел убеждать — всю жизнь он умел убеж-
дать великих мира сего в том, что нужно быть меценатами. Тут он убедил
самого короля Саксонии, который считал себя покровителем наук и изящ-
ных искусств. Но понятно, что одного этого было мало. И король помог
ему убедить нескольких банкиров… Издревле так делается наука.

Тишендорф отправился в экспедицию. Сначала он остановился
в Ватикане, а затем, понятное дело, поехал в Каир. Наш с вами рассказ
и будет касаться окрестностей Каира, Синайского полуострова, его южно-
го окончания, куда россияне сейчас так часто едут — на роскошный
курорт Шарм-эль-Шейх. 

А учёные туда давно уже стремились, потому что там Синайская гора,
где Господь дал Десять заповедей Моисею, там куст Неопалимой купины
(до сих пор растущий, его туристам показывают экскурсоводы), в котором
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Бог явился Моисею и говорил с ним, и там
многое-многое другое. В частности — группа
монастырей на самой оконечности полуостро-
ва во главе с монастырём святой Екатерины.

Тишендорф в Каире вёл переговоры с
местным духовенством, получил аудиенцию
у коптского архиепископа (вот тогда и выяс -
нилось, что у них разные греческие языки),
который посоветовал ему ехать на Синай,
запасся рекомендательными письмами в
синайский монастырь, без которых его туда
не пустили бы. Сборы были долгими, поэтому
кроме этих писем пришли негласные реко-
мендации — этому настырному немцу ника-
ких книг не показывать. 

И вот 12 дней, не спеша, ехал Тишендорф
с караваном верблюдов и приехал под стены
знаменитого синайского монастыря святой
Екатерины, монастыря IV века. Вообще, во
времена Тишендорфа на Синае было 11 мона-
стырей. И главный — монастырь святой Ека -
терины. 

Рядом с ним — маленькая мечеть, кото-
рой православная культура оказалась обяза-
на многим. XV век. Территория эта была подчас под номинальным влады-
чеством турок. Монахи того времени отличались веротерпимостью и
сохранили мечеть, тем более что, как вы знаете, мусульманская религия
чтит многих деятелей Ветхого и Нового Завета. И это им зачлось. И когда
шла страшная грабиловка вокруг, сначала арабская, а потом крестонос-
цев-католиков, синайский монастырь всякий раз оказывался под охра-
ной и его в общем не тронули. Вот, так сказать, — о пользе веротерпимо-
сти, о пользе контактов между конфессиями. Тишендорф подъехал
к монастырской стене высотой больше 5-этажного дома. Стена — сплош-
ная, но сверху на канате ему спустили корзину. Он вложил в неё свои, так
сказать, «верительные грамоты» — письма каирских иерархов о том,
чтобы его пустили в монастырь и показали древности. Письма прочли,
корзину спустили назад, и уже сам немец поднялся на ней на самый верх.
Это было первое из трёх его посещений монастыря. 

Уже во время второго посещения его проводили через потаённый
(конечно же) ход под маленьким крыльцом туда, где Тишендорфу суждено
было увидеть поразительные христианские древности. Среди них — две
знаменитые иконы монастыря святой Екатерины. 

Это — изображение святого пророка Иоанна Предтечи, выдержанное
в строгой жёлто-коричневой гамме, считающееся одним из шедевров ран-
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де Верона (1420 г.). Монастырь
св. Екатерины  изображён 

в нижней части схемы, часовня
стоит на вершине горы, где 

Моисею были даны 10 заповедей



нехристианского искусства. А я добавлю, что
икона очень интересна и по технике письма.
Это мостик между искусством эллинистиче-
ского мира и местной традицией. Это тот куль-
турный мир, который возник после походов
Александра Македонского в этих местах, в
Передней Азии, Средней Азии, где греческая
культура смешивалась с местной. По тради-
циям древнеегипетских царств портреты усоп-
ших делали в особой технике. Она называется
энкаустика — это живопись цветными воска-
ми. Эти две древнейшие иконы монастыря свя-
той Екатерины тоже написаны в технике
энкаустика. Потом эта техника исчезнет,
иконы будут писать темперой — красками,
разведёнными на яичном желтке. А тут — ещё
старая техника, но уже новое христианское
содержание. 

Другая икона — величественное изображе-
ние Спасителя, сделанное по ранневизантий-
ским канонам, многие из которых дошли до
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наших дней. Очень скупо, чётко, но
с огромной выразительностью смо-
делированный лик — «пневматиче-
ская живопись», как говорили тогда
(«пне�ума» — дух). Это никоим обра-
зом не попытка сделать портрет —
это живопись Духа.

Тишендорфа приняли хорошо,
выделили ему келью и даже приста-
вили к нему библиотекаря, знающе-
го книжника, которого незадолго до
этого монастырь выписал из знаме-
нитого центра православной книж-
ности — со Святой Горы Афон — и
который уже начал составлять ката-
логи библиотек монастыря святой
Екатерины. А было в монастыре
всего три библиотеки в разных
местах, не считая тех книг, которые
находились в кельях.

И вот дальше, как это часто быва-
ет, особенно в рассказах о древних
книгах, есть две прямо противопо-
ложные версии, и каждая из них
понятно почему возникала.

Есть версия Тишендорфа и мно-
гих, которые были на Синае вслед
за ним, о том, что в монастыре этом
было страшное безобразие, что 18
мо нахов, которые находились тогда
там, были не очень грамотными,
в старине не очень разбирались и,
главное, совершенно не ценили её. И вот когда однажды он вместе с биб-
лиотекарем Кириллом шёл по проходу одной из библиотек, то увидел
на полу корзину и схватил лежавший в ней верхний манускрипт, который
явно был пергаменным. Кирилл ему сказал: «А, да. Это мы время от вре-
мени слишком ветхие рукописи готовим на сожжение. Эти ещё не
сожгли». Это, повторюсь, версия Тишендорфа.

Есть противоположная версия, которой, кстати сказать, придержива-
лись и некоторые из русских учёных, в том числе и бывших приблизитель-
но в то время на Синае. А там, через несколько лет после Тишендорфа, был
известный востоковед архимандрит, впоследствии епископ Чигиринский,
Порфирий (Успенский), и он видел этот самый манускрипт, который был
там. Да и само духовенство этого монастыря и каирское потом говорило,
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что Тишендорф грабил монастырь, что он уносил многое без разрешения,
и поэтому понятно, что от него многое прятали. А знать его на са мом деле
знали, и действительно уже был почти готов каталог, но этого тома там не
было. Этот том и был знаменитым Синайским ко дек сом, точнее это были
первые его 129 листов.

Кодекс был написан на очень
больших листах пергамена в четыре
столбца. К сожалению, хороших
изображений рукописи Синайского
кодекса нет, то есть их полным
полно в интернете и следуют они там
одно за другим, но это всё враньё.
Друзья мои, в интернете очень много
вранья, вероятно, из тех рефератов,
которые у вас переписываются в
качестве сочинений. Так, на одном
из так называемых «Синайских
кодексов» интернета я чётко обнару-
жил основной почерк XVII века, и
всё такое прочее1. 

Но общий результат таков: после
многих долгих-долгих переговоров
Тишендорфу удалось выпросить у
Кирилла, сначала для ознакомления
и переписки, к себе в келью 43 пер-
вых листа рукописи. Потом для этих
43 листов временное разрешение с
большим трудом перешло в постоянное. Это тоже были долгие-долгие
переговоры в Каире. Тогда листы были переплетены, и в таком виде вы
можете их сейчас видеть. 

Так обстояли дела во время первой поездки Тишендорфа на Синай
в монастырь святой Екатерины, когда ему удалось привезти в Лейпциг
43 листа рукописи, сообщить об этом научному миру, но ни словом не
обмолвиться о том, что там в этом монастыре всего их было 129, потому что
он надеялся когда-нибудь каким-нибудь образом получить и остальные.

Тем временем, в 1853 году уже, то есть с большим перерывом (а Тишен -
дорф всё это время занимался поисками рукописей в других местах на
Ближнем Востоке, и небезуспешно), он оказался ещё раз там же, в синай-
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1 В 2009 году в результате четырёхлетнего сотрудничества Британской библиотеки,
Библиотеки Лейпцигского университета, Монастыря святой Екатерины на Синае и
На циональной российской библиотеки в Санкт-Петербурге был осуществлён мас-
штабный проект по оцифровке 800 листов Синайского кодекса. Теперь эти изображе-
ния доступны на сайте https://codexsinaiticus.org/en/. — Прим. ред.



ском монастыре. Тот же Кирилл его так же вежливо принимал. Но когда
Тишендорф спросил: а где те листы? Он ответил: а нет…

А через три года там был упоминавшийся уже мной наш известный
византолог архимандрит Порфирий (Успенский). Так вот ему они были
показаны. То есть, вполне понятно, что в монастыре побаивались: за Ти -
шендорфом — Германия, за ним Англия… Я вам не сказал, что на этот раз
Тишендорф приехал в монастырь с рекомендациями не только от малень-

120

Н.Н.Покровский. ПОИСКИ И НАХОДКИ ДРЕВНИХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ

Синайский кодекс. IV в. Фрагмент книги Бытия



кой Саксонии, но и с английскими. Причём англичане, когда рекоменда-
ции ему дали, вослед ему пустили свою экспедицию, которую там же
в монастыре святой Екатерины немного позднее пытались перекупить,
но безуспешно.

Правда, ещё кусочек листика Тишендорф там в свою вторую поездку
нашёл: в качестве закладки в одной из книг более поздних он обнаружил
кусочек пергамена с отрывком из первой книги Библии, не дошедшей
в том комплексе, — из книги Бытия.

А потом, я вам не буду подробно рассказывать, было очень много дип-
ломатических переговоров. В третий раз Тишендорф отправился на Синай
в монастырь святой Екатерины осенью 1859 года, сообразив, на кого
нужно делать ставку. Он установил связи сначала с русским министром
Норовым. Тот вывел его на великого князя Константина Николаевича,
брата императора Александра II. Великий князь вывел на самого госуда-
ря. Одним словом, в третье своё путешествие Тишендорф отправился как
посол русского императора по этому вопросу, наделённый важнейшими
письменными полномочиями и весьма изрядными суммами. 

В результате вдруг оказалось, что да, есть Синайский кодекс, только он
не в этой библиотеке лежит. И Тишендорфу довольно быстро выдали для
копирования кроме тех 129 листов ещё 346. И он начал копировать эти
листы от руки в своей келье.

Через некоторое время такой работы оказалось, что дело это безнадёж-
ное — очень долгое. Ну а потом выяснилось, что важен не только сам
текст, а и многочисленные поправки, исправления, добавления, коммен-
тарии, которые сделаны были многими разными руками, и нужно было
определять, какие из них относились к древнейшему времени, какие позд-
нее на этих листах появились. Потом оказалось, что их более 15 тысяч.
И для научного издания, как вы понимаете, всё это нужно было учесть. 

В ходе переговоров с монахами выяснилось, что Тишендорфу ничего
отдать из монастыря они не могут, потому что глава монастыря в Каире.
Тишендорф приехал к нему в Каир, и тот сказал, что он ничего не может
ему передать без каирского митрополита, а каирский митрополит как раз
сейчас переизбирался. Но, узнав о полномочиях русских, тут же обе пар-
тии, бывшие на этих выборах, начали вовсю перетягивать Тишендорфа на
свою сторону. А тут на Восток приехал брат русского императора великий
князь Константин, взял его с собой в качестве научного эксперта и так
далее, и так далее. В общем, сначала Тишендорф получил разрешение всё-
таки в Каире продолжать копировать кодекс. Десять дней на верблюдах
Синайский кодекс путешествовал из монастыря в Каир. А потом под вери-
тельные грамоты, под обещания и самого Тишендорфа, и русского посла
в Константинополе, и ряда других лиц рукопись временно передали
Тишендорфу для изучения вопроса — на каких условиях кодекс может
быть подарен русскому императору. Вопрос изучали долго. Условия эти
в конце концов слились и к особой политической поддержке, и к огромной
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серебряной раке, и к 9 тысячам руб-
лей серебром того времени. 

Тишендорф увёз кодекс (показав
его сначала в России) к себе на
Родину в Саксонию и четыре года
готовил рукопись к изданию. Вот
тогда оказалось, что нужно все эти
правки смотреть и так далее, и так
далее. А издавать решено было в Пе -
тербурге от имени царя Алексан -
дра II. 

Издание было литографирован-
ное — повторюсь, фотографии тогда
не было. Художник как можно более
точно воспроизводил рисунок каж-
дого листа рукописи на литограф-
ском камне, затем его как можно
более точно раскрашивал соответ-
ствующими красками. И таким
образом отпечатали 1232 экземпля-
ра кодекса, отправили всё это из
Германии в Санкт-Петербург, и для
этого понадобился особый железно-
дорожный состав — всё это дело
весило 80 тонн.

Появилось это издание Синай -
ского кодекса в 1862 году «мило-
стию и тщанием царя Алек санд -
ра II». Это — всё-таки типографское
издание, не повторяющее особенно-
стей каждой буквы, не повторяющее
многих и многих исправлений (они
шли отдельным густонаборным
шрифтом), то есть вещь важнейшая,
но тем не менее неадекватная — как
следовало бы издавать.

А сама рукопись Синайского
кодекса была в Ленинградской пуб-
личной библиотеке, которая потом
стала Публичной библиотекой им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина (сейчас —
Российская национальная библиоте-
ка).

Н.Н.Покровский. ПОИСКИ И НАХОДКИ ДРЕВНИХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
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Но пришли тугие для наших древностей времена, когда стали распро-
давать крупнейшие сокровища Эрмитажа. Распродали коронные ценно-
сти Романовых. И был отчаянный спор между Красиным, Троцким и Фа -
бер же. Мне довелось первому держать в руках документ — протесты
Фаберже против тех оценок коронационных ценностей, которые предлага-
лись другим. Красин считал, что за всё это можно очень немного денег
получить. Шапка Мономаха, короны и так далее — вещи известные, кому
их продашь? Троцкий же настаивал на том, что всё это можно за фантасти-
ческие миллиарды продать. Но тогда коронационные регалии так и не
продали. Хотя удивительным образом уже после войны более тщательные
описи показали, что в царской короне не хватает более 2 тысяч бриллиан-
тов. Но, повторюсь, эти ценности не продали.

А вот Синайский кодекс продали! Вели долгие переговоры с разными
международного уровня, так сказать, барыгами. И в начале 1934 года
было опубликовано заявление о том, что продажа состоялась за сумму,
адекватную 510 тысячам долларов, и что Британский музей, которому
продали кодекс, объявляет всенародную подписку, чтобы покрыть эту
сумму, так как суммы этой у него тогда не было. И тут же «британская
корона» сообщила, что на каждый такой «народный рубль» корона даст
свой «рубль». В результате собранная народная сумма оказалась больше
510 тысяч долларов, а «британская корона» сдержала своё обещание, и у
музея оказался очень-очень хороший бюджет. Для того чтобы всё это сде-
лать, Синайский кодекс целый месяц показывали на выставке в специ-
альных залах музея, куда всё это время выстраивалась огромная очередь.

Давно уже изучаются особенности тех памятников, которые содержат-
ся в этом манускрипте. Прежде всего Новый Завет и интересные памятни-
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ки — «Пастырь» Ермы и Послание Варнавы, которые не являются новоза-
ветными текстами, но это та литература, которая вокруг них и которая
нам особенно интересна. Эти два памятника были в самом конце ману-
скрипта. 

А в 2006 году была развёрнута кампания, деньги на которую выделяют
Британский музей и Российская национальная библиотека, в которой
кодекс находился раньше, и оба эти учреждения предоставляют своих учё-
ных, — в четырёхлетний срок оцифровать весь Синайский кодекс… 

На этом сегодня давайте закончим.

Н.Н.Покровский. ПОИСКИ И НАХОДКИ ДРЕВНИХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
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Лекция 2. КАИРСКАЯ ГЕНИЗА

На первой лекции мы говорили с вами об одной из удивительных нахо-
док времени Александра II — Синайском кодексе библейском, когда впер-
вые получили практически полный древнейший по времени греческий
текст Нового Завета. Сегодняшний рассказ будет преимущественно о кни-
гах Ветхого Завета, но не только о них, а ещё об одной удивительной
находке. Я вам говорил уже в прошлый раз, что эта находка связана с
Каирской генизой. 

Гениза (что по-древнееврейски означает ‘покрытие, сокрытие, погребе-
ние’) — это название особой части иудаистского молитвенного дома (обыч-
но синагоги), где прятали древние обветшавшие священные книги, кото-
рые уже были слишком старыми, чтобы служить во время богослужения.
А считалось, что просто оставить их на произвол судьбы нельзя, потому
что там есть священные слова, которые недолжно подвергать возможному
осквернению. Поэтому имелось соответствующее помещение: иногда про-
сто большой шкаф, а иногда и специальная пристройка к основному зда-
нию, но чаще — обширный чердак, куда эти книги и складывали. Когда
чердак заполнялся, их хоронили — c особыми обрядами. В Иерусалиме,
например, — очень торжественным обрядом. Хоронили эти книги на
еврейском кладбище. Часто рядом с могилами поминаемых святых, осо-
бенно почётным считалось — ветхозаветных святых. Но происходило это
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довольно редко. Раз лет в 500.
Следовательно, на таком чердаке
могли храниться рукописи многове-
ковой давности. Это было известно
давно, это не было тайной. Мало
того, была известна в этом отноше-
нии особо интересная для учёных
гениза — в старом Каире, построен-
ная на его южной окраине в 882
году. И постройка эта сохранилась
до XX века. Её иногда ремонтирова-
ли. Насколько капитальным был
этот ремонт, я не знаю, но генизу
при этом не распечатывали. Тем не
менее о ней знали. 

Ещё в XVIII веке о ней знал Си -
мон фон Гельдерн (1720 –1774),
инте ресовавшийся древними руко-
писями. В 1864 году — известный
собиратель рукописей Сапир. Он пы -
тался проникнуть в эту генизу, но из
этого тогда ничего не получилось —
ему не разрешили. 

Каким-то таинственным образом
по крайней мере один, но, кажется,
и больше листов из этой Каирской генизы попали в руки интересного соби-
рателя Фирковича. По вероисповеданию он был караимом. Караимы —
это одно из ответвлений иудаизма. Ответвление очень древнее. Сейчас я
уже могу сказать, что оно было и в I веке нашей эры. И есть в наши дни.
В XIX и в XX веках караимы жили на Северном Кавказе, в районе нынеш-
него Дагестана, например. В Крыму их было немало. Фиркович собирал
древнееврейские документы. Кстати, был у него тут и свой политический
интерес: он стремился доказать царскому правительству, что эта секта
отделилась от основного течения иудаизма ещё до Христа и поэтому не
несёт ответственности за Его распятие. И, следовательно, православные
должны уважать людей этого вероисповедания. И нужно сказать, что ему
всё-таки удалось многого добиться: в либеральные годы времён
Александра II по убеждению Фирковича караимы получили некоторые
привилегии. Ну так вот, Фиркович каким-то образом получил из этой
Каирской генизы какое-то небольшое количество текстов. 

Ну а посетил генизу, смог проникнуть туда (в отличие от Фирковича и
других, о ком я говорил) настоятель Православной миссии в Иерусалиме
архимандрит Антонин (Капустин). И вот тут уже была большая удача! Он
взял с собой большой футляр от Торы. (Тора — священные еврейские
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книги на основе Ветхого Завета с
тол кованиями.) И ему разрешили
набить туда столько бумаг из гени-
зы, сколько он сможет вынести.
Вместе с собранным Фирковичем
большинство этих документов
отнюдь никоим образом не пропало
и находится в Санкт-Петербурге в
Российской национальной библио-
теке. 

И вообще пошли слухи, что есть
такое чудо — Каирская гениза.
Этому очень содействовал ремонт,
который в конце XIX века всё-таки
сделали в старой египетской синаго-
ге. Её обычно называют, так ска-
зать, в просторечии, каирская сина-
гога, а в научной литературе вы
часто встретите (имейте в виду, что
это одно и то же) — синагога в Фос -
тате. Фостата — это южный приго-
род египетской столицы, где нахо-
дится это здание. И случилось так,
что, как это нередко бывает, многие
жители Египта, в том числе потомки
древнейшей египетской профессии
охотников за древностью, за стари-
ной, за перекупкой её (вы знаете, это
очень часто граничило с ограблением могил фараонов и так далее, и так
далее), прознали о том, что в этой генизе есть какие-то тексты, на которых
можно вроде бы заработать. 

И тогда случилось так, что где-то в 1895 году (отсюда можно начинать
уже реальную историю ввода сокровищ Каирской генизы в науку) две
очень любопытные сестры-англичанки Гибсон и Льюис, весьма интересо-
вавшиеся Древним Востоком, древней письменностью и так далее, прини-
мавшие даже участие в некоторых работах (хотя вряд ли их можно
назвать учёными первого ранга или что-нибудь в этом роде), далеко от
Каира в ныне существующем на восточном берегу Средиземноморья горо-
де Яффе купили целую пачку документов из Каирской генизы. Они уеха-
ли с ней в Англию. И вот тут науке повезло — они сразу же вышли на имя
нужного человека. 

В Англии восточными культурами, восточными языками (в том числе
и древнееврейским) занимались немало. В Кембриджском университете
заведовал библиотекой древнееврейских рукописей и занимался восточ-
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ными языками интереснейший учёный того времени, беззаветно науке
преданный, по имени Соломон Шехтер. И подобно тому, как история
Синайского кодекса — это прежде всего подвиг Тишендорфа, открытие
для науки сокровищ Каирской генизы — это прежде всего подвиг
Соломона Шехтера.

Сразу же по приезде в Англию сёстры сказали, что, кажется, в их руки
попало нечто очень интересное. И принесли ему один листик. Бумажный.
Нужно сказать, что тогда ещё у людей, которые занимались проблемами
Древней Палестины, Древней Иудеи, языками, почтение вызывали папи-
рус и пергамен, а бумага гораздо меньше. Но человек, которому они этот
бумажный отрывок принесли, был не из таких. 

Вообще, у него очень интересная биография. Семья его — выходцы из
России — переехала в Румынию. Там маленький Соломон прославился
как вундеркинд, потому что, говоря по-нашему, в раннем школьном воз-
расте он выучил наизусть всё Пятикнижие Моисеево. А войдя, так ска-
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зать, в студенческий возраст, он поехал
учиться: из Румынии он перебрался в Поль -
шу, оттуда — в Германию. Но в Германии
ему, как он сам потом не раз говорил, не
понравился, так сказать, научный климат.
Можно догадаться почему: к нему там относи-
лись, со всеми его блестящими знаниями,
с предубеждением. 

А он уже вовсю занимался сличением
текстов ветхозаветных рукописей по извест-
ным ему спискам. Списков этих очень древ-
них на древнееврейском языке было не так
много — меньше даже, чем на греческом.
И вообще, древнее примерно X века списков
этих ещё не знали. Но он собирал те, которые
были известны, сравнивал их и так далее.
И когда, получив в Кембридже должность
заведующего древнееврейской библиотекой,
он увидел этот лист, то сразу всё понял. Это
нужно было иметь память не просто огромную, но и хорошо упорядочен-
ную. Помните, как Шерлок Холмс говорил доктору Ватсону, заявляя, что
ему вовсе не нужно знать, правильно учение Коперника или нет, потому
что в его делах это ему не нужно, но ему нужен целый ряд очень серьёзных
инструментов, и все они в его голове в полном порядке? Вот так же было
у Соломона Шехтера: Ветхий Завет у него в голове был «в полном поряд-
ке». И он сразу же увидел, что это текст одной из тех книг Ветхого Завета,
которая вызывала и в иудейском, и в христианском мире всех его направ-
лений — католическом, протестантском и православном — наибольшее
количество споров. Вы можете видеть этот текст в официальном издании
нашей синодальной Библии — Книга Премудрости Иисуса, сына Сира -
хова. 

Так называется эта книга в нашем каноническом православном тексте
Библии. А в Библии протестантской вы этого текста не увидите. Это дей-
ствительно одна из самых поздних по времени книг Библии. И в синодаль-
ном переводе, правда, я не знаю, как в сегодняшнем, а вот у меня Библия
моей бабушки начала века, там примечание: «Переведено с греческого».
Почему? Зачем? Ведь весь Ветхий Завет наш переведён с греческого!
Помните, я вам говорил о Переводе семидесяти толковников — Септу -
агинте. Почему именно здесь и только здесь такое примечание? 

Дело в том, что текста этой книги Библии вообще не было известно на
еврейском языке. Ни на древнем, ни на новом — ни на каком. Мало того,
было известно: текст этой книги, который был в Библии, был переведён
с греческого гораздо позднее текста Септуагинты. Намного позднее.
И среди учёных шёл спор: а когда возникла эта книга? Там даже было
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Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Страница из дореволюционного издания



известно, хотя это вроде бы ставили под сомнение, что переводил её внук
автора — Иисуса, сына Сирахова. Переводил её на греческий. И перевод
этот был не очень хороший по качеству. Прикидывали, что это было, ско-
рее всего, что-то около 130 года до рождения Христа.

Ну так вот, листик, который принесли Соломону Шехтеру английские
дамы, был на древнееврейском языке. Датировался он то ли X, то ли XII ве -
ком нашей эры. Его и сейчас достаточно точно не датируют, но всё-таки
наиболее вероятная датировка — XI век, т.е. посередине. И было ясно,
что, как и полагалось, древнейший текст был написан по-древнееврейски.

Сразу возникали очень интересные возможности для лингвистов.
Повторюсь: считали, что протограф (т.е. самый первый текст, когда бума-
ги или пергамена касалась рука не переписчика, а автора) — это прибли-
зительно около 130 года до нашей эры. Этот же текст XI века, значит,
у него языковые особенности XI века. А как этот библейский язык отлича-
ется, например, от языка Пятикнижия Моисеева — от языка первых книг
Библии? Значит, сколько, примерно, времени прошло, грубо говоря?
Но всё-таки… Следовательно, это возможность как-то решать споры о вре-
мени создания Ветхого Завета вообще.

Я вам говорил уже, что немецкая школа, особенно Критическая школа
новозаветной текстологии, отодвигала это время как можно ближе к Рож -
деству Христову. Возможность датировки была бы, если бы одновременно
с этим листиком, попавшим в руки Шехтера, были более древние, хотя бы
листы Пятикнижия. А таких в то время ещё не было. Сразу скажу: они
появятся с находками Кумрана, о чём мы с вами поговорим немножко
позднее. Появится возможность датировки. И лингвисты докажут, что
между тем языком, на котором был написан этот лист «Премудрости
Иисуса, сына Сирахова» (а к тому времени найдут их ещё несколько),
и языком Пятикнижия Моисея достаточно большая разница. То есть про-
межуток времени прошёл больше, чем учёные тогда думали.

Вот вам один листик… и его открывшиеся уже и скрытые возможности!
Ну, конечно же, Шехтер решил ехать в Каир проникать в генизу вме-

сте с двумя дамами — Льюис и Гибсон, которые вывели его на это откры-
тие.

В Каирскую генизу они приехали в декабре 1896 года. Это дата начала
крупнейшего открытия в Библеистике. Запомните и, если кто не ленится,
запишите: декабрь 1896 года.

А дальше есть очень комичный рассказ Гибсон о том, что там происхо-
дило. С ними был сопровождающий. Нормального входа в генизу нет.
И обычно так и есть. Чаще всего это оконце где-то под потолком. Сопро -
вож давший их человек прихватил с собой большую лестницу, вскарабкал-
ся до этого отверстия, а дальше — спрыгнул вниз. И англичанка с ужасом
рассказывает о том, как они услышали треск разрывающегося в клочки
древнего пергамена, древней бумаги, услышали то, как всё это расходится
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на мелкие клочья. Но всё-таки после этого они соорудили какую-то верё-
вочную лестницу вниз — до пола генизы. И учёные смогли туда проник-
нуть. 

Есть очень живописные рассказы и о том, что они там увидели. В про-
шлый раз я вам уже говорил о том, что на все эти рассказы всё время
нужно делать небольшую скидку, хотя тут, похоже, близко к истине.
Скидку, потому что, когда в наши дни начинают поднимать вопросы
о том, что, простите, это грабёж национального достояния — вывоз в дру-
гую страну, то главный аргумент в ответ: «А вы его не хранили и не знали,
что оно у вас есть, и вообще оно вам нужно не было…» Всегдашняя вещь
у всех археографов, включая и нашу археографическую группу: мы тоже
шли по следу пожарищ в сараях древних книг, когда хозяева не знали, что
это такое и так далее. Спор бесконечный. Тем не менее уже Соломон опи-
сывает, что там царил жуткий беспорядок, что всё было навалом, и по -
нять — где, что и как — невозможно. И кроме того, была огромная
тысячелетняя пыль от разлагающейся бумаги и так далее, и так далее.
Кстати скажу ещё, что сама по себе бумага — тоже ценная часть этой
находки, потому что это из ранней бумаги, о которой известно сравнитель-
но мало. Здесь же сразу появилось много образцов для её изучения.

Началась длинная кропотливая работа по отбору того, что можно
взять. Библиотекарь Кембриджского университета, собираясь в Каир,
знал, что решающим вопросом на Востоке будут деньги. И он запас хоро-
шую сумму денег. И сразу же поставил на вопрос, что он не просто посмот-
рит содержимое генизы, а что-то и вывезет. Что именно — неизвестно.
Никто ведь не знал, что там есть. Там он нашёл ещё несколько листиков
Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова и многое-многое другое. 

Четыре месяца Шехтер в отчаянной пыли, жаре и духоте разбирал
целые кодексы (их было очень немного), целые листики (их тоже было
очень немного) и огромное количество клочков. И решал, что́ он всё-таки
купит, а что́ нет. Причём огромное количество денег быстро, как это тоже
часто бывало на Востоке, показало и свою обратную сторону. Через неко-
торое время Шехтер и его сотрудники заметили, что им продают одни и те
же листы по второму разу. Дело в том, что отобранные листы складывали
в огромные мешки и через то оконце отправляли в какое-то хранилище,
где они постепенно копились: первые 8, 10, 20 мешков — больше 30 меш-
ков было собрано в конце концов. Ну и естественно, что оттуда листы
крали, подсовывали Шехтеру вновь и что-то он покупал по второму разу.
Пришлось каким-то образом с этой проблемой справляться. Я не знаю,
маркировал ли он листы или как-то иначе отмечал, — никакого ведь ката-
лога того, что там есть в этих мешках, пока не было и не могло быть.

Вот таким образом он купил около 150 тысяч фрагментов и привёз их
в Кембридж, где их начали разбирать. Не Шехтер — он тяжело заболел
от месяцев, проведённых на этом безумно пыльном чердаке, но всё-таки
он сделал очень много. Он основал несколько серий по изданию того, что
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было найдено. Серии эти продолжаются до сих пор. И до сих пор идут
открытия. И до сих пор издано далеко-далеко не всё. 

И только в прошлом году появились в интернете фотографии красивого
ресторана, где за столом собрались так, судя по комплекции, человек
шесть богатеньких товарищей со всего мира и скинулись на то, чтобы
начать оцифровывать сокровища Каирской генизы. Проект очень-очень
долгий. А потом оцифровкой далеко всего из источника не вытянешь.
Фотографировать водяные знаки так, чтобы не было текста, умели. У меня
есть книга водяных знаков, изданная в Амстердаме несколько десятков
лет назад. Но когда я попытался договориться о подобных фотографиях
для «Степенной книги царского родословия», оказалось, что сделать это
практически невозможно. То есть оцифровка сама по себе ещё не всю
информацию вытаскивает из источника. Но тем не менее, слава Богу,
делают и это.

И так началась эпопея изучения материалов Каирской генизы, где,
повторюсь, были и кодексы, были и отдельные листики, и их фрагменты.
После того как пошли первые публикации, которые в научном мире про-
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извели сенсацию, учёные многих-многих других университетов, запас-
шись деньгами как следует, отправились покупать рукописи Каирской
генизы. Сейчас в десятках университетов всего мира находится около
250 тысяч фрагментов этих рукописей. И пока известна их малейшая
часть. Эти серии, которые начал издавать ещё Соломон Шехтер и продол-
жают издавать до наших дней, охватили далеко-далеко не всё. Это рукопи-
си разного содержания на разных языках, разной ценности. Но вот, может
быть, XXI век с его техническими возможностями всё-таки поможет. 

Что же там было в этих 184 ящиках Кембриджа, в которые расклады-
вали содержимое привезённых из Каира 30 мешков? Причём свидетели
умилялись: ящики были самые обычные картонные из-под бытовых това-
ров, из-под продовольствия. И на них были написаны священные имена
библейских книг. То есть в один ящик попадало Бытие. В другой ящик
попадал кто-нибудь из малых пророков. И был целый ряд ящиков, кото-
рые не имели отношения к Библии, потому что содержание Каирской
генизы оказалось существенно шире.

Но сначала — о библейских текстах. Были найдены библейские тексты
IX–X веков, которые с тех пор стали самыми древними рукописями.
Я имею в виду не по времени их написания, как вы понимаете. Вообще,
всё время у себя в голове эти две вещи обязательно необходимо отслежи-
вать: это рукопись, а не время создания текста. Время его создания могло
быть 25 веков тому назад (точный пример, кстати, из Библеистики). Так
вот, наконец, появились рукописи IX–X веков. Теперь можно было уже
многое сравнивать, многое смотреть. 

Кроме перевода Септуагинты уже много позднее (кажется, во II ве -
ке н.э.) появился ещё один греческий перевод — Аквиллы, который был
хуже перевода Септуагинты, но в чём-то был проще его. И он пользовался
определённой популярностью. Сейчас удалось установить более ранние
его списки (да практически их почти и не было) и соотнести с тем, как
в греческом мире Библия читалась, смотрелась: по каким спискам,
с какими текстами и так далее. 

Дальше, были найдены очень интересные, как мы бы сказали, учебные
экземпляры Священного Писания Ветхого Завета да и некоторых приня-
тых и у нас молитвенных текстов. Они состояли вот в чём: на бумаге писа-
лась первая буква каждого слова данной молитвы или данного текста
Библии. Представляете? Для ученика — подсказка: вот буква перед то -
бой — запомни всё слово. Кстати сказать, подобные вещи и сейчас бывают
иногда. Да и в Средние века писали не «Господи, помози рабу Твоему
Путя те», например, а только первые буквы этих слов. Известны такие
примеры. Ну и имя, конечно, целиком.

А дальше впервые так вот явственно вскрылось одно важнейшее явле-
ние (мы о нём будем говорить и тогда, когда будем рассказывать о кумран-
ских находках). Задача генизы — хранить священные тексты, т.е. ветхо-
заветные тексты, говоря нашим языком, молитвенные тексты. Но когда
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начали разбирать: а что же там Шехтер нашёл? — то чего только там ни
оказалось! Любая культура, в том числе священная сакральная
культура, живёт в окружении более общей культуры, взаимодействует
с ней. Я с вами уже говорил об этом на прошлой лекции: о мощном влия-
нии библейских текстов на поэзию, например. В частности, на русскую
поэзию.

В Константинополе в VII веке нашей эры, т.е. во время сплава, когда
плавилась культура восточная с христианской культурой Византии, жил
поэт, который пользовался немалой известностью. Звали его Яннай (суще-
ствует несколько разных форм, но это наиболее принятая форма его
имени). О нём писали разные авторы. О нём знали давно. Не знали (ну,
почти не знали) его стихов. Так вот, в Каирской генизе нашлось 800 его
стихов. И они изданы. То есть — вот целый кусок поэтического творче-
ства, который теперь можно изучать, и по нему можно изучать культуру
того времени.

Там была и личная переписка, но я не буду об этом подробно рассказы-
вать. 

Там неожиданно нашли поэтические тексты на раннефранцузском
языке. Да не просто поэтические тексты, а то, что называется chansons de
gestes. Ну, слово chanson переводить, думаю, не надо. Вроде бы и слово
geste тоже переводить не надо — в сегодняшнем русском языке это слово
есть. Но тогда оно означало немножечко другое — оно означало «деяния».
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То есть это «песни о славных деяниях». Это рыцарская поэзия — самая
настоящая рыцарская поэзия в ранней её форме. И те из вас, которые ста-
нут филологами, будут изучать специально «Песнь о Роланде» из фран-
цузских chansons de gestes. Тут была другая, подобная же, «Песнь о Алес -
кане» (или о Алескансе — в другой транскрипции) с рыцарскими клятва-
ми, с верностью прекрасной даме, с верностью сюзерену — весь набор той
рыцарской культуры, на которой держалось западноевропейское Сред не -
вековье. И кстати сказать, всё вполне понятно — почему вдруг. 

Ведь время, когда была сооружена Каирская гениза и в неё начали
откладывать документы, — это время огромного арабского завоевания
всего Востока (вы видите на карте эти халифаты, окрашенные зелёным
цветом). В том числе и большей части Испании. За этим последует знаме-
нитая страница средневековой истории Европы — история реконкисты,
т.е. «завоевания назад», возвращения этих земель в руки европейцев из
арабских рук. Эмираты и халифаты арабские были знамениты высоким
развитием в них культуры, высоким развитием науки и, кстати сказать,
своей веротерпимостью. И поэтому нет ничего странного, что из испан-
ских эмиратов, от границ с Францией рыцарская поэзия дошла аж до
Каирской генизы.

Кстати сказать, как Соломон Шехтер писал, среди обрывков, которые
он видел, есть интереснейшие трактаты по астрономии, высоким развити-
ем которой, как вы знаете, арабы отличались. Не изданы. Что за тракта-
ты, мы пока не знаем. Их ещё нужно искать.

Ну и ещё две вещи на сегодня — две вещи, связанные с удивительным
историческим охватом культурных явлений, о которых нам рассказывает
Каирская гениза. Посмотрите: с одной стороны — французская культура
с берега Ла-Манша, испанская культура; с другой стороны (я уж не рас-
сказывал этого) — немало вещей связано с Египтом, что вполне понятно.
Но кроме этого, Шехтер открыл и начал издавать очень небольшую по раз-
мерам (по количеству, по объёму текста), но важнейшую переписку между
иудаистской общиной в Кордове (центр Кордовского халифата, где прави-
ли тогда просвещённые арабские халифы) и далёким Хазарским кагана-
том. Было известно из других источников, в том числе и из славянских,
о том, что здесь, среди тюркского народа хазар (кстати сказать, это не
один народ, а конгломерат многих и многих народов), высшая знать при-
держивается иудейской религии. Ну так вот, в Каирской генизе была
открыта переписка между этими центрами. 

Сановник кордовского эмира Абдурахмана III по имени Хаздай писал
сюда (а мы точно не знаем, что значит «сюда»: есть более поздняя столица
Итиль в самом устье Волги, кроме того, город Самендер — другая столи-
ца — в районе Дагестана примерно) местному хазарскому правителю,
а многие источники, в том числе и восточноевропейские, называли его
царём, по имени Иосиф. То есть у него древнеиудейское имя, как и у мно-
гих из его знати. Но оказалось, что не у всех, кстати сказать. Тот ответил
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ему. И этот ответ тоже в генизе есть. Причём в генизе он есть (и вот это
настораживает!) в двух вариантах: как скажут археографы, — в кратком
и в пространном. Иосиф рассказывает о своей стране. Но то, что есть два
варианта, заставляет думать: а правда ли это письма или это какой-то
такой литературный сборник о далёких неведомых землях (это очень
любили, я вам один такой покажу на следующей лекции), который при-
урочен к каким-то именам, к каким-то людям. Поэтому и создавали более
пространную и более короткую версии. Почему так, если это просто пись-
мо, сказать трудно. Обе версии спорят, обе версии равноправны. Больше
склоняются к тому, что это всё-таки настоящая переписка, из которой
потом составляли такой рассказ о занятных землях. 

И ещё некий безымянный житель Хазарии писал письмо к этому
чиновнику царя Иосифа по имени Хаздай, о котором я говорил. Это уже
третье письмо. Вот переписка из трёх писем.

Она дала немало нового по истории того времени, по истории тех мест,
хотя очень многое оставалось и загадочным. Но сравнительно недавно
(ну, для меня, пожалуй, недавно) — в 1962 году — среди бумаг, которые
были привезены тогда же в Кембридж, было обнаружено ещё одно письмо,
которое, кстати сказать, немного помогало решить вопрос при анализе вот
этой переписки. Учёные интересовались: а всё-таки как, откуда с берегов
Каспия и Волги эти послания приходили в Средиземноморье и каким
путём? Как думаете, каким путём? Какие были возможные пути?
Из Каспийского моря выхода нет. Правильно: была древняя переволока
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там, где Волго-Донской канал. А дальше как? Да, естественно: Азовское
море, Чёрное море, Средиземное море. Но люди говорили, что недаром про
Хазарский каганат знают в Киеве и не просто знают, а воюют с ним: вы
помните поход Святослава на хазар в более поздние времена. Да, я забыл
сказать вам, что эта переписка первой половины X века. То есть те же вре-
мена. 

Ну так вот. Письмо, найденное в 1962 году, — это письмо от общины
торговцев хазар, которые жили в Киеве (ни мало ни много), и тоже первой
половины X века. У нас почти нет источников этого времени, и вдруг один
за другим они появляются. Такие вот невероятные находки из Каирской
генизы через полвека после того, как оттуда вывезли документы. 

Письмо это непростое. Торговцы, естественно, торгуют, естественно,
рискуют большими деньгами. Один из хазар, киевских торговцев, задол-
жал большие деньги. Очень большие деньги. В документе написано:
«100 монет». Перевести на нормальную денежную стопу мы не умеем,
но… 100 монет. А за него известный, более удачливый купец, его брат Мар
Яаков бен Ханукка давал поручительство, когда он брал эти деньги в долг
для торговли. И как водится: поручителя — в долговую тюрьму. Он там
просидел год. За это время в общине в Киеве собирали деньги на его
выкуп. Аж 60 монет собрали. И тогда над поручителем смилостивились
и сказали: «Ладно, пускай брат (ну, видимо, сам заёмщик тогда уже, ско-
рее всего, умер) ходит теперь, едет по общинам и собирает недостающее.
Мы ему поверим. А вы, община, дайте ему бумагу об этом». И вот бумага
об этом имеется в Каирской генизе — о том, что его отправили с такой бла-
городной целью, что всех просят помогать ему найти деньги и вернуть
недостающие 40 монет.

Как исследователи считают, он добрался до Каира. Здесь он нашёл
деньги, но умер. А деньги отправили туда, куда надо — в Киев. Вот такая
житейская история, вот такая история торговых связей Киева и вообще
международных торговых связей. Вот ещё одна находка генизы.

И наконец, там был найден ещё один документ, о котором я буду гово-
рить в следующий раз. Потому что нашли его маленький кусочек, а ос -
тальное нашли в Кумране. Запомните только название: мы будем в сле-
дующий раз говорить с вами о так называемом Дамасском документе,
который нашёл и начал публиковать тот же Соломон Шехтер. А полная
его история выяснилась много позднее — после кумранских находок
и после одной совершенно случайной английской публикации почти
за полвека до Кумрана, как раз того времени, когда разбирали бумаги
в Кембридже, но не обратили на это внимания. Вот что мне хотелось рас-
сказать вам о Каирской генизе.
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Лекция 3. КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ 

Итак, друзья, третья лекция посвящена тому, что у всех на слуху
последние полвека, — кумранским находкам, или рукописям Мёртвого
моря. 

Но прежде всего вспомним хронологию. Мы начали с Синайского
кодекса, который, как вы помните, содержит значительную часть Ветхого
Завета и весь Новый Завет — впервые весь Новый Завет — и, кроме того,
ещё пару памятников вокруг него. Мы начали с событий, которые стали
разворачиваться в 1840-х годах, а закончились в 1860-е. Тишендорф опуб-
ликовал тираж Синайского кодекса в 1862 году. Затем мы с вами говорили
о Каирской генизе, о текстах преимущественно Ветхого Завета, главная
честь открытия, спасения и начала публикации которых принадлежала
тогда кембриджскому учёному Соломону Шехтеру. Его поездка в Каир -
скую генизу — это 1896 год, начало обработки полутора сотен тысяч фраг-
ментов — 1898 год. А кумранские находки — это 40-е годы XX века. 

Но сначала два слова о том, что бы -
ло между этими периодами в XX ве ке
и после, уже во время кумранских
находок. Это, пожалуй, два этапа
важнейших находок новозаветных, в
первую очередь, и ветхозаветных
текстов, которые произошли в начале
1930-х и в 1960-е годы. И связаны
они с именами двух очень непохожих
людей, каждый из которых тем не
менее вписал своё имя в историю
Библеистики, в историю науки. 

Это Фредерик Джордж Кеньон,
крупнейший английский специалист
по Библеистике и не только, дирек-
тор Британского музея. Иначе гово-
ря, знаток древности весьма широко-
го профиля. И мало того, это тот
самый человек, который сумел дого-
вориться с руководителями СССР о
продаже именно в его музей Синай -
ского кодекса и сумел организовать
всенародную подписку для того,
чтобы компенсировать колоссальную
сумму, заплаченную за это. Ещё на
прошлой лекции мы говорили, что
археография священных текстов,
библейская, святоотеческая архео-
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графия, оказалась довольно быстро делом невероятно затратным, как
сегодня сказали бы, что колоссальных денег стоили не только сами архео-
графические экспедиции, посылаемые в те места, и в частности в долину
Нила, но и приобретение иногда отрывков, а иногда и целых кодексов,
целых рукописей у представителей той наследственной профессии, кото-
рая в Египте существует со времён фараонов и которая называется «граби-
тели гробниц». 

Так вот, находки, связанные с именем Джорджа Кеньона, это важней-
шие для Библеистики тексты, точного адреса которых мы почти не знаем,
потому что практически все они были куплены у египетских перекупщи-
ков уже, так сказать, третьего-четвёртого ряда. И в колоссальной степени
это произошло благодаря огромным капиталам второго человека, которо-
го я в этой связи называю, — Альфреда Битти, который постепенно стал
не только крупнейшим коллекционером мира, но и крупнейшим знатоком
древности. Кстати, потом он получил от королевы титул лорда за колос-
сальный научный и в первую очередь материальный вклад в это дело. 

В 1930-х годах Альфредом Битти был найден кодекс, неплохо сохра-
нившийся, с древнейшим текстом последнего из Евангелий — Евангелия
от Иоанна. Думаю, что сейчас всё-таки возобладала дата — около 200 года
нашей эры. Напомню, Синай ский
кодекс — это IV век, гениза — с
IX века и пара-тройка следующих
веков, а тут вдруг такой «прыжок».
То, что пошли такие даты, явилось,
пожалуй, главным достижением
всего этого этапа, потому что тогда
в советских учебниках и даже в на -
уч ных работах вполне неплохих учё-
ных доказывалось, что Евангелие от
Иоанна появилось, по крайней мере,
на сто с лишним лет позднее. 

А затем были найдены кодексы,
содержащие и Ветхий и Новый
Завет, три из них содержали Новый
Завет, — всего одиннадцать кодек-
сов. Причём даже порядок располо-
жения книг в них очень интересен.
Как он соотносился с канониче-
ским? Сразу скажу, что он был уже
достаточно близок ему. И от Нового
Завета там были преимущественно
Послания апостола Павла в доста-
точно полном виде, и это опять-таки
очень близко к дате Евангелия от
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Иоанна. То есть вы видите, что время от писателей Нового Завета до тех
списков их трудов, которые мы держим в руках, исчисляется уже не мно-
гими-многими столетиями. Главная же критика в XX веке всего этого
состояла в том, что всё это было написано куда позднее, гораздо позднее. 

В качестве анекдота скажу про теорию Фоменко, который и сегодня
доказывает, что Христа нужно относить к 1054 году. Ну, это вообще ком-
мерческое и анекдотическое мероприятие, к науке ни малейшего отноше-
ния не имеющее. Вообще доказывали, что вся эта огромная толща времён
делается недостоверной, а тут мы получили тексты, которые от их авторов
отстоят совсем-совсем немного, что резко увеличивает их достоверность
и ценность. 

Это хронологический, так сказать, фон, и на нём к 1947 году относится
знаменитый рассказ — можно сказать, знаменитая легенда (некоторые
уже начали говорить «знаменитый миф») — бедуина, араба, мальчика
Мухаммеда эд-Дхиба, который нашёл в Палестине, на западном берегу
Мёртвого моря, первые кувшины с первыми рукописями Кумрана.
Почему я сказал «может быть, рассказ, может быть, миф»? Потому что
через несколько лет дотошные журналисты добрались до мальчика, и он
одному французу дал интервью, согласно которому всё было не так, как
по официальной версии. Даже есть разночтения, что нашёл он их не
в 1947, а в 1945 году. По первой версии, он тут же, поняв значение наход-
ки, понёс её знающим людям. По второй версии, когда Мухаммед на араб-
ском рассказывал французу, а тот переводил и потом публиковал, первые
свитки Мёртвого моря два года провалялись в его хижине, в пастушьей
сумке, и он примерялся, не сделать ли из них себе что-нибудь вроде пояса
из хорошего пергамена на хорошей коже, и так далее, и так далее. Но всё
это, как вы понимаете, мелкие разночтения. Суть же рассказа состояла
в том, что бедуинский пастушок разыскивал потерявшуюся козу и открыл
первую из пещер, в которой стояли глиняные кувшины с пергаменными
свитками, а рядом валялось множество обрывков этих свитков. 

Очень хитрыми путями всё это входило в научный мир. Далеко не
сразу о них стало известно, здесь были и французские учёные, и американ-
ские бизнесмены, и католические и православные иерархи. Но вскоре
близко к первой пещере был обнаружен ещё целый ряд пещер. Всего
исследовали 11 пещер, в которых было найдено около 40 тысяч фрагмен-
тов. Следующая цифра, которую я вам назову, возникла далеко не сразу
и возможно будет меняться, как и эта — 40 тысяч, потому что находки
продолжаются. Найденные 40 тысяч фрагментов, как удалось пока опре-
делить учёным, принадлежали 600 разным произведениям. И всё это
датировалось II веком до н.э., I веком до н.э. и I веком н.э., вплоть до 68 го -
да — года знаменитого события. 

Знает ли кто-нибудь из вас о том, что произошло в 68 году в этих
краях? Есть знаменитая историческая книга — «Иудейская война»
Иосифа Флавия, где это событие описано, и есть много посвящённых ему

141

Лекция 3. КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ



художественных произведений. Почитайте. В 68 году римские войска
завоевали Иерусалим, подавив отчаянное сопротивление иудеев. Одним
из отрядов повстанцев руководил будущий автор книги священник Иеру -
са лимского храма Иосиф Флавий. Кстати сказать, в его «Иудейской
войне» есть страницы и об Иисусе Христе, то есть свидетельство современ-
ника. Но, поскольку это никак «не лезло» в атеистические ворота, было
объявлено, что это вставили потом, хотя реальных доказательств тому,
в частности лингвистических, не заметно. 

В 68 году поселение, около которого бедуинский мальчик нашёл пер-
вую пещеру, было разрушено. На этом всё, остановка огромного археогра-
фически-культурного слоя. До этой находки, как я вам говорил, древней-
шие ветхозаветные тексты — это Каирская гениза (конец IX–X век н.э.).
А тут II век до н.э. – I век н.э., даже некоторые полагают, что начало
III века н.э. Колоссальное значение Кумрана прежде всего в том, что дока-
зана древность найденных текстов. Там огромный материал для целого
ряда наук, не только для богословов: для филологов, лингвистов, палео-
графов, текстологов и так далее. 

И вот, когда начала разворачиваться эта сенсация, разворачивалась
она по очень странным правилам. Было много очень необычного в этой
сенсации. Вспомнили о том, что когда-то, в далёком 1901 году, в одном из
научных изданий было опубликовано некое письмо, которое не обратило
на себя внимания. А письмо это принадлежало известному историческому
лицу, христианскому Патриарху города Селевкии, недалеко от Багдада,
Тимофею I. Датировалось оно примерно 790 годом, как видите, за не -
сколько десятилетий, приблизительно за век, до Каирской генизы. В пись-
ме рассказывалась удивительная история о том, что иудейские пастухи
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близ Мёртвого моря, пася свои стада, обнаружили какие-то пещеры, а в
пещерах медные свитки с текстом Священного Писания и другими текста-
ми, что всё это вызвало огромное волнение в не очень далёком оттуда
Иерусалиме, что были колоссальные паломничества туда, что в Иеруса -
лим было привезено немалое число этих находок. Иначе говоря, кумран-
ская история Мухаммеда эд-Дхиба вторая. Во всяком случае, вторая из
нам известных. И мало того, она объясняет одну вещь, которую исследова-
тели кумранских рукописей довольно быстро заметили, — удивительно
близкие подчас соответствия и идейные, и даже текстологические, и даже
кое в чём организационные, уставные, как бы сейчас сказали, между
некоторыми документами Каирской генизы и Кумрана. То есть все эти
тексты не просто каким-то образом, постепенно переписываясь, много сто-
летий доходили друг до друга, но была ускоренная передача. Причём наи-
более ценное, важное, интересное оказалось связано как раз с той сектой,
о которой я вам на прошлой лекции упоминал, — с сектой караимов, той
иудаистской сектой, которая не признавала официальный иудаизм, кото-
рая до сих пор жива, в частности и у нас на юге, в Крыму и на Северном
Кавказе. Но к этому мы ещё вернёмся, если останется время.

Перед вами — общая панорама Кумрана.
А это тот самый древний город Хирбет-Кумран, раскопанный археоло-

гами, с которым связывают все те тексты, которые были найдены в его
окрестных пещерах. Кстати сказать, это был достаточно благоустроенный
город с хорошим водопроводом, с огромной цистерной, где накапливалась
вода, со своей системой водораспределения и даже со своей системой кана-
лизации, с удобными жилыми домами. Рядом с Кумраном — ещё два посе-
ления. 
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Перед вами — пещеры, подобные тем (не обязательно те самые), в кото-
рых хранились ценнейшие находки. Таких пещер в окрестных горах
Кумрана немало. И повторюсь, не все они ещё обследованы. Хотя вокруг
всего этого дела бум, конечно, поднялся колоссальный.

А вот вид внутри одной из таких пещер. Она расчищена от огромного
векового мусора. И это то ли кувшины, ещё не до конца расчищенные,
в которых тоже, возможно, хранятся рукописи, то ли что-то другое — учё-
ные ещё не знают…   
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В этих кувшинах хранились рукописи, в том числе и те, которые
Мухаммед нашёл. Рядом — пергаменные свитки оттуда же.

Вот так учёные восстанавливают по фрагментам тексты Кумрана. Это
ещё достаточно хорошо сохранившиеся.
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А теперь относительно некоторых удивительных вещей распростране-
ния всей этой сенсации. 

Уже после первых находок заметили, что там есть литература, скажем
так, которая принадлежала не официальному иудаизму, а одной из сект.
Я вам называл секту караимскую. По Библии известна секта ессеев, или
эссенов. Возникла теория, кстати сказать, она и сегодня является, в об -
щем-то, основной, что эти книги принадлежали этой секте. Кумраниты —
это эссены, или ессеи в Библии. Но я вам уже говорил, что рядом была
и литература караимская — другой секты (может статься, и не её одной). 

Нужно сказать, в Кумране и особенно в соседних «находках», в частно-
сти в Египте, кроме свитков стали находить и кодексы. Я вам ранее рас-
сказывал, что такое кодексы. Считалось, что кодексы относятся к доволь-
но позднему времени, IV веку, не раньше, а тут обнаружили кодексы I ве -
ка до н.э. Но они были не на дорогом пергамене, а на дешёвом папирусе.
Это было Священное Писание для бедных, но полный текст. 

По мере нахождения всё новых и новых фрагментов, они, как водится,
тут же разлетались по всему миру. Есть несколько крупных хранилищ,
где находятся кумранские рукописи, но единого целого нет. Работа по
тому, чтобы хотя бы в оцифрованном виде собрать всё вместе, только-толь-
ко начинается. И мало того, с 1947 года вплоть до 1991 года о кумранских
рукописях очень много писали и почти не публиковали самих текстов.
Такая невероятная в науке ситуация всегда вызывает нехорошие переко-
сы. Так, на глазах ваших отцов запрет публиковать многие-многие доку-
менты советского времени привёл к безумным перекосам в истории этого
периода. Писали о нём много, чрезвычайно много, а тексты начали публи-
ковать только сейчас, и всё оказалось совсем не так. Тут же была иная кар-
тина, но всё равно некоторые искажения произошли, так сказать, вполне
понятные, отнюдь не по злой воле. Просто какой-то фрагмент одним из
первых поддался расшифровке, и на нём стали строить теории. А когда
пошли тысячи других фрагментов, теории пришлось ограничивать. 

Вот одна из таких теорий, с которой далеко не сразу, по-моему, десятка
через два с лишним лет после начала работы над кумранскими рукопися-
ми, пришлось постепенно расстаться под влиянием нескольких честных
французских учёных. Речь идёт о ветхозаветных текстах Кумрана, напи-
санных на древнееврейском языке (есть и на других языках, но в основном
на древнееврейском). Как я вам уже говорил на первой лекции, сегодняш-
няя христианская культура знает в качестве канонических текстов, текс-
тов христианских Церквей, два основных варианта: Септуагин та — пере-
вод семидесяти толковников на древнегреческий язык, который был сде-
лан около 270 года до н.э. в Александрии, крупнейшем центре диаспоры
еврейского народа, — и Вульгата — перевод древнееврейского на латин-
ский, сделанный святым Иеронимом в 382–405 годах н.э. Различия
между ними весьма невелики. Есть различия в составе книг кодекса
(о том, какие книги вошли, какие нет, я вам тоже уже рассказывал).
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А когда смотришь саму текстологию, разница невелика, но перевод есть
перевод, тем более переводы на разные языки.

Так вот, когда начали сравнивать ветхозаветные тексты Кумрана на
древнееврейском языке с каноническими текстами, то обнаружили, что
они ближе к тем книгам, с которых святой Иероним делал перевод, то есть
они ближе к Вульгате, чем к Септуагинте. Получалось, что из двух линий
всё-таки древнейшей была та, которую отразили книги, что держал в сво -
их руках святой Иероним. Но потом картина изменилась на противопо-
ложную. Чем больше текстов учёные стали реконструировать, тем больше
оказывалось тех, что ближе к греческому тексту, чем к латинскому в сво -
ём древнееврейском варианте. И пока на сегодня (хотя далеко не всё ещё
изучено и нет никакой статистики) говорят, что оба варианта, даже не
редакции, существовали издревле. Вот это то, что сегодня говорит наука,
в отличие от легенды о том, что первоначальной была всё-таки версия
Вульгаты, а легенда эта как самая первая пущенная и сегодня во многих
трудах, особенно популярных, присутствует. Кстати сказать, это свойство
всех таких легенд.

Вторая вещь. Очень твёрдо сразу же было объявлено: в Кумране найде-
на библиотека секты эссенов, или ессеев. Это их книжное собрание, это их
библиотека, это их литература. То же, как правило, говорят и сейчас,
но вот тут уже кое-какая статистика есть. И оказалось, что тексты секты
ессеев-кумранитов составляют 33%, абсолютно канонических библей-
ских — 29%, а 11% пока не удалось определить. Вот такая статистика.
И постепенно всё больше и больше литературы находится вокруг них —
литературы, которая является не литературой ессеев, не канонической
литературой Ветхого Завета, а чем-то иным. И вот тут придётся мне бук-
вально в двух словах коснуться очень важной темы, иначе не обойтись.

В народах, в основе цивилизации которых лежит или Ветхий Завет,
или Ветхий и Новый Завет, с этими священными текстами чрезвычайно
тесные, но и чрезвычайно сложные связи. В Священном Писании очень
много недосказанного. В Евангелии ничего нет о детстве Иисуса Христа и
почти ничего нет о Богородице. Многие писатели или художники, оттал-
киваясь от образов, очень ярких образов Священного Писания, начинали
творить своё. Они создавали тексты, которые вроде бы базировались на
Священном Писании, но отходили от него всё дальше и дальше. Та работа
по определению кодекса, о которой я говорил на первой лекции, во многом
и состояла в том, чтобы определить, как далеко отошли. Есть ли там дей-
ствительно неискажённая первооснова или уже нет, есть ли там свиде-
тельства о событиях времени жизни Христа, которые можно считать бес-
спорными, или это уже позднейшие домыслы. Мало того, позднее создаёт-
ся художественная литература. Назову лишь два произведения, вполне
закономерных, никоим образом не еретических, великих, но находящих-
ся, повторюсь, в непростых отношениях со Священным Писанием:
«Божественная комедия» Данте и «Фауст» Гёте. Это произведения, про-

147

Лекция 3. КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ



никнутые во многом Священным Писанием, но это никоим образом не
тексты Священного Писания. 

Мало того, людям всегда очень хотелось знать, как устроен мир.
Но Библия — не книга по астрономии. Это важнейшее положение, забве-
ние которого часто приводило к большим трагедиям. Да Библия и не могла
людям того времени объяснить сегодняшнюю теорию «чёрных дыр»,
«струн», «реликтового излучения», «расширяющейся вселенной» и так
далее, и так далее. Хотя недавно я читал одного англоязычного учёного,
который доказывает, что из всех наук Библия ближе всего к астрономии,
ибо и сегодняшняя астрономия, и Библия признают начало мира, при-
знают «большой взрыв» или творение, что в общем-то развести чрезвычай-
но трудно. Но, повторюсь, Библия — не книга по астрономии. На основа-
нии Библии разные деятели и Церкви, и науки доказывали и геоцентриче-
скую систему, и гелиоцентрическую. И создаётся огромное количество
разных и трудов, и легенд, где что-то взято от Ветхого Завета, что-то от
астрономических наблюдений, что-то от собственного разума. Литература
эта колоссальная. И связи с Ветхим Заветом здесь бывают весьма причуд-
ливые. Кстати сказать, единственное астрономическое положение Библии
о начале мира очень жёстко опровергал В. И. Ленин в своём труде
«Материализм и эмпириокритицизм» и страстно доказывал, воюя с со -
временными физиками, которые сегодня считаются столпами науки,
и с современными философами, что любое заявление о том, что мир имеет
начало, равнозначно «признанию Боженьки», как он говорил. Но теперь
«Материализм и эмпириокритицизм» работает против него. Вот такие
кульбиты в истории иногда происходят. 

И наконец, существовала ещё одна очень интересная сфера — расска-
зы о далёких землях. Среди них много утопических легенд о далёких зем-
лях, где прекрасное политическое устройство, где все богаты, живут
в мире и прочее. В некоторых из легенд утопическая страна помещается
в Индии. Например, в VI веке (вспомните, Синайский кодекс — это IV век)
был создан большой труд под названием «Христианская топография».
Написал его сирийский монах Косьма по прозванию Индикопло�в. (Да, он
плавал в Индию, «плов» здесь от «плавание», а не от кушанья.) Труд
Косьмы Индикоплова стал невероятно популярен. Известны сотни его
списков на основных европейских и не только европейских языках.
Начинал свой труд Косьма с прямых цитат, а чаще пересказа нескольких
книг Ветхого Завета, при этом он богато иллюстрировал тексты. В Ветхом
Завете немало говорится об иудейских святынях, в частности о главной из
них — скинии Завета. Подробное описание скинии вы найдёте и в труде
Косьмы Индикоплова с очень яркими красочными рисунками. И так
далее, и так далее. А затем в своей «Христианской топографии» он занял-
ся космогонией (чем-то вроде астрономии) и описанием своих путеше-
ствий. 

«Христианская топография» в рукописи начала XIX века, которую мы
приобрели на Алтае, удивительно точно копирует недавно изданные древ-
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ние рукописи, посвящённые одной из легенд, или притч, как хотите,
Ветхого Завета о том, как разделились языки, почему люди говорят на
разных языках. Кстати сказать, какое-то пра-ощущение единства индоев-
ропейского языка в этой легенде учёные увидели. Сама же легенда, как вы
знаете, гласит о том, что, возгордившись, вавилоняне решили построить
столп, чтобы достать до самих небес, и когда столп стал уже очень-очень
высоким, Господь за их гордыню столп этот разрушил и смешал их языки,
чтобы они перестали понимать друг друга. 
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Строительство Вавилонской башни. Миниатюра рукописи «Христианская топография» 
Косьмы Индикоплова. Список начала XIX в.



И в Новом Завете как бы противоположным, зеркальным моментом
этому является Пентеко�стия — Пятидесятница, когда Святой Дух дал
апостолам чудо говорения на иноязыках, как один из моих собеседников
однажды это называл. 

Это притча, легенда, сказание, а вы знаете, что Священное Писание
имеет не только буквальное толкование, но и притчевое. В труде же Кось -
мы всё изображено очень и очень реалистически. На верблюде подвозят
какие-то грузы, строители усердно работают, кто-то поднимает наверх
тяжести — древние уже знали блоки, шкивы, систему для подъёма наверх
и так далее, — кто-то работает молотком, а кто-то наверху стоит и смот-
рит, далеко ли там небо со звёздами или нет. Таков Косьма Индикоплов.

В центре вселенной у него — земля, далее — семь небесных сфер, кото-
рые вращаются ангелами, а вокруг — знаки зодиака. Ко времени Косьмы
Индикоплова астрономия знала, что солнце в своём движении проходит
через эти созвездия. И этот этап развития человеческой астрономии в ру -
кописи виден. 
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Сферы. Миниатюра рукописи «Христианская топография». Список начала XIX в.



А дальше ещё интереснее. Косьма был путешественником великим,
и ездил он не только в Индию. Есть у него, например, изображение знаме-
нитого торгового города Венеции, который, оказывается, расположен
на острове, а вокруг него — море, и в море — рыбы, а рядом — таинствен-
ные животные, о которых упоминают многие средневековые рукописи. 

Ну, а дальше в «Христианской топографии» самое яркое — сказочный
мир животных и растений Индии. 
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Венеция. Миниатюра рукописи «Христианская топография». Список начала XIX в.





Животная индийская: слон, рысь, ноздророг, анагр, телчеслон, единорожец, водный конь, 
вепреслон, дивий вол. Миниатюры рукописи «Христианская топография». Список начала XIX в.



Это целый жанр средневековой литературы — описание дальних путе-
шествий, как правило, с огромным количеством невероятно придуманных
вещей. Даже в гораздо более позднем, XIII века, путешествии знаменитого
Марко Поло и то немало фантастически придуманного. 

А теперь — о самих рукописях, найденных в Кумране. 
Первая, которая стала широко известна в науке, — это ветхозаветная

Книга пророка Аввакума (Хаваккук), но не просто ветхозаветный текст,
а текст с комментариями, которые принадлежат то ли ессеям, то ли ка -
кой-то другой секте, трудно сказать. Подобных комментариев и самостоя-
тельных сочинений, вроде бы опирающихся на Библию, но очень широко
развивающихся, в Кумране много, и почти все они проникнуты ожидани-
ем близкой войны, близкой трагедии, близкого конца света.

Пророчества о трагедиях, которые ждут земной род, есть и в Ветхом
и в Новом Завете. В Новом Завете это Откровение Иоанна Богослова, или
Апокалипсис, — самый таинственный из всех текстов Нового Завета, при-
кровенно написанный. Святой Дух, открывавший Иоанну эти тайны,
затворил его уста, и ученик его Прохор писал весьма и весьма прикровен-
но. Толкованием того, какое именно событие завтрашнего дня названо
в Апокалипсисе, занимаются поколения людей, и занимаются безуспеш-
но. В Писании сказано, что о дне же том и часе никто не знает, даже анге-
лы небесные. Рассуждения не просто о конечных судьбах света, его конце,
а вообще о том, что будет после Страшного суда и так далее, называют
эсхатологическими сочинениями. Так вот, Кумран «набит» апокалипти-
кой и эсхатологией. Таких сочинений огромное количество. Кстати,
из ветхозаветных текстов очень популярен текст того пророка, которого
называли автором ветхозаветного Апокалипсиса, — пророка Даниила,
которого очень любят вспоминать на пороге великих потрясений.
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Фрагмент рукописи Книги пророка Аввакума с комментариями, 
найденный в Кумране 



Неизвестно, порог каких потрясений описывается в текстах Кумрана,
потому что, с одной стороны, когда рассказывается о неприятеле, вроде бы
проступают явные реалии римского войска, даже описываются значки
как у римского войска, но, с другой стороны, рукопись датируется,
и, согласно радиоуглеродному методу, она создана гораздо раньше паде-
ния Иерусалима. В том и загадка. О чём же идёт в ней речь? Некоторые
думают, что это провозвестие восстания 88 года до нашей эры, так назы-
ваемого «восстания фарисеев». 

Ещё один текст — устав кумранской общины ессеев: обязанности чле-
нов общины, приём новых членов, их испытание, наказание и так далее,
и так далее. Пытались сближать этот устав с жизнью ранних христиан-
ских общин. Ничего не получилось. Есть некоторые общие черты, но мно-
гих других нет и в помине. Кумранская община — это община производи-
телей, у которых абсолютно общее хозяйство и главное — общее производ-
ство, частного хозяйства, частного производства ни у кого не было. 

Рядом с этим уставом стоит ещё один документ (я называл его вам на
прошлой лекции). Среди самых ярких находок в Каирской генизе, заме-
ченный самим Соломоном Шехтером, был так называемый Дамасский
документ — устав какой-то общины, которая ушла из Иерусалима в Си -
рию, в Дамаск. Части текста этого устава, найденные в Каирской генизе,
относятся к X–XI векам, а части, найденные в кумранских пещерах, отно-
сятся к I веку до н.э. — I веку н.э. И к тому же учёные видят преемствен-
ную связь автора Дамасского документа с караимами. Но споры ещё идут.
Это из недоказанных ещё истин, это явно ещё загадка, потому что другие
учёные отождествляют эту ещё одну секту, которую мы видим в Кумране,
с известными по Библии садуккеями, или садаккеями. Одним словом,
загадка на загадке, а главное — мир становится всё шире. Это уже не про-
сто кумранская община. Есть и одно, и другое, и третье. 

Из знаменитых документов ессеев, найденных в Кумране, — «Война
сынов света против сынов тьмы». Это свиток длиной 290 см, шириной
16 см. Ему нет аналогии ни в иудаизме, ни в христианстве, нигде. В нём
подробно описывается космическая борьба «сынов тьмы» и «сынов света».
Эта борьба уже идёт, и её апогей — в будущем, но рядом с этим даются при-
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Один из свитков Мёртвого моря



казания, как «сынам света» организовываться против «сынов тьмы», как
проводить военные занятия. Значительная часть текстов посвящена прак-
тике военного дела: на какие подразделения разбиваться, даже с описа-
ниями боевых знамён, значков и так далее, и так далее. Такая вот необыч-
ная вещь. Опять же, к чему она, неясно. Датировка — II век до н.э.

В Кумране обнаружены также очень интересные тексты из книги
Бытия, в том числе с толкованиями, которые уточняют многое в топогра-
фии Палестины. Кое-что не очень ясное из того, какие географические
места Ветхий Завет имеет в виду, теперь становится всё более и более
ясным.

Ну и, наконец, поразительные тексты. У входа в пещеру № 2 были на
не очень большой глубине найдены два медных цилиндра, два свитка,
завёрнутых подобно тому, как были завёрнуты те, о которых писал
Патриарх Тимофей. Их разрезали, развернули особой техникой, изучили
и тут обнаружились поразительные тексты. Цитирую: «В крепости
Хореббах, которая в долине Ахор, сорок локтей под ступенями, ведущими
к востоку, зарыт сундук с деньгами, его содержимое семнадцать талантов
весом. В надгробии, в третьем ряду каменной кладки легковесные слитки
золота. В большой цистерне, которая во дворе Перисталя, в облицовке её
дна сокрыты в углублении против верхнего отверстия девятьсот талантов.
В цистерне, которая под крепостной стеной с восточной стороны в выемке,
выдолбленной в скале, шестьсот слитков серебра» и так далее, и так далее. 

Когда посчитали, оказалась фантастическая, колоссальная сумма:
сотни талантов, тонны золота. Некоторые учёные считают, что в торговом
обороте всего тогдашнего мира не было такого количества золота. И вот
что это такое? 

Как вы понимаете, только это опубликовали, толпы кинулись искать
сокровища. Хотя кое-где есть довольно точные ориентиры, можно привя-
зать к сегодняшней географии, но ничего, конечно, не нашли. Что это
такое, до сих пор остаётся загадкой. Родилась теория, что это даже не чья-
то злая шутка, а некий вид фольклора, некая сказочка, повесть о сказоч-
ных богатствах. 

Ну и наконец, в Кумране, как и в Каирской генизе, были обнаружены
частные письма. Среди них есть цикл, относящийся к знаменитому вос-
станию еврейского народа против римских оккупантов 132–135 годов
н.э. — восстанию Бар-Кохбы. Личность легендарная, он был предводите-
лем повстанцев. Здесь найден архив его писем. 

Письма очень разного содержания. Кто-то из его начальников изви-
няется, что по каким-то соображениям не смог вовремя прибыть к месту
сражения. В одном из своих писем Бар-Кохба отдаёт распоряжение в ответ
на жалобу какого-то крестьянина, у которого конфисковали корову,
заплатить из средств войска за эту корову и прочее. Подлинность писем не
подлежит сомнению, потому что известны монеты, которые он чеканил,
и его титул точно такой же, как на его письмах.
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Вот, это лишь кое-что о Кумране. На самом деле рассказать можно
гораздо больше. 

В качестве итога следует отметить, что Кумран — это не просто библио-
тека ессеев, это гораздо более широкое явление. Как и сам город Хирбет-
Кумран — это не просто столица общины, это светский город, в котором
уживались разные общины. 

Все его тексты говорят о высоком напряжении духа в период между
Заветами, как его называют библиологи, — период между Ветхим и Но -
вым Заветом, когда людей волновали те же вопросы: вопросы о приходе
избавителя человечества, Мессии, вопрос «равновелик ли на земле сатана
и Господь?», немало и о борьбе «сынов света» и «сынов тьмы» и так далее,
и так далее. Связать этот мир с миром христианства не получается. Это та
среда, из которой выросло христианство, та среда, где проповедовал
Христос, но прямые связки найти трудно. Думают, например, что Иоанн
Предтеча, может быть, учился в библиотеках Кумрана, но об этом очень
хочется думать учёным, доказательств же в общем-то нет. Так Кумран
оказался гораздо более многоплановым явлением, чем думали поначалу.
И я уверен, что он даст нам ещё очень много неожиданного. 

Разрешите на этом закончить.
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Фрагменты одного из писем Бар-Кохбы, найденные в Кумране



Лекция Н.Н.Покровского о Синайском кодексе. Апрель 2007 г.



ШАГ К ИСТОКАМ 
Послесловие

Сообщая о выходе в свет двухтомного научного издания «Степенной
книги царского родословия», академик Николай Николаевич Покровский
в журнале Си бир ского отделения Российской Академии наук «Наука из
первых рук» (№ 2 за 2009 год) написал: 

«Научное издание монументального произведения, созданного на
закате русского средневековья и повлиявшего на позднейшие историче-
ские концепции, вплоть до трудов Н. М. Карамзина, имеет важное значе-
ние для всех, кто стремится познать подлинную историю Отечества».

Педагоги и выпускники Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского хранят сердечную благодарность Николаю Никола -
евичу за лекции, прочитанные им в гимназии. Его любовь к Родине,
потрясающее знание источников и глубочайшее проникновение в пробле-
матику русской историографии — пример высочайшего служения отече-
ственной и мировой науке.
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