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Все предшествующие исследователи ограничивались указанием о со
ставлении Воскресенской летописи в 40-х годах XVI века, не уточняя 
этой датировки,1 между тем как ее текст позволяет установить эту 
дату более или менее точно. 

В списке русских митрополитов, помещенном во введении к Воскре
сенской летописи, последним назван Макарий,2 а он стал им 19 марта 
1542 года.3 В списке литовских князей рядом с именем Сигизмунда I 
имеется пояснение „нынешний король",* а он был королем до 8 октября 
1544 года. Следовательно, Воскресенская летопись была составлена 
между 19 марта 1542 года и 8 октября 1544 года. 

Борьба между придворными группировками во главе с Василием 
и Иваном Шуйскими, с одной стороны, и Иваном Вельским, с другой, 
началась в 1538 году. Василий Шуйский умер, но Иван Шуйский про
должал борьбу. В феврале 1539 года митрополит Даниил был смещен 
и его место занял Иоасаф, который скоро изменил Шуйским и добился 
освобождения Вельского, заключенного в темницу Василием Шуйским. 
Правление перешло к Ивану Вельскому и митрополиту Иоасафу. Прбтив 
них составился заговор, осуществленный в ночь со 2 на 3 января 
1542 года, когда был схвачен и сослан на Белоозеро Иван Вельский, 
смещен митрополит Иоасаф и его место занял Макарий. Иван Шуйский 
вскоре умер, власть перешла к его родственникам Ивану и Андрею 
Михайловичам Шуйским и Федору Ивановичу Скопину-Шуйскому. Слу
чай с Семеном Федоровичем Воронцовым, произошедший в сентябре 
1543 года, привел к падению Шуйских: 23 декабря 1543 года Андрей 
Шуйский был схвачен и отдан псарям. Затем началась опала на сто
ронников Шуйских, продолжавшаяся до конца 1545 года.5 

Ясно, что составитель Воскресенской летописи не мог быть беспри
страстным наблюдателем описываемых событий. Чтобы разрешить вопрос 
о политических симпатиях и антипатиях составителя Воскресенской лето
писи, необходимо произвести сравнение изложений одних и тех же собы
тий в разных источниках XVI века. 

В Воскресенской летописи история заточения в темницу князя Юрия 
Ивановича (1533 г.) изложена так: князь Юрий послал к Андрею Шуй
скому Третьяка Тишкова с предложением отъехать к нему, но Андрей 
уклонился от ответа и рассказал обо всем князю Борису Ивановичу 
Горбатому, тот — боярам, а они — великой княгине Елене; по приказанию 
последней, Юрий был посажен в темницу. О судьбе же Андрея Шуй
ского не говорится ничего.6 

Совсем другое изложение того же события мы находим в Никонов
ской летописи: Андрей Шуйский пытался уговорить Бориса Ивановича 
Горбатова отъехать, но тот отказался; тогда Андрей Шуйский явился 
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