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О Послании Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь 
(постановка вопроса) 

Послание 1573 г. давно уже признано выдающимся памятником публи
цистики и литературного языка. Сочинение это включили в академическое 
издание «Посланий Ивана Грозного», вышедшее под редакцией 
В. П. Адриановой-Перетц.1 Д. С. Лихачев, подготовивший к печати По
слание^ составил и археографический обзор его списков. Таким образом, 
исследователи получили возможность всестороннего его изучения. 

В плане общественно-политической истории обычно подчеркивали про-
тивобоярскую направленность Послания. Возможно, это объясняется тем 
обстоятельством, что Послание более привлекало внимание литературове
дов и филологов, нежели историков. Вполне естественно, что специалистов 
в области истории литературы и языка прежде всего интересовал автор
ский текст Грозного, а именно обличительные выпады против пострижен-
ников-бояр признавались характерными образцами литературного стиля 
Грозного-писателя. Для историка же при изучении Послания не меньшее 
значение, чем текст самого Грозного, имеют цитаты из сочинений других 
авторов, приводимые царем в обоснование своих взглядов и призванные 
подчеркнуть основную тенденцию Послания. Исследование текста Посла
ния в ц е л о м позволяет изучать его и как свидетельство борьбы царя 
с монастырскими правами и привилегиями, и как памятник церковно-рели-
гиозных представлений Грозного. Обратить внимание на это и является 
задачей сообщения. 

Вопросы монастырского общежития всегда волновали Грозного. Острый 
наблюдатель, он хорошо запоминал бытовые приметы образа жизни того 
или иного монастыря. Это отражено и в Послании, где переданы впечатле
ния о различных монастырях, о том, как принимали там царя и его свиту, 
каков был монашеский обиход. Задумывался Грозный над этим, конечно, и 
тогда, когда пытался организовать свою опричнину наподобие некоего мо
нашеского ордена (что, впрочем, не помешало опричнине быть в какой-то 
степени и предтечей петровского «Всешутейшаго собора») и когда ставил 
перед собой вопрос о возможности пострижения. 

Понятно, что в своей критике монастырских обычаев и в формулиров
ках советов монахам Грозный более сдержан, чем в обличении бояр. Более 
того, он предпочитает использовать с этой целью сочинения церковных 

1 Послания Ивана Грозного. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—-Л., 1951 
(серия «Литературные памятники»), стр 162—193 (в дальнейшем все цитаты из 
Послания приводятся по этому илданию; страницы указываются в тексте в скобках). 

2 В том же году Послание опубликовано Д С Лихачевым и в V I I I томе Т О Д Р Л 
( М . - Л . , 1951, стр. 247—286). 
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