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Время венчания на царство «крестоносного» преемника Ивана Грозного 

неодинаково определяется и в нарративных (главным образом летописных), и в 

документальных источниках, что редко привлекало внимание исследователей. 

В обнаруженном М.Н. Тихомировым кратком летописце начала XVII в., 

вышедшем скорее всего из стен Казанского приказа, коронация «смирением 

обложенного» государя отнесена к 17 мая 1584 г. [29, с. 230], в некоторых разрядных 

записях – к 6 и 7 числам того же месяца. В разрядной книге князей Барятинских 

говорится о «помазании» Федора Ивановича на престол в седьмую неделю «по пасце», 

о чем (или «после велика дни») упомянуто и в продолжении Александро-Невской 

летописи (далее – АНЛ), сложившемся, видимо, в окружении митрополита Дионисия, и 

в компиляции второй четверти XVII в., принятой В.И. Бугановым и В.И. Корецким за 

Московский летописец (далее – МЛ). В пространной статье АНЛ также уточняется, что 

самодержец, которого современники называли «светом праведным» [2, с. 11, 33], 

получил «скифетр царствия» 31 мая, в день своего рождения, «на память святаго 

апостола Еремия и святаго мученика Ерьмия» [21, с. 220; 22, с. 230]. Эта дата, причем 

нередко со ссылкой на день памяти Иеремии (Еремея), чаще всего встречается в 

источниках, возникших как в столице, так и вне ее [11, с. 228; 12, с. 208; 13, с. 49, 76 – 

77, ср. с. 81, 84, 89; 23, с. 189, примеч. 31–33; 24, с. 5; 27, с. 139, 159–160, примеч. 105; 

28, с. 41, 49, 51, 53, и др.]. Вероятно, соответствующее хронологическое определение 

включали и грамоты, разосланные из Москвы по провинциальным городам вслед за 

тем, как Федор Иванович «сел» на трон, точнее, «совершено одеся преславнаго 

царствия превсесветлаго благолепия порфирою» [ср. 2, с. 56–57; 6, с. 58, 80]. В МЛ о 

коронации «царским венцем и диадимою» прослывшего земным ангелом государя (его 

жена Ирина считалась «равноангельной» из-за своего «жития», ср.: [1, с. 287]), часто 

рассказывается более обстоятельно, чем в АНЛ, но, вопреки мнению Р.Г. Скрынникова, 

ее дату по светскому календарю автор нарративного источника, воспроизведенного 

компилятором, не привел. 

В опубликованном В.И. Корецким Соловецком летописце одной из ранних 

редакций мы читаем о том, что «святожительный» Федор занимал трон в течение 13 лет 

7 месяцев 6 дней, до смерти 6 января 1598 г. [14, с. 242, ср. с. 240], т.е., получается, 
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начиная с 31 мая 1584 г. (Почти так же продолжительность «державства» наследника 

Ивана IV определяется в Хронографе Русском второй редакции [19, с. 322, ср. с. 112; 17, 

с. 449; 25, с. 3, и др.]; нередко в данной связи говорится о 14 или 15 годах (см., напр.: [2, 

с. 19, 151; 3, с. 157, 160–161; 6, с. 24; 15, с. 216; 22, с. 200, 221, 235, ср. с. 195, 238; 4, с. 

178; 20, с. 49]), а в Книге Записной (далее – КЗ), которая представляет собой старшую 

среди сохранившихся редакций Сибирского летописного свода, в силу ошибки 

переписчика идет речь о 17 годах 7 месяцах 6 днях [23, с. 140, ср. с. 190, примеч. 89].  

В Поволжском летописце, обрывающемся на изображении противостояния 

Москвы и Тушина (впервые он был издан В.И. Корецким), упоминается о коронации 

«миропреподобного» венценосца 1 июня, а в одной компиляции – в Вознесеньев день 

24 мая 1584 г. [15, с. 214; 18, л. 384, и др.]. Об этом дне (будучи переходящим, он 

относится к последней декаде мая, см.: [6, с. 143, 500, примеч. 305; 7, с. 453; 9, с. 272–

274, 406, 407, и др.]) как времени, когда «преблаженный» «скипетроносец» стал 

государем, мы узнаем из уцелевшего без малого в сотне списков официального Нового 

летописца в редакции конца 1620-х гг. [20, с. 35] и Псковской III-й летописи, а также 

(быть может, на основании летописного свода, в течение XVII в. сложившегося в 

кремлевском Чудовом монастыре [27, с. 147]) благодаря тобольской КЗ, где, однако, 

сообщается и про 1 мая [23, с. 138] – день, к которому подчас относили праздник 

Вознесения Христова [16, с. 518]. (Заметим, что, приурочив коронацию Федора 

Ивановича к Вознесеньеву дню 31 мая 1584 г., А.П. Богданов допустил неточность [3, 

с. 41, примеч. 13]). Утверждения же Д.М. Исхакова с З.А. Тычинских о смерти первого 

московского царя 9 ноября 1584 г. и торжественном возведении (про что писал 

В.В. Трепавлов) «благоюродливого» «от чрева матери своея» преемника Ивана 

Васильевича [19, с. 362, ср. с. 422] на трон 19 марта того же года – спустя день после 

кончины отца [10, с. 399; 30, с. 112, примеч. 5], следует признать недоразумениями. 

О венчании нового московского «властодержца» 1 мая 1584 г. сказано также в 

двух редакциях «Повести 1606 г.» и в возникшей через полвека с лишним Латухинской 

Степенной Книге [5, с. 241; 8, с. 271, примеч. 58; 26, с. 147, и др.]. Допустимо считать, 

что при копировании раннего из этих памятников, относящегося к началу царствования 

Василия Шуйского, чтение «30» оказалось пропущенным, и таким образом 31 мая 

превратилось в 1 мая. Отдельные же упомянутые летописные, да и разрядные записи 

могли быть сделаны по памяти либо горячим следам, если не восходить к известиям 

предшествующего времени, в том числе о хронологии присяги «блаженному Феодору». 

Расхождения многочисленных нарративных источников, созданных и в Москве, и 

вдали от нее, при фиксации даты коронации «миропреподобного», «святым 

сопричасного» царя, между прочим, свидетельствуют о том, что конец XVI–XVII вв. 

опрометчиво выдавать, как поступило немало ученых, включая современных 

(А.А. Севастьянова, В.Г. Вовина-Лебедева, Т.М. и В.В. Пенские), за период 

вырождения или затухания русской летописной традиции. 
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Макар Евсевьевич Евсевьев (1854–1931) – мордовский ученый-энциклопедист 

внесший огромный вклад в развитие национальной культуры. Он оставил после себя 

многочисленные рукописные материалы, хранящиеся в Центральном государственном 

архиве Республики Мордовия, а также Рукописном фонде Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Наибольшее 

количество документов составляют многочисленные записи на русском и мордовском 

языках, сделанные им в 1902–1928 гг. во многих регионах проживания мордвы. В них 

зафиксированы различные стороны быта мордовского народа, его социальных отношений, 

особенности языка, фольклора и т.п. В этих материалах имеются и ценные сведения о 


