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Между 1556 и 1564 г., как известно, была составлена «Книга 
степеней царского родословия»1 — беспрецедентный об-
зор русской старины, последовательно излагавший биогра-
фии святых и несвятых потомков Рюрика, правителей Руси, 

и выдающихся деятелей Церкви. Заказчиком этой обширной истории 
был святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси2, а глав-
ным исполнителем — благовещенский протопоп и духовник царя Ивана 
Грозного Андрей, в монашестве Афанасий, сменивший Макария на ка-
федре предстоятеля Русской Церкви3. 

Первая «грань» «Степенной книги» содержит весьма пространную 
риторико-агиографическую переработку предания о Владимире Свя-
тославиче, — «Мѣсяца июлия въ 15 день <…> житие и похвала блажен-
наго, и достохвальнаго, и равноапостольнаго царя и великого князя, 
святого и праведнаго Владимира, нареченнаго во святомъ крещении 
Василия, всеа Руския земли самодержца…»4. Текст означенного жития 
как литературное явление и памятник мысли, в сущности, мало интере-
совал исследователей. В основном они были заняты выявлением круга 
источников, использованных при работе над ним. Это — Никоновская 
и Воскресенская летописи, Хронограф 1512 г., Житие княгини Ольги, 
«Слово о Законе и Благодати» Илариона, «Память и похвала» Иакова 
Мниха, Проложное житие Владимира, анонимное «Поучение на па-
мять» Владимира при возможном использовании и анонимной же «По-
хвалы» Владимиру, богослужебные гимны Владимиру и другие литера-
турные памятники5. Будучи многослойным и многосоставным, рассказ 

1 См.: Усачёв А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Ма-
кария / отв. ред. А. А. Горский. М.; СПб., 2009. С. 125–197, 362–465; Сиренов А. В. Степен-
ная книга и русская историческая мысль. М.; СПб., 2010. С. 71–120.

2 См. о нём: Кафедра новгородских святителей (со времени введения христианства в Нов-
городе в 992 г. до настоящего времени). Жития, сведения и биографические очерки: в 4 т. / 
под ред. митр. Новгородского и Старорусского Льва; сост. Г. С. Соболева; худож. П. В. Гре-
бенщиков. Т. 1: 992–1575 гг. Великий Новгород, 2014. С. 553–592; Макарий (Веретенни-
ков), архим. Митрополиты Древней Руси (X–XVI века). М., 2016. С. 1030–1093.

3 См. о нём: Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (X–XVI века). 
С. 1108–1133.

4 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии: 
в 3 т. / отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф; подгот. под рук. Н. Н. Покровского. Т. 1: 
Житие св. княгини Ольги. Степени I–X. М., 2007. С. 218–339; Степень первый и три ми-
трополиты: Михаилъ, Леонтъ, Иванъ; и грань первая, въ немъ же главъ 75 // Книга сте-
пенная царского родословия. СПб., 1908. (ПСРЛ; 21, первая половина). С. 58–137.

5 См. об этом: Околович Н. Ф. Жития святых, помещённые в Степенной книге / вступ. ст., 
публ. и комм. А. С. Усачева. М.; СПб., 2007. С. 40–82; Усачев А. С. Источники Степенной 
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Андрея-Афанасия о преобразователе русской жизни, в отличие от всех 
более ранних посвящённых ему произведений, представляет собой 
его полную биографию. Установлено также, что последняя, как и вся 
«Степенная книга», есть результат сложной мозаичной компиляции, 
но компиляции не механической, а представляющей собой творческую 
текстуальную переработку заимствованных фрагментов и их соедине-
ние друг с другом в новое единое целое по определённой идейной ло-
гике. Однако в ней имеются и отрывки, не восходящие к более ранним 
источникам, но, скорее всего, принадлежащие руке самого компилято-
ра и, разумеется, идейно отражающие общую целеполагательную за-
дачу «Степенной книги». Замечу, что в данном случае речь идёт толь-
ко о текстовых фрагментах умозрительного свойства, сопряжённых со 
сферой мысли и чувства автора или составителя и сопровождающих 
сюжетное повествование.

Первый такой отрывок — и, пожалуй, самый интересный — содер-
жится в 1-й главе жития. Объяснив причины своего труда, автор задумы-
вается в форме хвалебствия о смысле имени Владимира Святославича:

«Почто же наречеся Владимиръ? Владыческое бо имя преименито есть вся-

кому имени, понеже единъ Богъ владый миромъ видимымъ и невидимымъ 

и всею тварию. Дивно имя Владимиръ, Божиаго званиа тезоименитое наре-

чение; таковымъ дивнымъ именованиемъ преже сего Владимира не полу-

чи никто же именоватися. Съй же самодръжавный не туне Владимиръ име-

новася, иже никим же от человекъ не обладанъ бысть, но самъ владый надъ 

всею Росиею и многымъ странам одолѣвая; и тако самовластно душелюби-

телным изволениемъ, наипаче же Святаго Духа осианиемъ идольскую пре-

лесть до конца възненавидѣ, истиннаго же Бога, Творца вѣкомъ и твари всея 

Съдѣтеля и Господа многожелателно взыска и люботрудно обрѣте; Его же бла-

годатию весь обогатися и владычественымъ и царственымъ именованиемъ 

преславно прославися. Сий Владимиръ — добляа благочестиа вѣтвь! Сий Вла-

димиръ — апостольский ревнитель! Сий Владимиръ — церковное утвержение! 

Сий Владимиръ — идольский раздрушитель! Сий Владимиръ — благовѣриа 

проповедникъ! Сий Владимиръ — царская похвала! Вся того правовѣрная 

книги по истории домонгольской Руси // Средневековая Русь: к 75-летию академика Ле-
онида Васильевича Милова. Вып. 6 / отв. ред. А. А. Горский. М., 2006. С. 244–287; Милю-
тенко Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: Древнейшие 
письменные источники. СПб., 2008. С. 197–198; Усачев А. С. Степенная книга и древне-
русская книжность времени митрополита Макария. С. 198–361; Сиренов А. В. Степенная 
книга и русская историческая мысль. С. 85–96; Степенная книга царского родословия 
по древнейшим спискам. С. 30–66.
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исправлениа — дивна! Вся того благочестивая проповѣданиа — красна! (под-

чёркивание наше — В. К.)

Поистиннѣ рещи, аще и отъ нечестива родителя сицевымъ именемъ 

прозвася, все же се Божиа Промысла дѣйству послѣдуя и в лѣпоту Владимиръ 

наречеся, яко да владый миромъ и побѣжая съпостаты, не токмо егда в нече-

стии пребывая, наипаче же послѣди, егда и въ благочестии преспѣвая и вла-

дый миромъ, и премирная наследова, и не токмо видимыя врагы побѣжаше, 

но и невидимыя, и самого диавола и всяко нечестие потреби, а правовѣрие 

укрѣпи. И тако въ святом крещении сугубо тезоименитство царскаго званиа 

приобрѣте, Василий нареченъ бысть. Василий же по греческому языку гла-

голется, по рускому же языку толкуется «царь». Василий бо царское свяще-

ние, царское же се и божественое именование»6.

За исключением подчёркнутого фрагмента (заимствование из «По-
хвалы»7 или из «Поучения»8), всё остальное в приведённом размышле-
нии принадлежит руке составителя жития. Высказанное ранее мнение 
о том, что данный текст основан «на песнопениях» в честь Владимира9, 
нельзя признать верным. Если владимирская гимнография и повлияла 
на Андрея-Афанасия, то только как источник отдельных, причём вполне 
типологичных для литургической поэзии образов, определений, име-
нований, словосочетаний и поэтических приёмов («дивно», «идольскую 
прелесть», «идольский раздрушитель», «обрѣте», «прославися», «нече-
стии», «благочестии», «не токмо видимыя врагы побѣжаше, но и неви-
димыя», «правовѣрие», «священие», «царь»). В этом похвальном отрыв-
ке нет ни законченных фраз, ни предложений, которые можно было 
бы признать целиком изъятыми из известных посвящённых Влади-
миру стихословий10. Он бесспорно написан самим агиографом. Тем бо-
лее интересно, что именно в нём Андрей-Афанасий сумел найти смыс-
ловые краски, совершенно по-новому для всего владимирского цикла 

6 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. С. 220–221.
7 Усачев А. С. Из истории русской средневековой агиографии: два произведения о рав-

ноапостольном князе Владимире Святославиче (исследование и тексты) // Вестник цер-
ковной истории. 2006. № 2. С. 38–39.

8 Там же. С. 43.
9 Ленхофф Г. Д. Степенная книга: замысел, идеология, адресация // Степенная книга цар-

ского родословия по древнейшим спискам. С. 138.
10 Минея служебная: Июль. М., 1629. Л. 214–229 об.; Славнитский М., свящ. Канонизация 

св. князя Владимира и службы ему по спискам XIII–XVII вв. с приложением двух неиз-
данных служб по рукописям XIII и XVI вв. // Странник: Духовный журнал. Восьмой год 
издания под новой редакцией. 1888. Т. 2. № 6–7. С. 225–237; Милютенко Н. И. Святой 
равноапостольный князь Владимир. С. 478–496.
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характеризующие святого князя. Агиограф, прежде всего, утверждает 
уникальность имени крестителя Руси для русской антропонимической 
традиции: оказывается, своим именованием он был уподоблен владе-
ющему всем миром Творцу; но Вседержителю он, по божественному 
предопределению, уподобился и самодержавным правлением в своей 
земле, давшем ему силу изжить в ней языческое поклонение идолам 
и духовно-нравственную нечистоту; то есть в его имени сокрыто знаме-
нательное указание на то, что он есть посланник Божий и исполнитель 
Его воли о торжестве правой веры в Русской земле; при этом, омытый 
святым крещением, он удостоился ещё и царского именования, и чести 
стать основателем правящей династии, которая усвоила значение все-
ленской имперской власти, призванной хранить правоверие и святость. 
Таким образом, имя Владимир, имя мирское, данное князю при рожде-
нии, знаменует власть государя, освящённую свыше, промыслом Божи-
им, власть ниспосланную Богом и божественную по происхождению; 
имя же Василий, имя христианское, полученное князем в таинстве кре-
щения, знаменует власть государя, освящённую Церковью, власть на-
следную по отношению к власти римских и византийских цезарей. По-
нятно, что подразумевался при этом весь род московских правителей 
в лице царя Ивана Васильевича IV и его предков вплоть до крестителя 
Руси, о чём Андрей-Афанасий уже прямо рассуждал в последней, 72-й, 
главе жития. Несомненно, такой ход мысли отражал общую идейную 
тенденцию «Степенной книги», связанную с «притязаниями Москвы 
на господствующее положение в православном мире»11.

Можно, кстати, предположить, что на каком-то этапе истории ди-
настии Рюриковичей эти два имени — Владимир и Василий — стали вос-
принимать как тесно связанные. Известно, например, что знаменитый 
князь Владимир Андреевич Серпуховской, или Храбрый (1353–1410), 
был назван при рождении именно в честь его святого предка, а затем 
и самому младшему из своих сыновей12 дал в таинстве крещения хри-
стианское имя этого же святого — Василий (1394–1427). Между прочим, 
позднее и другой князь, Владимир Андреевич Старицкий (1533–1569), 
своего первенца13 также назвал Василием (1552–1573), и не исключе-
но, что тоже в честь крестителя Руси.

11 Ленхофф Г. Д. Степенная книга. С. 144.
12 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в XI–XVI вв.: Династиче-

ская история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 229, 230, 485, 496.
13 Василий Владимирович // Энциклопедический словарь / под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Пе-

трушевского. Т. Va: Вальтер — Венути. СПб., 1892. С. 595.
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Размышления Андрея-Афанасия об имени святого крестителя Руси, 
между прочим, отлично согласуются с сутью содержащегося в 71 гла-
ве «Степенной книги» развёрнутого сравнения Владимира Святосла-
вича с императором Константином Великим. Особенно показательна 
заключительная часть этого размышления: 

«Боговѣнчанный же убо царь Коньстянтинъ самъ до конца благочестивно по-

живе и чада породи и въспита ихъ благочестно; по отшествии же его къ Богу 

царству его въсприемникъ бысть сынъ его Коньстантий, и прелестию диа-

волею въ арианьскую съвратися ересь, в ней же и живота лишися, царьство 

вручивъ сроднику своему, Иулиану законопреступнику, и той до конца съ ис-

тиннаго пути совратися. И таковаго ради ихъ отъ православныя вѣры злаго 

законопреступлениа потреби ихъ отъ земля Господь, и родъ ихъ искоренися 

и память ихъ с шюмомъ погибе. Токмо единъ святый Коньстянтинъ, до кон-

ца благочестно царствовавъ, и вѣру православную непоколѣблемо съблюде 

и съврьшено Богу угоди, тако же и христолюбивая его мати Елена до кон-

ца богоугодно поживе. Их же ради правовѣриа сугубо и прослави ихъ Богъ 

не токмо на небеси, и на земли, присноблаженною памятию въ вѣки безко-

нечныя. Сего же блаженнаго Владимира благословеное сѣмя тако възлюби 

Богъ, яко вси и донынѣ истинное благочестие непорочно съхраняху, ревну-

юще добродѣтельному началу правыя вѣры святаго Владимира, его же мо-

литвами вси родове русьстии и до днесь Богомъ направляеми ревнители до-

бродѣтели его тщахуся быти. Его же ради просимъ и прочая лѣта в тишинѣ 

и безмятежно препроводити и въ веселии живуще, радостно же и богоугодно 

пребывающе, и до скончаниа вѣка непремѣнно истинное благочестие съвръ-

шити и в бесконечныя вѣки всегда быти съ Богомъ и неизреченныя Его до-

броты наслажатися, еже буди всѣмъ намъ получити милосердиа ради ми-

лости Бога нашего, Ему же слава и дръжава съ Отцем и съ Святымъ Духомъ 

нынѣ, и присно, и въ вѣки вѣкомъ. Аминь»14.

В этом размышлении, как видно, Андрей-Афанасий обращается 
к далёкому прошлому, почерпнув, по-видимому, сведения об импера-
торах, Константине Великом, Констанции Флавии и Юлиане Отступни-
ке из Русского хронографа 1512 г. (главы 119, 120 и 12115). Сопоставляя 
их историю с тем, как восприняли деяния крестителя Руси его потомки, 
агиограф развивает мысль о превосходстве Владимира Великого над Кон-
стантином Великим, довольно слабо выраженную, между прочим, в более 
раннем тексте, а именно в пространной редакции 1-й службы святому:

14 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. С. 332–333.
15 Русский хронограф. М., 22005. (ПСРЛ; 22). С. 273–276.
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«Вторый ты бысть Константинъ словом и дѣломъ. Онъ во християнское вре-

мя родися и многа лѣта во эллиньстве (в язычестве. — В. К.) сотвори, ты же 

от эллинъ (от язычников. — В. К.) родися, но возлюби возлюбившаго тя Хри-

ста, к нему же взыде радуяся, его же моля непрестай о чтущихъ память твою» 

(На вечерне 1-я стихира 4-го гласа)16.

Теперь же составитель жития историософски конкретизирует по-
стулат о высшем достоинстве киевского князя по сравнению со знаме-
нитым основателем Византийской империи: последний хранил лишь 
личную верность Христу в продолжении своей жизни (что, как известно, 
является историческим мифом, ибо Константин лишь перед смертью 
крестился17), но уже его ближайшие наследники впали в ересь, и пото-
му линия восприятия верховной власти по родству к нему в Византии 
оборвалась. Напротив, Владимир Святославич благодаря своему благо-
честию и милосердию стал родоначальником непрерывной династии 
праведных и даже святых во Христе правителей, за что и возносят хва-
лы ему благодарные сыновья Русской земли.

Несомненно, подобное возвышение крестителя Руси по пафосу со-
впадало чуть ли не с официальной московской идеологией XVI в., суть 
которой тезисно была сформулирована псковским старцем Филофеем:

«…мала нѣкая словеса изречем о нынешнѣм православном царьствѣ пре-

свѣтлѣйшаго и высокостолнѣйшаго государя нашего, иже во всей поднебеснѣй 

единого христианом царя и броздодрьжателя святых Божиихъ престолъ свя-

тыя вселенскиа апостольскиа Церкве (здесь и далее курсив наш — В. К.), иже 

вмѣсто римской и костянтинопольской, иже есть в богоспасеном градѣ Мо-

сквѣ святого и славнаго Успения Пречистыя Богородица, иже едина в все-

леннѣй паче солнца свѣтится. Да вѣси, христолюбче и боголюбче, вся хри-

стианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего 

государя. По пророчьскимъ книгамъ то есть Ромейское царство. Два убо Рима 

падоша, а третий стоит, а четвертому не быти…»18.

Так что, превратив традиционную аналогию «Владимир — Кон-
стантин» в противопоставление, Андрей-Афанасий, несомненно, 

16 Минея служебная: Июль. М., 1629. Л. 214. 
17 Константин // Энциклопедический словарь / под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевско-

го. Т. XVI: Конкордъ — Кояловичъ. СПб., 1895. С. 66.
18 «Сие послание старца Филофеа зело полезно о планитах, и о зодеях, и о прочих звез-

дах, и о часех злых, и о рожении человечестем в которую звезду, и о богатстве, и о ни-
щете прелщающихся». Цит. по: Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской 
средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 345.
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распространял свою мысль на весь род Рюриковичей вплоть до адре-
сата «Степенной книги» Ивана Грозного, что содержательно полностью 
коррелировало с его размышлением об имени крестителя Руси, симво-
лизирующем богоподобие и царственность последнего, и, соответствен-
но, было созвучно бытовавшим в русском обществе XVI в. представлени-
ям о Москве как восприемнице и имперского величия Рима, и духовного 
значения Иерусалима19, и как бы указывало самодержавному царю на его 
наследственную обязанность распоряжаться своей властью во благо Мо-
сковского государства, Русской Церкви, Православия и народа.
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