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Имя Всероссийского митрополита Макария, канонизованного на Соборе 
1988 года, в литературе занимает видное место1. Он известен своей благоче
стивой жизнью, прославлением русских святых, собиранием духовных пись
менных сокровищ Русской Церкви. Его наследие нуждается в выявлении и в 
последующем осмыслении. Вкладом в этом отношении может явиться изуче
ние автографов святителя Макария. 

Очевидно, впервые автограф — подпись Главы Русской Церкви был опуб
ликован историком М. П. Погодиным, который собрал и литографировал 
автографы различных деятелей Древней Руси2. Подпись митрополита дати
рована 1547 годом. Другой автограф святителя Макария был опубликован 
П. Полевым3. Непосредственно данной проблематике посвящена небольшая 
работа Н. Попова. Он замечает о первой публикации: "До сих пор манера 
письма этого иерарха была известна по весьма неточному снимку двух строк 
его почерка в Погодинском альбоме (№ 39)"4. Автор опубликовал фотовос
произведение подписи митрополита Макария на крестоцеловальной грамоте 
Василия Михайловича Глинского, "датируемой июлем 1561 года"5. Этот 
автограф, несомненно принадлежащий митрополиту Макарию, послужил 
исследователю отправной точкой для идентификации и атрибуции других 
личных записей святого иерарха. Ученый атрибутирует ему вкладную запись 
в рукописи, данной в Пафнутьево-Боровский монастырь (табл. 2)6. На по
следней таблице (здесь отсутствует) им воспроизведена из этой же рукописи 
еще одна запись, которая более соответствует скорописной манере письма, 
чем полууставу, в отличие от остальных. Затем Н. Попов исследует вкладную 
запись в Толковом Евангелии. Анализируя последнюю, он отмечает: "Можно 
думать..., что митрополит Макарий обладал редким богатством графических 
приемов, вероятно потому, что в своей жизни не мало отдавался занятиям 
живописью, которые приучают глаз легко схватывать и надолго удерживать 
в памяти самые разнообразные и прихотливые сочетания отдельных линий и 
форм"7. Публикация автографа митрополита Макария из рукописи, данной 
в Пафнутьево-Боровский монастырь, позволила выявить механизм создания 
ошибочного мнения, что Святитель был женатым человеком в миру8. 

Н. Попов упоминает самый ранний известный автограф святителя Мака
рия 1526 года в Новгородской Софийской Кормчей книге9. Он был воспро
изведен Н. Марксом и Т. Протасьевой10. К началу Московского периода 
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святителя Макария (1542—1563) Б. Л. Фонкич относит запись в греческой 
рукописи, привезенной на Русь митрополитом Фотием (f 1431): "Книга гре
ческого писма Треодь постная и цветная. Да в той же книге от доски два-
надесять Еуангелии страстьных"11. 

Первым среди автографов, опубликованных Н. Поповым, является под
пись на документе (см. табл. 3), хранящемся ныне в Центральном государ
ственном архиве древних актов12. В описании, составленном В. П. Шумило
вым, названы еще несколько автографов святителя Макария аналогичного 
образа: подписи Святителя на крестоцеловальных записях И. И. Турунтая-
Пронского (табл. 1), Владимира Андреевича Старицкого (табл. 2), 
И. Д. Вельского (табл. 4)13. Для придания данным документам большей 
значимости пред царем они были утверждены авторитетом Главы Церкви, 
который поставил на грамотах свою подпись: "Смиреный Макарие Божиею 
милостию Митрополит вся Русии" или "Божиею милостию смиреный Мака
рие Митрополит всея Русии". Текст последнего автографа, написанного за 
полтора года до кончины Святителя, короче предыдущих: "Смиреный 
Макарие, Митрополит всея Русии". Характерна сохранность данных доку
ментов, крестоцеловальных записей, так как известна позитивная оценка 
печалования митрополита Макария пред царем14. 

В этом же собрании хранится также подлинник желованной грамоты 
старцу Елизарию от 1 июля 1558 года (табл. 5). Скреплять своим авторите
том данную грамоту митрополиту Макарию, как это было в вышеуказанных 
случаях, было не нужно. Поэтому она была подписана не самим Святителем, 
а митрополичьим дьяком Одинцом Севашевым15. Грамота имеет хорошо 
сохранившуюся митрополичью печать из черного воска16. На ее лицевой 
стороне изображена сидящая на троне Богоматерь с Младенцем (табл. 6), а 
на обороте имеется надпись: "Божиею милостию смиренный Макарей митро
полит всея Руси" (табл. 7). Таким образом, становится очевидным неверное 
суждение А. В. Карташова, считавшего, что "митрополит Макарий, как 
бывший Новгородский архиепископ, носил на Митрополии белый клобук и 
употреблял красную печать, потому что не мог он отказаться при переходе 
на высший пост — митрополита — от привилегий, которыми обладал в низ
шем положении архиепископа"17. 

Недавно было отмечено, что работа по выявлению автографов святителя 
Макария "может быть продолжена"18. Публикация автографов митрополита 
Макария из собрания ЦГАДА является шагом в данном направлении, одно
временно свидетельствующая нам о новоканонизованном святом Русской 
Церкви, выдающемся Первоиерархе XVI века. Хронологически они охваты
вают 15 лет последнего, Московского периода его жизни. Публикация ав
тографов деятеля Древней Руси ценна сама по себе и тем более — митропо
лита Макария, сделавшего огромный вклад в развитие древнерусской книж
ности и культуры. 
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Автограф митрополита Макария на крестоцеловальной записи 
И. И. Турунтая-Пронского (Табл. 1) 
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Автограф митрополита Макария на крестоцеловальной записи 
В. А. Старицкого 

(Табл. 2. ЦГАДА, ф. 135, отд. III, рубр. II, № 20,1554, май) 
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Автограф митрополита Макария на крестоцеловальной грамоте 
В. М. Глинского 

(Табл. 3. Впервые была опубликована Антоновым) 
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Автограф митрополита Макария накрестоцеловальной записи 
И. Д. Вельского (Табл. 4) 
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Жалованная грамота митрополита Макария 
старцу Успенско-Адриановой пустыни Близарию. 1558 г. (Табл. 5) 
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Лицевая сторона печати Всероссийского митрополита Макария 
на жалованной грамоте старцу Успенско-Адриановой пустыни 

Елизарию (Табл. 6) 

Оборотная сторона печати Всероссийского митрополита Макария 
на жалованной грамоте старцу Успенско-Адриановой пустыни 

Елизарию (Табл. 7) 
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