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Направление поисков подсказывают замечания академиков А . С. О р 
лова и М. Ы. Тихомирова, связывавших послесловие 1564 г., по сути 
дела, с официальной письменностью того времени. 

Памятников русской официальной письменности середины X V I в., 
к сожалению, немного. Главными являются : 1) Летописец начала цар
ства царя и великого князя Ивана Васильевича 1553-—1555 гг., 2 ) Н и 
коновская летопись, 3 ) Степенная книга, 4 ) Стоглав, 5) Великие Четьи 
минеи митрополита Макария , 6 ) послания и речи Ивана Грозного, 7) по
слания митрополита Макария . Фактически же число памятников офи
циальной литературы, сопоставимых с послесловием к первопечатному 
Апостолу, еще меньше. Степенная книга, с ее хронографическим стилем, 
не обнаруживает сходства с первопечатным послесловием, где, по словам 
академика А . С. Орлова, «все умеренно, все обладает наибольшим так
т о м — и цитация и само изложение — как будто бы сделано для грави
ровки па монументальном памятнике. Все содержательно, строго, просто, 
и ничего лишнего».21 И з посланий и речей Ивана Грозного и митрополита 
Макария имеют черты сходства с послесловием лишь те, которые входят 
в состав Летописца начала царства, включенного в свою очередь в Н и 
коновскую летопись. Следовательно, основное внимание предстоит обра
тить на Летописец начала царства, некоторые статьи Никоновской ле
тописи, Стоглав и Великие Четьи минеи. 

Послесловие к московскому Апостолу Ивана Федорова 1564 г. 
является своего рода повестью о царе. По повелению Ивана Васильевича, 
как повествует послесловие, воздвигают многие церкви; царь украшает 
их, велит в церквах полагать купленные святые книги, узнает о неисправ
ности книг рукописных и помышляет, «како бы изложити печатный 
книги»; возвещает свою мысль митрополиту Макарию и после его одоб
рения повелевает изыскивать мастеров печатного дела и устраивает дом, 
«идеже печатному делу строитися». Таково основное развитие повество
вания в федоровском послесловии, не находящее никаких аналогий — 
о чем уже было сказано — в послесловиях изданий Божидара Вукопича. 

Аналогичное развитие повествования зато находим в двух памятни
ках официальной литературы X V I в. — в Летописце начала царства 
и в Стоглаве; причем в Летописце сходство наблюдается не однажды, но 
в двух отрывках. Покажем это в таблице (подчеркиваем, что речь идет 
не о текстуальном, а о «повествовательном» сходстве). 
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