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сено ко мне списание о житии его и зело убо суще въ лехкости напи
сано» (так расценивает царевич И. И. Житие, написанное Ионой). 

В. О. Ключевский пишет, что «царевич написал новое предисловие и 
сократил два первых рассказа в труде Ионы; далее он дословно повторил 
последнего и даже не опустил его послесловия, не назвав только автора 
по имени, но удержав черты, вовсе не идущие к царственному москов
скому писателю. Строгий отзыв царевича о своем источнике несправедлив: 
замоине прибавил ни одной новой черты к рассказу Ионы» ( К л ю ч е в 
с к и й . Древнерусские жития, с. 301). Специально занимавшийся этим 
Житием Н. Тупиков считает оценку В. О. Ключевским труда царевича 
И. И. не совсем справедливой. Предисловие к Житию оригинально, ца
ревич И. И. добавил много новых цитат из Священного писания, у него 
гораздо больше, чем у Ионы, риторических отступлений. Добавления ца
ревича И. И. свидетельствуют о его большой начитанности в библейских 
текстах, о хорошем знании им священной истории. 

Произведение сына Ивана Грозного говорит и о хорошем знании его 
автором русской агиографической литературы и повествовательных тек
стов: он знает жития Алексея митрополита, Александра Свирского, Авра-
•амия Ростовского, Зосимы и Савватия Соловецких, Киево-Печерский па
терик, Повесть о Варлааме и Иоасафе. Труд царевича И. И., как и новая 
редакция Жития Михаила Клопского, написанная В. М. Тучковым, при
мечателен тем, что он свидетельствует о высоком книжном образовании 
людей из высшего класса общества, о том, что произведения церковного 
жанра писались в XVI в. и светскими авторами. Текст Жития не изда
вался. Сведения о списках см. у Барсукова. 

Лит: К л ю ч е в с к и й . Древнерусские жптия. с. 301—302; Б а р с у к о в . Источ
ники агиографии, стб. 51—54; С т р о е в . Словарь, с. 137; Ф и л а р е т . Обзар, с. 163— 
164; Т у п и к о в Н. Литературная деятельность царевича Ивана Ивановича. — 
ЖМНП, 1894, декабрь, с. 358—374. 

Л. А. Дмитриев 

Игнатий (в миру Иван Степанович Римский-Корсаков) (род. около 
1639—ум. 13.V 1701) —митрополит тобольский и сибирский, писатель и 
публицист. Карьера И. была обеспечена его принадлежностью к знат
ному дворянскому роду, ведущему свое происхождение (XIV в.) от об
щего родоначальника с Милославскими. Будучи уже стольником, И., как 
и многие его родственники, избрал духовное поприще и принял постриг 
в Соловецком монастыре, где к 1677 г. занял должность уставщика. 
В 1680 г. он вступил в управление Моргуловской пустынью монастыря 
и переехал на Соловецкое подворье в Москве. В 1683—1684 гг. И. был 
архимандритом Спасского монастыря в Ярославле, а с 1685 г. принял 
под начало привилегированный Новоспасский монастырь в Москве. 

Литературная деятельность И. началась на Соловках, где он, еще бу
дучи, «черноризцем», написал синодик. В 1682 г. И. вместе с известпым 
писателем Тихоном Макаръевским составил описание одной из москов
ских церквей. В должности архимандрита Новоспасского И. сблизился 
с патриархом Иоакимом и принял активное участие в религиозных и по
литических коллизиях периода регентства Софьи Алексеевны (1682— 
1689 гг.). С позиций патриарха И. написал обширное «Возобличение на 
лютеранский (Несвижский) катехизис» (1684 г.) и «Слово на латип и 
лютеров» (между 22 мая 1684 и, 28 января 1686 г.), в котором пытался 
«увещевать» всемогущего «канцлера» В. В. Голицына и выступил про
тив его политики привлечения в Россию европейских «иноверцев» (воз
можно, в тексте отражена действительно состоявшаяся беседа с первым 
министром). Подобные идеи (обращенные уже и в адрес царевны 
Софьи) И. изложил и в «Житии и завещании патриарха Иоакима» 
(около 1691 г.). Полемизируя с ведущими «западниками», И. выступал 
не только с религиозных, но и с политических и даже с экономических 
позиций, пропагандируя, в частности, идеи торгового меркантилизма. 


