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мысли 

Географическая местность страны и обстоятельства, под вли
янием которых сложился быт Восточных Славян, произвели на
долго,  в истории  русского народа ,  сочетание единства и целости 
земли с раздельностью частей ее  и с своеобразностью жизни в 
каждой из  этих ч астей .  Коренной зачин русского государствен
lюго строя шел двумя путям и :  с одной стороны, к сложению 
всей  Русской Земли в единодержавное тело ,  а с другой - к 
образованию в нем политических об tцеств, которые, сохраняя 
каждое свою самобытность ,  не теряли бы между собою связи и 
единства, выражаемого их совокупностью. Это начало федера·  
ции  не представл яет в истории нашей че го-то исключител ьно· 
свойственного славянскому племен и ;  е го встречаем мы как у 
д ревних, так и у новых народов, повсюду, где только живучесть 
нравственных сил человека не была подавлена насильственным 
сплочением ,  и л и  где, вследствие неблагоприятных для поддер
жания  единства оборотов судьбы, части не  приняли характе р а  
совершенно отдельных друг  о т  д руга целых, и не  разошлись н а  
своем пути в разные стороны. Русская Земля была слишком 
велика  для скорого образовани я из  себя единодержавного тела ;  
племена, насел явш ие ее, были слиш ком разновидны, что б·скоро 
слиться в один народ ; самое славянское плем я,  имевшее более 
залогов сделатьс я господству юtцим ,  первенствуюUJИМ между 



други:о.t и , было саыо разделено на  второстепенные nлемена, за
ключавш ие в себе залоги долгого существования в отдельности. 

Еще в незапамятные времена, после пришествия Славян с 
Дуная, на всем русском материке жило два рода Славян : ,одни 
Славяне - старые,  другие - пришлые;  в языке,  нравах 'И ,обы
чаях тех и других должны были заключаться такие  отличия, 
которые препятствовали их скорому слитию. Сверх различий ,  
какие  необходи мо должны были существовать между массою 
древнейших обитателей края  н массою пришлых, каждая масса 
подразделялась на  виды, которых при рожденные признаки ,  эт
нографические особенности,  означались не одними только мес· 
тами нового их поселения ,  но н укоренял ись ,  и развивались в. 
течение значительного времени привычками ,  преданиями и сво·  
еобразными приемами быта. Достаточно указать на  описание 
Полян и Древлян в наш их летописях :  обе эти ветви принадле· 
жали к одной массе новопришлых Славян 'и  притом обитали по 
соседству друг с другом ;  но  разл ичие  между ними доходило 
даже до вражды : " Поляне бо своих отец обычай имут кроток и 
тих, и стыдненье к снохам своим и к сестрам, к матерем и к 
родителем своим,  к свекровем и к деве рем велико стыденье име·  
ху ; брачныи обычаи имяху : не хожаше  зять по невесту, но  при·  
вод яху вече р ,  а завтра  Принош аху по  ней что вдадуче . А 
Древл яне живяху зверинским образом,  живуще скотски :  убива
ху друг  друга,  ядяху вся нечисто, и брака у них не бываше ,  но 
умыкиваху у воды девиця "  ( Летоп . ,  т . l ,  стр. 6 ) .  Радиммчи и 

Вятичи  производили себя от Л яхов : в этом предании ,  конечно, 
переходившем от поколения  к поколению,  лежит уже причина 
их отличия  и зародыш отдельности ;  д а  сверх того каждый из 
э.тих двух народов и мел собственные заветные предания ,  которые 
были чужды другим славяно-русским народам и им самим не 
давали смешиваться друг с д ругом. У Радимичей был свой ро
доначальнИк - Радим,  у Вятичей - В ятко. Дл я других Русских 
Славян эти праотцы не были священными лицами,  какими были 
для признававших себя их потомками.  К ак у Древлян,  так и у 
Радимичей и В ятичей , летописец подметил старинные черты 
нравов. "И Радимичи ,  и Вятичи ,  и Севе р  один обычай им яху: 
живяху в лесе , якоже вс який з верь ,  ядуще все нечисто, срамос
ловье в них пред отьци н пред снохами; браци не бываху в них, 
но и грища межю селы. Схожахуся на и грища, на пл ясанье, и на  
вся бесовская игри ща, и ту  умыкаху жены собе, с нею же кто 
свещашеся ;  имяху же по две и по три жены. Аще кто умряше, 
творяху трызну над ним, и по сем творяху кладу велику, н взло· 
жахут и на  кладу мертвеца и сожжаху,  а nосем собравше кости, 
вложаху в судину малу и поставяху на столпе на путех, еже 
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творят Вя.тичи  и ныне. С и  же творяху обычая К ривичи, прочи и 
погании, не веду1це закона Божья, но творщце сами собе закон " 
(там же). Кривичи, как  nоказывает их название, уже тяготели 
к прусско-литовскому центру рели гиозного строя ( К риве ), и 
тe\l!l должны были сильно отличаться от других. Многочислен· 
ный· ндрод·Т иверцев и У лучей, живший nоблизости к морю, имел, 
конечно, свои особеш-юсти :  на это намекают слова нашей летоnиси, 
что этот народ некогда звался от Греков Великая Скуфь, - этот 
именно, а не другие с ним вместе. " Седяху бо no Днестру оли до 
моря, суть град и их и до  сего дне .  Да то ся  зваху от Г рек Великая 
Скуфь" (та.ч же, 5). 

Все различия  между племенами ярко бросались в глаза со
временников и не исчезали ни  nосле укоренения  единого княже· 
ского рода, ни  после распространения  христи анства. Летописцы 
наши ,  живш ие, разумеетс я, уже после приняти я христ ианства, 
говорят, что все они и.мяху обычаи  с вои и закон omeu своих и 
преданья, каждо свой нрав ,  и при  этом жалуютс я, что некоторые, 
как наnример В ятичи,  долго держались своих языческих при
вычек, противных христианству. В это  время этнографические 
особенности казались еще резче между ними и теми, к которым 
христианская вера получила  скорейший  доступ. Ни география, 
ни  история  этих народов не способствовали исчезанию их  народ· 
ностей. Климат и к ачество почвы nоддерживали местные осо
бенности nлемен. Иных занятий, иного образа жизни  т ребовали 
поля, обитаемые Полянами,  плодоносные, и вместе открытые на·  
падению иноплеменников, чем леса  Древл ян и болота Д регови
чей .  Иначе действовал на  ор ганизм и наклонности человека 
теплый и здоровый климат У лучей, чем холодный и ровный кли
мат Ростовской и Суздальской Земли, или  сырой климат оте• 
чества К ривичей.  

Пространства, на  которых жили все эти племена, были слиш
ком велики, а nути сообщения слишком длинны и з ат руднитель· 
ны. Д ремучие  леса, непроходимые болота и ш и рокие степи  
раздел яли их друг  от  д руга .  Массы народцев мало  знал и одни 
других; каждый составлял себе nонятия  о соседях или неверные, 
или враждебные, и надолго сживалея с такими понятиями .  По
видимому, взаимная вражда Полян и Древлян nринадлежит та
кому отдаленному веку, что всякое искание ее следов в наше 
время  должно показаться бредом. А между тем, и до сих пор 
во взгл яде украинца, потомка  Полян ( ил и  nреемника  их по зем· 
ле ) ,  на  своего соседа полещука,  nотомка Древл ян и наследника 
их имени,  проглядывает тень враждебности.  Полещук, для  ук· 
раинца, или колдун, способный на лихое дело, превращаiОIЦИЙ 
людей в волков; или  глупец, осмеиваемый в затейливых анекдо· 
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тах. Е1!!е рельефнес выдастся в воображении того же украин11а 
литвин ( под этим именем разумеется народ не действительно 
литовский ,  а белорусский ) ,  т.е. потомок К ри вичей и Дрегови· 
чей , обозначавш ийс я у него под об1цим  именем литвина.  Земля  
Литовская до  с их  пор  для  украин!!а земл я чудес и чародейства, 
как Земля К ри векая  была страною волхвований  при Всеславе 
полоцком.  Так близкие народные оттенки получают некоторым 
образом вид различных народностей .  Чем неразвитее масса на· 
рода, чем уже круг ее понятий  и скуднее запас сведений ,  тем 
уже у нее понятие о своенародности ,  оно тем сосредоточеннее в 

самом тесном кругу признаков, и все ,  что сколько-нибудь не 
похоже на  свое, кажется чуждым,  иноземным, непривычным, не· 
удобоприемлемым. Различия  наречий ,  вередко даже одно го вы
говора ,  достаточно,  чтоб в каком-нибудь городке или округе 
составились насмешливые рассказы о соседях и передразниванья.  
Так и теперь соседи Псковичей и Новгород!!СВ насмешливо пере· 
дразнивают употребление м, вместо ч в их наречии ,  а у Одоев!!ев 
и Мценян ч вместо м,. Различие в одежде, постройке домов, ме• 
лочных особенностях домашнего быта достаточно,  чтоб соседи 
дал и  соседям прозвище, и это одно уже поддержи вает сознание 
отдельности.  Так Ростовцев, например,  называют вислоухими 
за то, что они носят ш апки с длинными ушами,  и лапшевиками 
за то ,  что они едят лапшу.  Иногда даже особенности не на рода, 
а местности дают жител ям ее у соседей насмешливое и оскор· 
бительнос прозвище ; например : Дмитровцев называют лягуш· 
ками за  то, что около их города множество ля гушек .  Вся южная 
часть Воронежской губернии населена малороссами ,  пришедши·  
ми в разные времена из  разных краев Южной Руси. Предки 
одних пришли  и з  Волыни,  другие из Подоли ,  третьи из  Север· 
ской стороны ; разные наречи я Южной Руси отпечатлелись  в 

говоре и способе речи их потомков и одно село смот рит на  другое 
как на  особый от него народ. "Что город, то норов " ,  говорит 
пословица.  В народе оставляют воспоминание не те события ,  
которые касаются внешней полити ческой истории ,  а те ( часто 
вовсе упускаемые историкам и ), которые выказывают народные 
нравы : так, некогда бла гоп риятный приют разбоев - Северекий 
край и соседний ему - нынешняя О рловская губерния ,  оставили  
надолго о себе в народной памяти непри ятное впечатление : Ор·  
ЛОВ!!СВ, К ромцев, Карачев11ев прозывают ворам и и сорви-голо ·  
вами .  В нашей сельской жизни можно повсеместно встретить 
примеры,  как село повторенными несколько раз преступлени ями 
своих жителей навлекает на  себя от  соседей дурную славу ; всех 
его жителей на-1·оло прозывают ворами ,  конокрадам и ,  плутами 
и тому подобными названи ями ,  и то же название и дет из рода 
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я род. В древности подобные случаи не ограничивались только 
одним  оскорбител ьным п розвИIJ!ем , но раз раж\lлись кровавыми 
столкновениями ,  которые раздували более и более нражду и уко� 
реияли между ними взгляды, мешавш ие им соединитьс я .  

Истори ческие обстоятельства не доставлял и средств к сли.
тию и изглажению племенных разностей .  Влияния  иноплемен� 
ных народов действовали на Славян разъединительным способом. 
Иноплеменники одни за  другими нападали ,  покоряли себе Русских 
Славян,  обыкновенно владели ими  недол го и уступали в свою 
очередь власть над ними  другим .  Таким образом подчиняли 
Славян то О б ры,то Бол гаре ,  то Хазары, то Норманны. Но под �  
падали под чужую власть н е  все Славяне разом и н е  одним,  для 
всех них, завоевател ям.  Так, перед пришествием Рюрика на се� 
вере властвовали одни пришель!!ы - Норманны, на юге д ругие 
Хазары, а юго�западная часть оставалась ,  как видно, независи�  
мой ,  но не и збежала столкновени я  с при шлыми племенами .  

С незапамятных времен и до поздней ш их на  юге Русского 
материка бродили кочевые опустош ительные орды, сменяя  одна 
другую, и если были  иногда слабы для того ,  чтобы поработить 
Славян,  то  всегда п репятствовали их  соединению между собо.й .  
Впоследствии оказалось ясно, как  Печенеги ,  Т орки ,  ПолоnJ!Ы, 
Ятвяги  препятствоnали  на Руси развиться п равильному граж� 
данекому строю и образоваться прочным государственным сnя� 
зям.  Та же судьба  постигала  Южный край и д ревле .  Различные 
события  в странах Русскоi·о мира  возбуждали различные инте� 
ресы и тяготен и я. Если бедствия п репятстnуют пол итическому 
и гражданскому успеху, то  общее горе сближает людей и в от� 
дельных личностях, и в массах .  Нужно только ,  чтоб это горе 
охватывало одинаким  о бразом как  можно большую м ассу,  на� 
стол ько многочисленную и сильную, чтоб она могла п роти водей �  
стnовать. К огда народности Русского материка  подпали рабству 
Готфов, понятно,  что появление в приволжских степ ях тол пы 
Гуннов могло поднять всеми пластами порабо iJ!еШiые народы, 
110 сил к уст роению чего�ли бо п рочного ,  своего, на место чуждого 
ига ,  недоставало Славянам или,  по  крайней мере,  недоставало 
настолько,  чтоб воспроти витьс я п репятствуюiJ!ИМ обстоятельст� 
вам :  для этого нужно было время и постепенный уклад понятий 
о гражданской самостоятельности .  А Славянам не было времени 
передумать это. Держава Гуннская распал ась от своей огром� 
Jюсти и от разновидности народных частей ,  из кото.рых она ело� 
жил а с ь .  Пле м е н а ,  ее с о с т а вл я в ш и е ,  п о те р я в  п л е м е н н у ю  
азаимную связь ,  стали тереть д ру г  д руга, и Восточные Славяне 
снова разбил ись на  от рывочные части ,  и nозник снова прежний 
образ разделыюсти ,  и ряд родовых междоусобий ,  и столююве� 
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ния  народов с чужеплеменниками без взаи:.шой свлзи с едино· 
родцами.  Для соединения племен нужна какая·нибудь внешняя 
сила ,  вызывающая противодействие ; но тогда необходимо, чтоб 
эта внешняя сила  мог л а овладеть многими ,  если не всеми, пле· 
менами,  и налечь на  такую массу народа,  которая была бы в 
состоянии ниспровергнуть тяготеющее начало,  чтобы таким об· 
р азом эти племена мог ли  иметь общую цель. Это, действительно, 
и случилось в IX веке, но только на одном северо·западе Русского 
материка и ,  следовательно, не настолько, чтоб дать всему Восточ· 
но·Славянскому миру скорый переход к единобытности. 

В IX веке Славян н а  ю ге и в средней Руси покорили Хаза ры ; 
с еве рные страны покорили  Норманны.  Власть Хазар  была 
слишком мягкой и не возбудила против  себя энергичного дви·  
жени я,  - Славяне не очень ,  как  видно, дорожили этой инопле· 
м енной опекой ,  к огда  так ле гко  отд а л ись  Руссам ,  но  и не 
тяготились ей до того, чтобы вооружиться и жертвовать жиз·  
11ью.  Когда Руссы двинулись для подчинения  народностей, то ,  
по и з вестию летописца ,  не спрашивали  у народов, которых 
встречали : свободны ли вы, или даете кому-нибудь д ань?  а про· 
сто : кому дань д аете? Конечно, ни летописец, ни тот, у кого 
летописец почерпнул это известие, не слыхали ,  как Руссы спра·  
ш ивали об этом Славян, но выраженный таким способом рассказ 
показывает ,  что в убеждении писавших  летопись для  этих ела·  
вянских народцев в оное время было как·то немыслимо сущест· 
вовать ,  не давая  дани. Подобные понятия  можно встретить 
теперь у Черемисов или  у Сибирских инородцев. Они знают, 
что дают дань русскому государю;  сознают, что можно давать 
дань еще и другому такому же государю; но им покажется не· 
у добовразумительно - не платить никому дани, потому что их 
сознание о своей народности или  не дости гло  до представления  
об образовании  из  с ебя  с амостоятельного общества, или  отвыкло 
от такого представления,  если ,  быть может, оно и было у их 
прадедов. Так и Славяне Русские легко отдались пришельцам,  
потому что были под властью д ругих чужеземцев. Нап ротив, 
труднее приходилось князьям Рюрикава дома справиться с У лу·  
чами , Тиверцами,  Древлянами ,  не подпавш ими ,  как видно, под 
Хазарскую державу. Не скоро можно было подчинить и Вяти·  
чей , хотя они и считал ись в числе данников хазарских, но живя 
не н а  проходной дороге, как Пол яне, сохраняли более своебыт· 
ности ;  с амое подданство Хазарам для них было, вероятно, более 
номинальное. Новая власть ,  варяжская,  была тягостнее хазар·  
ской : это  доказывается упорным сопротивлением. Радимичей  и 
Вятичей против  киевских князей ,  тогда как ,  nо·видимому, эти 
народцы спокойно оставались под властью отдаленных Хазар. 
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Но эта новая власть, однако, не могла возбудить против себя 

едююмышлешю1·о и плодотворного противодействия покорен· 

IIЫX народов. Она была не до такой степени отяготительна, чтобы 

nородить в народах сильное nротив себя ожесточение и заста· 

вить их соединить свои общие силы для освобождения. Русские 

князья ограничивались только сбором дани, так называемым 

полюдье.u. Дань эта� сnособ ее собирания могли быть то легче, 

то обременительнее, смотря по личности князя или дружинных 

начальников, но не nадали на народы тягостью nостоянного yn· 

равления, ведением чужих обычаев, вмешательством в их домаш· 

ние дела. Обязанный nлатить дань, каждый народ не выходил 

из колеи обычаев дедовского быта. Он не был осужден постоянно 

иметь nред глазами княжеских слуг, н вообще власть князей 

действовала издали; они со своими дружинами nоявлялнсь, как 

гроза, ежегодно за данью, хватали что усnевали, дни их noce· 

щения могли быть для народа недобрыми днями, но днями ко· 

роткими; князьям нужно было объездить много nространства, 

останавливаться долго на одном месте было некогда. Уезжал 

князь -и народ оставался себе на nроизвол, не видал над собой 

отяготителыюго ярма, и скоро забывал нашедшую на него тучу 

до навого ее nоявления. Притом же nришельцы nокоряли ела· 

вянские nлемена nосредством их же самих. Так, nока Олег до· 

шел до Киева, то его оnолчение увеличивалось на nути свежими 

силами нз вновь nодчиненных. Иноnлеменных nришельцев было 

мало, и они слишком скоро расnлылись в массе Полян. Когда 

князья утверднлись в Киеве, им кстати nришлась вражда Полян 

с Древлянами, чтоб nок�рить nоследних. Конечно, то же было 

и nри nодчинении других племен; древнее предание о том, что 

восставал род на род, показывает, что между народами сущест· 

вовали искони частные взаимные неприязни и это оказалось по· 

лезным для княжеской власти. 

Подчинение племен имело различный характер, смотря по 

тому, в каком отношении были подчиненные к Полянам, состав· 

лявшим ядро покоряющей силы. Так Олег обошелся человеко· 
любиво с Северянами, которые, как видно, будучи в ближайшем 
сродстве с Полянами, вероятно не дожили до такой вражды, 
какая была у последних с Древлянами и которых еще более, 
вероятно, сблизила общая зависимость от Хазаров. Летописец 
говорит, что Олег наложил на них дань легкую, а о Древлянах 
говорит, что киевский князь примучил их. С тех пор Древляне 
ещ'е нуждались в укрощении, а на Северян не делалось нападе· 
ний. Должно АУМать, н между Полянами и Северянами был уже 
такой взаимный народный взгля·д, который мог со временем воз· 
будить, nри обстоятельствах, неприязненные отношения: это 
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дсйстnитслыю случилось ,  когда возникла борьба Ольговичсй с 
Моно;о.Iаховичами; но в древности ,  сколько можно догадываться ,  
два народа не находились в старинной вражде :  и п режде будучи  
соседяыи ,  знакомым и  друг  другу близко,  они были соедиi1сны 
под властью Хазар ,  и теперь ,  под властью русских князеu, со·  
единение с Полянами было для Северян не новость ,  а пото'му и 
у них не было побуждения  восставать п ротив  новой власти, если 
не было 'его у самых Полян,  тем более, что и дань ,  наложенная 
на Северян, была легкая .  

Таким образом подчинение на одном конце Тиве рцев и У лу·  
чей , а н а  другом - Вятичей и Радимичей , которые сопротивля· 
лись долее других народов, совершилось уже не так ,  как прежде, 
а принимало вид подчинения их не  иноплеменным пришельцам,  
а Руси-Полянам, К иеву,  и Пол яне-Русь здесь являются уже гос· 
подствующим, завоевательным племенем . И Радимичи с Вяти
чами н а  одной стороне, и Тиверцы с У лучами на  д ругой не могли 
взаимно действовать п ротив  завоевательной силы,  потому что 
были разделены слишком большим п ространством ,  и сообi!!ение 
между ними перехвать!Валось г раницами з авоевательного наро· 
да  Руси-Полян,  д а  смежного с последними - Северян, и поко
ряемы были не в одно время,  да  конечно и м ало знали друг друга ,  
чтоб завязать между собой сношения .  

Северные народы,  по отношению к русским князьям, были в 
д ругом положении ,  чем южные и средние. Там по-видимому
избрание,  добровольный n ризыв; здесь - з авоевание посредст· 
вом одного из народов, с которым слились пришельцы. Новго
родцы ( если только верить nреданию, переданному летописью ) 
остаются так же свободными ,  ка·к и прежде,  и при  Святосл аве 
выбирают себе князя добровол ьно. Кривичи  были разъединены 
от Южной Руси и жили отдельным миром ; они не платили ки
евским князьям дани ,  следовательно ,даже и при  условиях боль ·  
шей  близости ,  чем какая была на с амом деле, они не имели бы 
надобности оказывать содействие Древлянам ,  Тиверцам , Ради· 
мичам и Вятичам,  когда эти народцы отстаивали свою нсзави·  
симость .  Среди с амых nодчиненных народов возникли интересы, 
отношени я,  связывавшие их  дружелюбно с победител ями.  По
бедители приглашали  и х  в свои ополчения ,  воевали с ними Ха
зар, потом Греков; они были участниками и добычи,  и военной 
славы .  В тот век было очень nриманчиво такое з анятие : много 
находилось охотников. Наконец, пришлые князья  и их воинст• 
венные спутники скоро ославянились и потеряли ,  для  подчинен· 
ных nлемен, характер чужеродства. После того nерерождения 
уже невозможно было восстание славянских народов с характе· 
ром п ротиводействи я иноземному и гу. А соединение Славян, 
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при степени их тогдашней образоnашюст и ,  только и могло слу· 
читьс я п ротив  чужеземного ига ,  и бо только такого рода иго 
:могло быть одинаково для  всех тягостно. Такого ига  уже не 
чувствовалос ь ;  для В ятича  или Радимича  тя 1·ость была уже не 
от ююплемеш1иков, а от Руси-Полян и от личности князей .  Для 
У лучей  и Тиверцев, бли зких  к Полянам по  народности ,  восста 
ни е  против  последних уже  имело бы  характер внутренне го меж
доусобия .  Впрочем,  если бы власть сосредоточивалась долго и 
постоянно в К иеве и тяготела деспотически  над всеми народами 
одинаково ,  то еще возможно было бы соединенное восстание не
скольких народов ;  тогда Тиверцы,  Дулебы, Радимичи ,  В ятичи ,  
Древл яне , при  каких-нибудь благоприятных обстоятельствах, 
устроивш их между ни ми сношение,  могли бы е 1це содействовать 
друг другу п роти в  насилий  от Пол ян ;  но было не так : при  ве· 
хошюй вл асти К иева над народцами ,  в каждом из последних 
были свои князьки.  К иев без нужды не стеснял их  внутренней 
самобытности .  Довол ьно было с не го, есл и  народы давали дань ,  
и князьки их состо яли под рукою великоlо киевского князя .  
Мало-по-малу эти частные князьки были вытеснены,  упали в 
своем значени и и достоинство их  заняли князья из  пришлого 
киевско1·о дома.  Во внутренней жизни народа от этого собственно 
ничто не переменилось ;  к князьям  они п ривыкл и и п режде ,  у 
Древл ян, при  Ольге ,  был какой-нибудь Мал ,  потом стал князем 
член Рюрикона дома .  У В ятичей был свой князь Ходота ;  стал 
другой князь тоже из  Рюрикона дома. Эти князья усвоили ,  ко
нечно, и наречие края ;  они набирали  себе дружину из  уроженцев 
того же края,  и перестали быть при шельца:.-.1 и для жителей стра· 
ны, г де княжили .  

Сначал а на роды могли все-таки чувствовать нечто чужое над 
собой ,  когда п риезжал и з  К иева князь  или  воевода соби рать с 
них дань ; но воззрение и зменилось  с тех пор ,  как у этих народов 
явились особые князья .  Хотя они п роисходил и и з  того же од·  
ного рода ,  к

.
оторый княжил в К иеве ,  но з ато и з  К иева уже не 

приезжал к ним  никто за  данью. У Древлян и Дулебов был 
тогда свой князь ,  точно так же как у первых некогда какой-ни ·  
будь М ал ;  если он воевал с К иевом по  свои:.-.1 родственным от
ношениям ,  то Древлянин ,  служивший  в его ополчении ,  шел 
против  Полян с чувством п режней непри язненности к своим  со·  
седям ,  или  по  крайней мере с остатками этого чувства . Если 
поставление у народоа князей из еg.иного рода, с одной стороны, 
способствоаало обобщению самых народов,  то с другой - под
держивало и особенные стихии каждого из  них ;  чем более раз
аетвл ялис ь  уделы,  тем неnообразим ее казалось соед и нение  
против  князей : на родные побуждения  пе реплелись с княжески-

13 



ми .  Значени е  князя  совпало с н а родными убеждениями .  В.ыестс 
с образсваннем стремлений ,  порожденных между князьями ро· 
довыми и л и  се:.tейными побуждениями ,  начал и выплывать нару
жу сле гка  п о д авленные  ст ремлен и я  н а родные .  Собственно 
князья ,  в расп ределении своих  волостей , не  сообразова-'\Ись 
строго с народностями, не думали ,  чтоб один или  другой из их 
собратий  владел тем или  другим племенем. К огда Ярослав де· 
лит своим детям волости ,  то говорит : одному Киев, д ругому 
Черни гов, третьему Переяславль ,  четвертому Владимир ,  n ятому 
Смоленск, а не говорит : этому Полян, другому Древлян ,  треть· 
ему Волынян, и т ак далее. Еще более : Всеволод получает Пере· 
яславль и вместе с ним Ростов, который не имеет с Переяславлем 
ни географического, ни этно графического сбл ижения .  Народные 
интересы сами собой стали n робиваться сквозь nутаницу кия·  
жеских междоусобий ,  совершенно nодчиняли  своему направле· 
н и ю  княжеские  побужден и я ,  и хотя  с а м и  и з мен я л и  свой  
характер ,  но зато  и характеры княжеских отношений сообразо· 
вались с ними .  

Прежня я  местная самобытность обозначалась в том же ,  или  
n р иблизительно в том же ,  порядке ;  части начали nроявлять 
свою самобытную жизнь одна  за другой. Правда ,  несколько бо· 
лее мелких народностей объединились, зато докончились , опре· 
делились и укрепились большие,  слитые и з  меньш их. Таким 
образом nервая, выстуnившая самобытно наружу,  была народ· 
Jюсть Славян Новгородских, - потом Кривичей· .  Новгородцы, 
n р изва вшие князей , как будто спровадил и  их  от себя на ю г  и 
вскоре явл яются с началами независимости и отдельности .  Не 
теряя  связи  н и  с княжеским родом, н и  с остальной Русью,  под 
управлением лиц одноrо рода ,  Новгородцы стали выби рать  себе 
князей из с реды этого рода,  по своему желанию, и таким обра· 
зом начали свою самобытную историю. Явились и развивались 
у них  интересы, и м  одним принадлежавшие ,  nодчинялись чуд
ские племена и м  исключительно, а не всей  Русской Земле,  раз· 
вилось п онятие о волости новгородской отдельно от п рочих 
русских nолостей , начали обозначаться более или  менее видные 
границы. Выказывают свое самобытное существование и К риви
чи ,  но это многочисленное племя не n редставляло вnолне гармо· 
н и и  поземельного ед инства.  Одна ч асть их ,  с первенетвам 
Полоцка, начинает жить своеобразной жизнью,  под властью -
сnерва Рогволода, потом - nотомков первого сына Владимира· 
ва ; земля  их ,  в с вою очередь ,  дробилась на мелкие княжества ; 
вередко эти части воевали между собой , но всегда сохраняли 
взаимное т я готение ,  как част и  одной групnы п о  отношению :к 

друrим частям Руси.  В д ругой части К ри векай Земли, в Смо· 
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ленскс с пригородами, образовалась другая nоловина, дробив

шаяся также на части, которые все вместе составляли одну груn

пу, одну землю. Псковская народность составляла nереход от 
кривской к новгородской; здесь племя Кривичей смешалось с 

племенем Ильменеких Славян; вероятно, в незаnамятной древ

ности Славяне - nришельцы с Дуная, nоселялись там между 

старожилами Кривичами и дали начаток смешанной переходной 

народности. Псковская Земля, со своими при городами, сначала 

составляла часть Новгородской Земли, но народность ее имела 

снои отличия и, потому, залоги собственного самосуществова

ния; она не nримкнула к Земле Полоцкой, ибо уже отходила от 

чистой кривской народности, но держалась слабо в единстве с 

новгородской, стремилась к отдельной жизни и вnоследствии 

достигла этого. До сих пор наречие псковскос есть nереход от 

белорусского к новгородскому; точно также смоленское есть nе

реход от того же белорусского к среднему, великорусскому го

вору. Зачатки народных особенностей по наречиям, вероятно, 

существовали и в отдаленной древности на тех же местах, где 

теперь, хотя бы и не в тех видах. Неизвестно, когда Смоленская 

Кривекая Земля сформировалась в удельном укладе, - с 

Мстислава ли Владимировича, с которого княжение Смоленское 

осталось навсегда у его детей, или nрежде, nотому что и nоса

жение князей Вячеслава и Игоря, и nрисоединение к Переяслав· 

скому княжению суть явления случайные, скороnреходящие, и 

не nоказьшают народной зависимости от другого края. 

Народная жизнь шла своим nутем, был ли так или иначе 

соединен или разделен край административно; nрочность и вли

яние административных отношений, в то время слабо скользив

ших по народному быту, могли быть действительными тогда 

только, когда они еливались с народными nобуждениями. Смо

ленские Кривичи, как и nрежде, до nришествия Рюрика (что 

доказывается неучастием их с Новгородцами и другими Криви

чами в nризвании князей и в nриступлении к этому северному 

союзу nри Олеге), жили своей жизнью, от личной от других 

Кривичей. В XII веке, однако, Смоленск nоказывал более живой 

связи с остальной Русью, чем другие Кривичи и Новгород, где 

связь эта была слабее. Во всей остальной Руси обозначается 

своеобразное натуральное н·аправление жизни с половины X l l 
века; то есть, когда nоследовало ослабление связующей власти, 

и через то самое ощутительнее выступили наружу существовав

шие и nрежде народные начала. Но мы не в праве думать, что 

формы отдельных народностей тогда и возникли, когда являют

ся на nолитической сцене и оказывают nризнаки самодеятель

ности по известным нам летоnисным сказаниям. В этот век 
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княжеские nоделы и разграничения, через самое свое раздроб

ление, стали в уровень с этнографическими nоделами и nодчи

нились народным началам, а потому последние и выказываются 

уже оlцутительнее, но они самим делом су1цествовали и прежде, 

ибо их следы слишком видны и раньше. Таким образом, хотя с 

nоловины X l  1 века яснее выказывается са:-.tобытность Чернигов

ской и Новгород-Северской Земель, однако эта самобытность 

виднеется уже и прежде, nри большей креnости связую1цего 

уклада. Половину X l  1 века можно считать только эпохой сое

динения княжеских побуждений с народными и обозначения 

форм, которые сами собой, свободно, должньt были по этногра

фическим причинам явиться в частях Русского края, как только 

ослабнут nрепятствовавшие их явлению связи. Но то отнюдь не 

была эпоха порождения народных стихий, которые облекались 

в эти формы. Деление по княжениям, в этом случае, уступало 

натуральному делению· по народам. Деление вместе с тем нашло 

предел своему бесконечному разветвлению; народности указали 

ему граниuы: деление nродолжалось, но уже новые ветви держа

лись связи между собой в таких кругах, какие указывали им 

народности. Таким образом, на Волыни было множество князей 

и, следовательно, княжений, как и в Белоруссии, или в Кривекай 

·Земле, но эти княжения были, по местности, непостоянны, из

меняли свои пределы; то здесь, то там nоявлялся князь, но еди

ница Волынской Земли, единица Кривской Земли оставались 

одни и те же, и все князья одной Земли между собой всегда в 

теснейшей связи: их княжения имели смысл одной групnы вла

дения, одного нераздельного, образованного внутренним единст

вом округа. Понятие о Земле обнимало ту или другую Русскую 

народность в известном пространстве, по ее разме1цению на этом 

пространстве. Оно выразилось в жизни признанием первенства 

главного города тянувших к нему пригородов; оно связывалось 

цепью взаимного народного уnравления, независимо от княже

ского. В том или другом пригороде появлялся один и другой 

князь, брал свои пошлины, набирал себе дружину и оборонял 

город и принадлежащую к нему территорию от неприятелей; но 

в земских делах пригороды тянули к городу, - как говорит 

летописец: что старсйuщс зду,\tают, на тoJt приироды станут. 

К каждому пригороду тянула волость, состоявшая из сел, на

ходившая себе оборону в силах города. Все города тянули к 

главному городу. Это составляло Землю. Это-то сознание Зем

ли выражается в актах, словами: Русская Зс.иля, Полоикая Зем
ля, Ростовска я  Зс.иля,  Новzородская Зс.иля. В том же значении 

дается это название и чуждым соседним странам. 

Т а к им образом, после показанных нами, от деленных уже за-
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ранее, Славян Ильменеких nод видом Великого-Новагорода: -
К ривичей,  в видах Земель :  Смоленской и Полоцкой со всей зави
симой от nонятия о Земле системой Белорусских княжений, и ,  нако• 
нец, nереходной Псковской народности с территорией nрилегавшей 
к озеру, - мы вст речаем среднюю Великорусскую народность в 
двух отделах, составивших nонятия  о Землях :  Землю Ростов
еко-Суздальскую и Землю В ятскую ( В ятичей ) .  Между народ
ностями их должно было издревле су1цествовать разл ичие .  В 
Ростовеко-Суздальской Земле славянское население, вероятно, 
наnлыло туда Из Н овго родской Земли ,  nосунулось из Смолен
ской и Вятской и дополнилось переселенцами с ю га ,  которые 
шли  туда в толnах княжеских д ружин,  по разделении  Русского 
мира на отдельные княжени я. Эти славянские nришельцы сме
ш ал ись с туземца:..ш Воеточно-Фи нского племени ,  и из  такой 
смеси образовался Вел икорусский  на род. Самобытность этой 
Земли  ясно обозначается в летописях с nоловины X I I  века .  Зем
л я  В ятичей ,  раздел яясь в этнографическом отношени и н а  две 
ветви :  Восточную или  Рязанскую,  и Западную, насел явшую бе
рега О к и  с ее  n р итоками,  был а  соеди нена, по  княжескому уn 
равлению ,  с Северекой Землей ,  но  n отом ,  когда допущена была 
свобода народным элементам, она начала выделяться и n риняла  
естественное очертание.  Рязань стала  центром,  около которог_о 
групnировались другие части .  

На юго-запад от  Земли Вятичей мы встречаем Землю Север· 
скую, которая также разделялась по народностям на две половины : 
Черниговскую и Новгород-Северскую.  До нашего времени этот 
народ остался со  своими чертами ,  наnоминающими древнее са·  
моразделение его .  Нужно только взгл януть пристальнее в на· 
родные черты уездов :  Суражского ,  М гл инского, Стародубекого 
и других  Задесенских, до  самого Чернигова : по наречию,  по 
образу жизни ,  даже по физической структуре народ этот со· 
ставл яет средину между Южнорусским ,  Великорусским и Бе
лорусским .  Северия  составл яла,  в удельный период, самобытное 
целое, но более  и мела тяготени я к югу ,  чем к северу. 

Обш ирная и разнообразная южнорусская народность в удель
ный период  обособилась системой ч астей , образуюtцих  одну 
Землю.  Древние Поляне образовали два княжения: Русское и 
Переяславское,  но  н ародность их была одна,  и потому Переяс
лавль  с Киевом всегда составл ял одно тело, одну связь ,  и самые 
князья ,  там сидевшие ,  подчинялись  единству на родности в своих 
стремлен и ях.  Переяславские князья  не  могли принять наnрав
ления ,  чтобы обособиться от К иева, к ак  д ругие ,  княжи вш ие ере· 
ди народностей, более отдаленных от народности Русской, иначе
народности Полян .  Другой вид южнорусской народности был 
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Древлянекий - Полесье, народность Полеt!!уков, суt!!ествую

tцая и теперь, но после древнего погрома от Полян не разоившаяся 

до такой степени, чтоб начать свое самобьn·ное су1цествование в 
отдельности от прочих частей южной Руси. По близости к По• 

лесью на запад означилась Волынская Земля со своими подра.з· 

делениями и княжениями; Земля У лучей - Подол прин�ла 

образ самобытности в системе княжений бологовских князей, о 

которых, к сожалению, известно слишком мало, но и того доста· 

точно, чтобы видеть, что в этом крае также было народное стрем· 
ление к самобытным проявлениям жизни. Тиверцы на Днестре 

и Хорваты в Червоной Руси по границам к Карпатам, вероятно, 

близкие между собой ветви, явились в политическом образе ча· 

стного княжения, подобно Земле Кривской, и эта Земля оказала 

очень явное стремление к большему, против многих других Зе

мель, обособлению, хотя не теряла окончательной нравственной 

связи с Русским миром до самого выступления своего из него.· 

Поляне, У лучи, Тиверцы, Хорваты, Волыняне были ветви очень 

близкие между собой, так что хот я Полян и Волынян поме1цают 

в числе пришедших с Дуная, а остальные являются древними 

обитателями, но вероятно Поляне и Волыняне прежде жили на 

Дунае, по близости к У лучам, которые также прилегали некогда 

к Дунаю. Напротив, Древляне и Дреговичи, пришедшие также 

с Дуная, были, вероятно, из мест более отдаленных от У лучей. 

И теперь, по наречию и образу жизни, Украинцы ближе к Под· 

олянам и Вольшцам, чем к Полещукам и Пинчукам. Хорваты и 

Тиверцы возвратились к началам прежней частной отдельности. 

Как только князья Рюрикова дома, сыновья князя Ростислава, 

сделались князьями в Галиче, тотчас же усвоили народное 

стремление к самобытности. Волынь и Подоль держались долее 

связи с Киевом и с Полесьем, но, после падения великокняже

ского достоинства в Киеве, примкнули к Галичу и вошли в кру· 

говорот обстоятельств, касавшихся обоюдно этих стран. Затем, 

и Полесье, и наконец Русь более или менее показывали стрем

ление примкнуть к новому центру, образовавшемуел в Гали!'!е. 

Судьба южно-русских ветвей всегда была неразрывна, даже до 

последнего подчинения Галича Польше, а Вольши, Подоли и 

Руси -Литве. Оба эти государства спорили за единую власть 

над всей Южной Русью, сознавая ее народное единство; и нако· 

нец, в XV l веке, Южная Русь опять в совокупности своих эт

нографических особенностей вошла в соединение с Польшей, как 

единое тело, отлично от Белоруссии, Земли Кривской. Части 

ее: Украина (т.е. Русь с Подолью), Полесье, Волынь, Червоная 

Русь, при всяком народном действии, показывали взаимное тя

готение и сознание своей внутренней связи и неразделыюсти. 
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Поэтому и Русь-Полян, и Полесье, и Волынь, и Подоль, и Русь 

Червоную, все части Южно-русской Земли, и южнорусской на

родности, с их частными особенностями, следует рассматривать, 

как единую Южно-русскую Землю, все исчисленные части ко

торой, относительно обrцей своей связи, соединены еще теснее, 

чем• в Великой Руси Вятичи, Рязань и Суздаль в отношении 

общей народной связи великорусского элемента. 

Таким образом в первой половине н ашей истории, в период 
удельно-вечевоrо уклада ,  народная стихия обще-русская явля
ется в совокупности шести главных народностей, именно: 1) Южно

русской, 2) Северской, 3) Великорусской, 4) Белорусской, 5) 

Псковской и 6) Новгородской. 

Теперь следует нам указать на те начала, которые уеловли

вали между ними связь и служили поводом, что все они вместе 

носили и должны были носить название об1цей Русской Земли, 

принадлежали к одному об1цему составу, и сознавали эту связь, 

несмотря на обстоятельства склонившие к уничтожение этого 

сознания. 

Эти начала: 

1) Происхождение, быт и язык. 

2) Единый княжеский род. 

3) Христианская вера и единая }Jерковь. 

Что происхождение пришлых Славян было между ними па

мятно и служило для них признаком единства, частью это до

статочно видно из сказаний в начале наших летописей о 

прибытии Славян с Дуная. И теперь самое название "Дунай", 

между другими общими признаками, представляет что-то общее 

для Русских племен: в песнях великорусских и малорусских имя 

"Дунай" остается одним из немногих об•цих, для тех или других, 

заветных собственных имен. Без сомнения, в древние времена 

яснее, живее и общнее были воспоминания народов о приходе их 

предков с Дуная. Таким образом пришельцы сознавали единст

во об1цего своего происхождения. Полянин мог враждовать с 

соседом своим Древлянином, но помнил, что он одного с ним 

происхождения и приш ел с одного места; вражда мог л а быть 
ожесточенной, но не могла потерять характера домашней; у вра
гов были одни и те же старые предания, которые их сближали, 
и указывали тем и другим на взаимное родство. Память об об
IЦИХ героях, прародителях, носилась над племенами дыханием 
поэзии. Как помнилось происхождение это -можно видеть из 
того, что Славяне; Новгородские долго и долго имели тяготение 
к Киеву; это объясняется тем, что жители берегов Ильменя 
бь1ли ветвью Полян: их наречие до сих пор показывает близость 
к южнорусскому. 
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Вместе с преданиями о происхождении сосдиняла Славян и 

обtцность основ в их обычаях и нравах. Хотя каждое nлемя, 

как персдают нам древние летоnисцы, -и имело сnои nредания, 

сnои обычаи, законы своих отцов, но в том, что принадлежало 

одному из племен в особенности, заключало в главных чертах 

много такого, что составляло суtцность жизненных начал другого 

племени. И теперь народные песни, у ncex Славян чрезвычайно 

разнообразные, имеют много обtцего и единого. В приеме и cno· 

собе выражения встречается сходство в песнях народов, отда· 

ленных друг от друга и по географическому nоложению, и по 

истории. Так и в песне "О Марке Кралевиче" встречается об· 

раз, что этот герой nосажен в темницу, долго сидел и не знал 

ни зимы, ни лета; девицы шли мимо тюрьмы и бросили в тюрьму 

цветок, - по этому он узнал, что тогда было лето. Такой же 

образ мы находим в малорусской nесне о "Левснченке". В сер· 

бских nеснях рассказывается история "кровосмесителя"; та же 

история сохранилась в народных великорусских сказаниях и не· 

когда своевольно применялась и к житиям разных святых; об· 

ломки ее видны и в песнях южнорусских. Можно найти много 

таких событий, которые восnоминаются в песнях разных Сла· 

вянских народов одинаково, и, без сомнения, суть остатки дреn· 

них мифологических преданий, обtцих более или менее всему 

nлемени. Например, оnисание, как деви!!а извлекает из воды 

своего суженого; nревра1цение замужней жеюцины n кукушку (n 

этом виде nрилетает она к матери); приход мертвой матери к 

своему дитяти из гроба; превраtцение в дерево невестки, пресле· 

дуемой злой свекровью; история nохождений божества; преда· 

ния о змеях и королевнах и о борьбе с ними богатырей. Таких 

признаков не исчислить в области славянской поэзи�. Сравнивая 

песни обрядные и самые обряды, легко найти между ними сход· 

ство и в тоне, и в содержании. Много старых обычаев, обрядов, 

верований удерживается в сходном виде у Славянских народов, 

несмотря на то, что они не мог ли заимствовать их друг от друга. 

Например, купальский огонь и дерево Марены, поrребение лета 

в виде чучела, святочные песни, хороводные пляски и игры -

об1цие черты. Все это доказывает наглЯдным образом, что в 

древности Славянские племена в основах своей духовной жизни 

имели одинакие верования, обычаи и религиозные обряды. 

Между прочим, особенно поразителыю сходство релиrиоз· 

ных обрядов, отправляnшихся некогда при храме Сnятоnида у 

Прибалтийских Славян, с нашими домашними и гадальными 

обрядами, как наnример между гаданьем посредством Сnанто· 

nитоnа коня и нашим таким же гадапьем посредством переnода 

коня через бревно, или между обрядами на празднике жатвы 
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при храме евантовита и малороссийскими обрядами в сочель� 

ник. При недостаточности сведений о древней нашей местной 

мифологии может показаться, что у Славянских народов были 

та�иё божества и такие .верования и обряды, кото�ые были со� 

вершенно чужды другим соплеменникам; но в сущности не со� 

всем так было: достаточно можно это видеть из сходства того, 

что делалось вАрконе и Ретре, с тем, что делается в Малороссии 

и Великороссии. Мифологические имена, теперь уже исчезнув� 

шие у нас и известные только у древних Западных Славян, в 

самом деле входили и в круг наших верований, например Сва� 

рожич, божество Лужичан, по Дитмару, является мифологиче� 

ским именем у нас, по нашим памятникам. Название Вилы, 

известное по сербским песням, в древности давалось и у нас 

фантастическим существам, как доказывает слово Христолюб� 

ца; так же точно открывается, что Берегини, богини чешские, 

были и нашими. Название Марены, о котором мы знаем из За� 

боя, Славоя и Людека, по Краледворской рукописи, да из поль� 

ских летописцев, что это.-божество смерти и зимы, было и у 

нас, как показывает название дерева Марены. Прочитав в" Лю� 

бушином Суде" описание, как Любуша сидела на троне, окру� 

женная девами, державшими символические знаки, меч и 

праводатные доски, как при них стояли вода и огонь, � невольно 

представляется малороссийская свадьба, где жених с невестой 

сидят на посаде, а перед ними два символических лица держат: 

одно -меч, а другое - свечу. Умыканье у вод девиц сохрани� 

лось до позднейших времен у Черногорцев. 

Еще знаменательнее этих остатков язычества, исчезавших 

вместе с христианством, общие Славянам начала общественного 

строя. Вечевое начало было родное всем Славянам Русским: По

всюду, как коре.нное учреждение народное, является всче,  народ� 

ное сборище. Самое выражение вече есть название общее всем 

Славянам Русским, как в Киеве и на Волыни, так и в Ростове и 

Новгороде; во всех углах и краях Руси употребляют одно и то 

же название самого драгоценного и важнейшего явления народ� 

ной самобытности. В любви к свободе Славяне Русские хранили 

заветное чувство всего своего племени, и что говорят о ·свободолю� 

бии Славян Прокопий, Маврикий и Лев Мудрый, то сохранялось 

долго у Русских Славян, несмотря на противодействуюtцие обсто� 

ятельства. Вечевое устройство ДОЛЖНО было действовать соеди� 

нительно на Русский народ. У же одно обtцее имя веча у всех 

Русско-Славянских народов к этому располагало. Собрания на� 
родные соединяли людей часто разнородных, особенно тогда, 
когда на собрание сходились из нескольких городов. Вообще не 
было нигде строгих правил, запрещавших тому или другому 
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участвовать в этих собраниях; мы, напроти� видим, что участ

вовали от мала до велика; перешедший из одного славянского 

города в другой видел такое же собрание, как и у себя, также 

без стесняющих правил, вольное, широкое, и входил в него легко. 

Везде су1цествовало резделение на города и пригороды, ·зави

севшие от городов; везде города были головами и центрами 'Зе

мель. Все коренные обычаи, не только домашние и религиозные, 

но и обrцественные, по сходству начал своих, должны были под

держивать сознание единства племени Русско-Славянского. 

Несмотря на различие русских наречий, между ними суще

ствовало всегда столько сходства, сколько нужно было, чтоб 

каждый народец, говоривший тем или другим русским наречием, 

видел в другом единоплеменном соседнем народце родственное 

себе по сравнению с другими народностями. Брожение и посе

ление между Славянами иноплеменников столько же помогали 

сохранению между ними сознания о племенном единстве, сколь

ко мешали фактическому соединению народов. Каждое Славян

ское племя могло смотреть на другое, как на отличное от него 

во многом и не сознавать сродства своего с ним только до тех 

пор, пока не знакомилось с таким народом, который равным 

образом чужд обоим. Тогда из сравнения являлось понятие о 

близости и возможность создания единства. Мы имеем случай 

наблюдать это в наше время. Великорусе простолюдин не со

знает родства своего с поляком, когда встречается с ним один 

на один, но сознание это сейчас пробуждается, как скоро случай 

приведет его с равнять поляка с немцем или татарином. Т а к в 

древности Полянин, встречаясь с Печенегом, должен был заме

чать, что с ним у него нет сходства в языке, а напротив, есть с 

Вятичем, и отсюда возникло сознание, что Вятич ему родной. 

Невозможно теперь показать, в каком отношении между собой 

находились народные наречия в древности по сравнению с на

стоящим их положением. В наше время, в к·ругу племен Финских 

Восточной России и Кавказа, близкие по соседству одноплемен

ные народности не понимают друг друга; это наводит на пред

положение, что в древности наши наречия были между собой 

отдаленнее, чем теперь. С другой стороны, напротив, письменные 

памятники показывают, что вообще у Славянских народов в язы

ках были такие общие формы и слова, которые теперь составля

ют достояние только частных наречий. Что касается до связи 

между собственно руссо-славянскими наречиями, то все они име

ли еще те общие признаки, которые были им свойственны, как 

одной особой семье Славянского рода. При ознакомлении с дру

гими Славянскими народами, например с Поляками или Болга

рами, неизбежно выставлялось пред глаза сравнительно 
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большее сходство народов Русского мате рика между собой, чем 

каждого из них с прочими Славянами. В древности, как и теперь, 

сущ�,ствовали общие русским наречиям филологические призна

ки, .�оторых не было, или которые иначе еложились у других 

Слi\-ВЯН. Эти признаки сохранились в наших летописях сквозь 

це:рк'?вно-книжную одежду, и указывают на существование осо

бенностей, отличавших говор всех русских наречий от других 

славянских. Таковы, например: смягчение согласных, вставка 

гласных о и е, с переменой а в о там, где в других наречиях 

ставится две согласных: нрав - норов,  о вместо е, в словах : 

оле н ь .  оди н ,  вместо еле нь ,  един:  окончания на т с твердым или 

мягким полугласным звуком в третьем лице изъявительного на

клонения; заменение глухих и носовых звуков чистыми, и проч. 

Таким образом, Славянин, какого бы то ни было Русского на

родца, видел в Славянине другой , своей же ветви, более родную 

для себя стихию, во-первых, по сравнению с не славянскими 

племенами, окружавшими Славян, а во-вторых, и по сравнению 

с иными славянскими ветвями. Поляк для Киевлянина должен был 

представляться более далеким, чем Славянин Новгородский. 

Строй языка и говор много содействуют образованию поня

тия о близости или отдаленности народных особенностей: чем 

ближе говор, чем роднее язык в чужом человеке, тем больше 

склонности считать этого человека в народной об1цительности с 

собой. Естественно, что самые близкие, хоть несколько отличные 

по говору, ветви народа могли скорее слиться в одно тело, чем 

те, речь которых представляла зат руднения к удобному взаим

ному пониманию; равным образом последние , более отдаленные, 

чем первые, могли быть ближе третьих, представляя условия 

для ближайшего и скорейшего соединения между собой, чем с 

этими третьими. Наконец, эти третьи, при всех от ли чиях, имели 

вместе с тем достаточный запас об•цих признаков, чтоб и о них 

составилось понятие, как о родных, - и так могла образоваться 

с ними связь, несколько уже слабейшая,  чем со вторыми и треть

ими. Таким образом чувствовались различные степени свойства 
и вместе с тем различные степени единения. Киевлянин был 
ближе к Древлянину, чем к Кривичу и Вятичу; Галичанин бли
же к Волынцу, чем к Киевлянину, ближе к Киевлянину, чем к 
Северянину, ближе к Северянину, чем к Ростовцу или Рязанцу ; 
и на этом основании завязывается более тесная связь Галича с 

Волынью, чем с Киевом, чем с Черниговом, теснее с Черниговом, 
чем с Ростовом; но Ростовец, отдаленный по местоположению, 
был для Галичанина родствеинее близкоживущего Болгарина 
ил·� Поляка; Киевлянин чувствовал себя отдельным в отношении 
к Древлянам и Волынцам, но в равной степени, вместе с Древ-
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.лянами и Во.льшцами, чувствовал себя отдел ьным от Вятичей, 

Наконец, вместе с Вятичами, он чувствовал свое об1цее единство 

и отдельность от Поляка и Болгарина, и оттого между Киевля� 

нами, Древлянами и Галичанами образовалась взаимная св'Язь 

скорее и теснее, чем у каждого из них с Вятичами, но, с д ругой 

стороны, и положение Вятичей в отношении всех первых т.рех 

было таково, что известная близость их наречий не дозволила 

им совершенно разойтись. Точно так же и Вятич Рязанский 

чувстщшал свою отдельность от Ростовца или Москвича, но в 
отношении Киевлянина он составлял с Ростовцем и Москвичем 

одну народность. С народностями совершается такая судьба, 

что большему или меньшему их сближению, от простого чувства 

народного сходства до положительных стремлений к слитию, 

способствует столкновение с таким единоnлеменным народом, 

которого особенности равно одинаково близки и одинаково далеки 

и тем, и другим; как и соединению всего племени или п,\е:.tешюй 

ветви, состоящей из многих народов, может способствовать стол� 

кновение с массой иноплеменников. 

Нам возразят в этом случае, что мы признаем слишком глу� 

бокую древность за теми этнографическими особенностями, ко� 

торые, может быть, возникли уже впоследствии. Утверждают, 

что настоящие наречия и оттенки русской речи явились уже 

после. Древность малорусского языка была не очень давно пред� 

метом ученого спора, нерешешюго надлежа1цим образом: выхо� 

дило то, что как скоро одна сторона находила в словах и 

оборотах чисто малорусский склад, противная отыскивала no� 

добное в областных великорусских наречиях. Это оттого, что 

обращали внимание на сходные или несходные признаки no ча.о 

стям, а не в их совокупности. Не сnорим, что образ, в каком 

является наречие и говор теnерь, составился позже; но нам ка� 

жется, что на тех же местах существовали искони прародитель� 

ские отличия: отчего именно в тех пределах является система 

удельных земель, в которых до сих пор мы видим размещение 

разных русских наречий ? Отчего белорусским наречием говорят 

именно там, где были Кривичи, и всЯ страна, где говорят им 

теперь образовала Зе;илю Кривскую,  сознававшую свое единст� 

во и отличие от других? Неужели белорусское наречие образо� 

валось, как некоторые думали, от смешения великорусского с 

польским ?  Отчего же в Юго�Западной Руси, которая также, 

даже щце крепче, была соединена с Польшей, не образовалось 

такой же смеси ? Отчего ж эта смесь сохранилась в Смоленской 

губернии, которая если и была несколько времени под властью · 

Польши, то слишком мало для того, чтоб усвоить САtе с ь  одина� 

кую с Белоруссами, которые были в соединении с Польшей много 
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.веков. Не спорим ,  что как в белорусском,  так и в южнорусском 
на речиях  есть вли яние польского элемента , есть слова и оборо• 
ты, вошедшие в них впоследствии ,  но так как основы народности 
и гов� ров различны, то, очевидно, и п режде в Белоруссии  и 

Южнqй Руси су tцествовали своеобразные свойства, при которых 
самое сближение с Польшей выразилось  иначе и в том , и в д ру-. 
гом крае. Вместо княжеств, в удельные времена образоnались 
с истемы княжений и волостей более или менее со г лас но  с т е м  
разветвлением н ародностей ,  какое мы  застаем впоследствии и 
теперь и какое, с д ругой стороны, указывается на первых страни
цах наших летописей. Эти системы волостей, или Земли, распола
гались согласно с нынешними этнографическими особенностями. 
Где были К ривичи,  там ныне Бело руссы ; там образовал ась Зем
ля ,  - система княжений и волостей ,  имевших взаимную связь ,  -
и так вошла  она во владения  Литовские .  Г де  виден пе реход от 
Белоруссов к Н овгородцам и смешанное наречие ,  там образова
лась Псковская земл я ;  где был и Русь-Пол яне, там теперь Ук
р а и н ц ы ,  т а м  б ы л а  с ист е м а  волосте й Ру с с к о й  Зем л и ;  где 
Древл яне , там Полещуки ,  где Дулебы и Волыняне, там Вольш
цы, - там была система волостей Волынской Земл и ;  где Хор
ваты , там Червоно-Руссы, там Галицкая Зем л я ;  где были У лучи ,  
там  Подоляне ; там были  болоr:овские князья .  На  Вольши обра
зовалась группа княжений и волостей ,  имевш их одно т я готение 
с Галичем ; и теперь мы видим на Волыни особый оттенок народ
ности, очень близкий к червонорусскому;  как Украина по-Днепров
ская несколько дальше и теперь от Червоной Руси в этнографическом 
отношении,  чем Волынь, - так и в старину Галицкая Земл я имела 
ближайшее взаимное тяготение с Вольшью ,  чем с Русью К иев· 
ской .  Но Украина по-Днепровская  не имеет, однако, от Червоной 
Руси настолько отмены, чтобы между ними потерялась связь 
единонародност и ;  так и в удельный уклад ,  несмотря  на  явления 
проти водействующие к слитию Червоной Руси с Русью К иев· 
ской ,  Эти  Земли все-таки вращались  в одной об1цей сфере. Все 
отмены южнорусской народности имели между собой столько 
сходных общих признаков, что с устранением в них мелочей 
п редставлялась одна на родность ,  по сравнению с други м и  таки
ми же группами ,  отл ичными от  всех них вместе. И теперь мы 
видим ,  что. все этнографические особенности совершенно сооб
разны с системой разветвления волостей у дельного уклада, и все 
эти этнографические особенности составл яют сумму одной народ· 
ности - южнорусской. Так и княжения  и волости в старину со· 
ставляли один обtций разряд, связанный взаимныы тю·оте1 1ием. 

Но тут могут нам возразить , что мы видим этнографическое 
тяготение там, где могло быть одно географическое отношение 
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(:оседних земель. В таком случае мы укажем на Новгород, кото· 
рый дол го и постоянно склонялся к Южнорусской Земле, и 
·только после внутренней борьбы, когда притом запустение Ки· 
ева лишило его тяготеющей силы, начал тяготеть к Восто.чной 
Руси, но всегда с каким·то внутренним противодействием, с го· 
товностью склониться в другую сторону, если бы представился 
случай. Вслушайтесь в наречие новгородское, и вы найдете в нем 
следы народности, более близкой к Южнорусской, чем к Мое· 

ковской, следы хотя явные и резкие, но все-таки одни следы 

прежнего наречия, ибо Новгород впоследствии не только под· 

вергся тесному соединению с Московской народностью, но еще 

были употребляемы насильственные меры к перерождению ту· 

земной народности; однако, и следов достаточно, чтобы при· 

знать, что Великий-Новгород, в этнографическом отношении, 

составл ял ветвь, несравненно ближайшую к юж�:�орусской народ· 

ности, чем к Великорусской и Кривской, и оттого-то между ним 

и Киевом является очевидное взаимное тяготение, хотя по мес· 

тности он был самой отдаленной от Киева Землей. Признаки 

новгородского наречия почти те же, что и южно-русского: и 

вместо с, и и ьz часто смешиваются, мягкое о вместо с - йому, 

його вместо ему, его; у вместо в, отбрасывание и в творительном 

падеже множественного числа (вместо свои..\tа - свома), пере· 

становка слогов в том порядке, как и в южнорусском (например, 

на.иастир,  вместо монастырь), сохранение о, измененного у Ве

ликоруссов и Белоруссов в а, отбрасывание т в 3 лице не только 

единственного, но и множественного числа глаголов; перемена с 
в о после шипящих, напр., жона вместо жена; усеченные оконча· 

ния прилагательных женского рода, напр. высока, добра, и !J 
вместо ч ,  отличие, общее с карпатским. Разбирая эти признаки 

по частям, можно находить то и другое в разных областях Рос

сии, но совокупность всего в одном наречии показывает такое 

по разительное с�одство с южнорусским наречием, что малоросс, 

услыхав новгородское наречие, изумится, если не имел прежде 

понятия о их близости, и придет невольно к заключению, что 

народ, говорящий таким наречием, должен был некогда состав· 

лять одно с малороссом. В Земле Великорусской впоследствии 

совершалась перетасовка народных элементов; произошел про· 

цесс перерождения Финских народностей и примесь татар; про· 

исходили насильственные админист ративные переселения; 

наконец, двигалось население само собой с севера на юг и на 

восток с промышленными целями; несмотря на все это, те сис· 

темы, из которых образовался Великорусский край, имеют до 

сих пор различную физиономию : проезжайте по Владимирской 

губернии, по этому древнему княжеству Суздальскому - разве 
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не отл ичен там говор от говора рязанского и москов<:коrо?  Так 

же точно nредстав.ляются, в этом отношении� от личными от Мо� 

сконско1·о, Рязанского и Владимирского края дренняя Земля 

Вяти·чей, край Орлонский, Калужский, Курский, Воронежский. 

Нас - могут уnрекнуть в голослонностt�, но мы думаем, что напо� 

минаем нашим читателям веLЦИ давно известные. У нас много 

nисали об этнографии, довольно и занимались ей, да занятия 

наши были как�то односторонни : недоставало сравнительного 

изучения. Говорили о том что есть, не говорили чего нет у одних 

из того, что есть у других. С целью изучать историю народа по 

настоЯ iцим его этнографическим nризнакам, никто не брался 

систематически. Изучение истории народа должно начаться 

именно с этого. Надобно исследовать и nривести в ясность все 

виды Русской народности, во всей совокуnности их отличитель� 

ных nризнаков. Надобно отыскать : чем выражается отличие од� 

ного края от другого, с ним соседнего, в наречии, говоре, образе 

жизни, nостройках, одежде, nище, обычаях, nривычках; надобно 

обозначить со вокуnности всех таких признаков, составляющих 

этнографические виды; nоказать их взаимные nереходы и мест� 

ные их грани, и с настоящим nоложением народностей сверять 

историческое течение nрошедшей жизни народа. Только тогда 

и доберемся мы сколько�нибудь до ее уразумения. Очевидно, 

это не легкая работа. Она тем более трудна, что, п р и  с-амом 

тщательном, добросовестном, nодробнейшем этнографическом 

оnисании, останется еще то, что едва ли возможно оnисать каким 

бы то ни был о  пером -физиономию народа, nодобно тому, как 

нельзя никоим образом оnисать живого человека так, чтоб мож� 

но было, по оnисанию, столько же знать его, как живши с ним. 

Все это высказывается здесь для того, чтобы nоказать, что 

разнообразие наречий связьшалось nервостеnенной и второсте� 

nенной близостью их, и эта близость, сознаваемая народом, cno� 

собствовала nоддержке в нем взаимности и сознания единства в 

разнообразии. 
-

С nринятнем христианства явился в Руси один обtций язык -

книжный, и это была новая сильнейшая связь Русских народон, 

nрочнейший залог их духовной неразрывности. Мы говорим -

с nринятнем христианства, ибо если nринять, что договоры Оле� 

га и Игоря nисаны были тогда же, когда эаключались-, то, веро� 

ятно, их nисали или nереводили русские христиане, и если бы 

даже язычники, то они должны были nользоваться nлодами, 

nринесенными христианством. Книжный язык сделался орудием 

и расnространения веры, и удержания государстненной жизни, 

и nередавал общие всем nонятия и взгляды. Вместе с nотребно� 

стью высшей жизни явилась и форма, в которой могла быть 
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д�сти гнута эта потребность.  Тогда во всех углах России ,  н какой 
бы то н и  было ветви народной ,  в !,!ерквах раздался один  язык ;  
власть старалась передать свой голос одним  и тем  же языком ; 
событие старины - случилось ли  оно в К ривекай Земле: или  в 
Руси ,  или  в Новгороде - записывалось тем же самым �:Зьiком. 
Знакомство с п равилами  веры и нравственности прои�х��ило  
через посредство этого языка.  Явились  школы, и в этих школах 
учили на том же языке ,  не обра zцая  внимания на то - из какого 
племени были учюциеся .  Тах<им образом, везде и повсюду яви
лось одно орудие выражени я высших  потребностей ж и зни .  Пока 
книжный язык существовал в своей чистоте, духовное единство 
не могло быть п рервано, как оно не прервано в этом отношении 
не  только между Русскими  и Червоноруссами ,  составлявши:-.ш 
некогда одно федеративное тело, но и между Сербами и Русски 
ми ,  несмотря  на то ,  что ню<огда н е  поддерживалось другими 
политическими  услови я м и ,  подобно частям Русского народа. 
Авст рийская политика очень благоразумно хочет в наше время  
уничтожить употребление !.!ерковно-славянского языка  в школах 
Червоной Руси ,  под бла говидным п редлогом покровител ьства 
народной речи. Она из опыта предшествовавшей истории  Сла
вян знает, что этот язык был и есть с ильней ший  дви гатель срод
ства племен и взаимного братства. Я з ьzх: доставил нам единство. 
Но сам по себе язык не был достаточен для вод во рения  единства 
политического . Он  не мог даже вытеснить, истребить и заменить 
собой наречия ,  во-первых, потому,  что до известной степени в 
некоторых отношениях был столько же чужд народной речи ,  как 
в д ругих близок ;  по-вторых, что , будучи  достоянием одних об
разованных того времени людей , касаясь и звестных только вы
с ш и х  проявл ен и й  жизни ,  не только  не з амен я л  обыденной 
народной речи,  но  даже сам, в книжной сфере ,  подвергалея  на
плыву последне·й , как это видно в летописях ,  которые, благодаря  
неполному уменью л етописцев ладить с книжным языком, обли 
чают нам  живучесть народного слова при  суtцествовании книж
ного .  Язык книжный сам по себе был достаточен только для 
того ,  чтобы части , дости гавшие самобытности вследствие корен
ных народных особенностей и исторических обстоятельств, не  
теряли  связи между собой ; чтобы каждая часть имела у себ я в 
равной степени то,  что было священно и для другой части ,  -
но он был недостаточен дл я того, чтобы все части могли пере
стать быть тем, чем до  того времени были ,  и стать тем, чем ни 
одна из  них не была .  

Второе звено, соединившее части Русской Земли в эту первую 
половину русской истории, был княжеский  род. Он способствовал 
единству д аже своим разветвлением , с во и м  мно гооб разием .  
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Обыкнонсшю п р и аыкл и ( издавна это ведется )  жалеть  об удель�  
ной  системе, жалоааться на ее беспорядки ,  ду:-.tать, что она  замед� 
ляла п рогресс русской жизни,  п риnисьшать ее неблагоразумию 
Ярослава, и если извинять его ,  то единственно грубостыо и не� 
вежествешюстью века. Но Русский мир  и не мог иначе бь1ть 
единым. Именно только этим поддержалась связь е го. Не Ярое� 
лаn выдумал делить Россию детям, даже не Владимир .  В дого� 
воре Олега гово рится о светлых князьях,  сущих nод е го рукой.  
При Владим и ре эти старые удельные князь я заменены д ругими 
из  одного рода .  Это мог л о повести только к большему единству ,  
а не  к раздроблению. У дельный nорядок вытекал и з  сущности 
nоложения ,  в каком находились  народы, составившие впослеД� 
ствии  Русскую державу. Чтобы соединить рассеянные , разде� 
ленные одни от других племена,  нужно было именно то, чтоб и 
у того ,  и другого народа были начальники ,  родственные между 
собой : то 1·да и народное сознание взаимного родства получало 
себе nюцу. Искать л и  источника  этой народной с вязи nосредст� 
вом едино го начальствую1пего рода в так называемом родовом 
быте Восточных Славян ? К онечно, насколько обшечеловеческие  
понятия  о родстве оказывал и вли яние на сформирование у Сла�  
вян  понятий о б  общественной и государственной жизни .  Связь  
на родов посредством родства лиц ,  состоюцих во  главе их -
представление сли шком всеоб 1цее , повсеместное : Людовик X I V  
думал же, ч то  не су 1цестаует более Пи ренеев, когда nосадил на  
испанский  престол внука ;  и Наnолеон хотел поддерживать связь 
nодчинеш1ых себе наций тем, что сажал на  престолы Ге рмании 
и Италии  своих братьев и зятьев. И в средние века феодальное 
разнообразие находило  для  себя связь частей в родственных 
союзах. Только везде на Западе явление  это не было до  такой 
степени пе рвостепенным,  фундаментальным для всего механизма  
об 1цествешюго  ст роя,  как у нас .  У нас начало соединения  частей ,  
основа государствешюго быта возникла от  призвания кн яжсско� 
го рода извне.  Впрочем, и у нас форма единства Рюрикова рода 
не представл яла единственно возможного,  незаменимого ничем 
способа соединени я частей : предел е го был уже видим .  С раз�  
ветвлением княжеских ветвей ,  с неизбежной сообразностью та� 
к о г о  рода р а з ветвлен и я  с н а родными  делениями , значение 
князей , как начальников Земл и ,  стало упадать .  Уже в X l l веке 
видно, как народное начало всnлыло наверх и взяло перевес над 
княжеским .  Вместо того,  чтоб князь наследовал,  он избиралея 
тол nой ; вместо того, чтоб быть единым начальником и п редво�  
дителем , являлось  по нескольку князей  разом предводител ями 
в одном и том же мес.те зараз ,  и в то же время должность их 
заменяется уже не князьями .  Так,  в 1 1 80 г .  в ополчении городов 
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Кривской Земли  и з  двух городов - Витебска и Полоцка -
начальствуют князья ,  а и з  других двух - не князья.  В Галиче 
князья до такой степени потерял и свое древнее значение ,  что их 
судили и казнили смертью, как п ростых людей ,  а места их пы
тались занимать люди не княжеского рода. В Новгороде, остав· 
шемся вне т атарского завоевания ,  п родолжал ись развиваться 
старые стихии ,  и в X IV-XV веках уже не стало необходимости 
держать князей , а отношения к великим князьям казались более 
лишним  бременем, от которого только трудно было освободить· 
ся .  В X IV веке  явился новый род - Гедиминов, который начал 
оспаривать право быть орудием связи Русско-Славянских наро• 
дов.  Но тогда уже Русь склонялась к единодержавию. Есл и б 
даже удельный порядок , вследствие иноземных явлений , не был 
у нас заменен единодержавным, то все-таки он рано или лоздно 
должен был уступить другому, более сообразному с дальней ш им 
ходом народной жизни,  которая вырабатывала ,  хотя медленно, 
свои  начала .  С амое единство княжеского рода было формой вы· 
ше той, какая существовала  в виде народного управлен и я  -
" " кождо родом своим , т .е .  своими начальниками,  не имевши м и  
между собой родственной связи .  Есл и  при  воздействии чуже
земном единство рода княжеского должно было уступить вы· 
с шей форме  - единодержавию московскому ,  то без этого  
воздействи я оно  бы уступило и ной , новой форме единства, какую 
выработала бы сама из себя народная жизнь. 

Более или менее князья размещались параллельно народно• 
стям,  и, таким образом, их  родовое единство между собой шло 
в параллели с сознанием единства народностей.  Род дома Изяс· 
лава Владими ровича  постоянно княжил в Полоцке и разветв· 
л ялся  в Земле ,  и мевшей  одно т я готение с Полоцком. Дом 
Святослава Ярославича, со  всеми е го разветвлениями,  поместил·  
ся  в Северщипе и образовал  княжествеиную двойственность ,  со
образно двойственности Земель - собственно Черни говской и 
Новгород-Севе рской.  Князь северекий был ближе к черни гов· 
скому, чем к киевскому, и народность северекая была ближе к 
черниговской , чем к киевской.  Но князь северекий не терял все
таки связи  с рязанскими и суздальскими князьям и :  все-таки он 
считал последних происходящими из одного с ним рода, и толь• 
ко далее от него, чем были к нему черниговские. Так и народ в 
Северекой области считал народ суздальский  и рязанский  далее 
от себя,  чем черни говцев, но сознавал , что и суздальцы - Рус· 
ские.  Как князь говорил : " я  не У гр ин ,  я не Лях, мне часть в 
Русской земле " ,  так каждый Русский говорил ,  что он не Лях,не 
Угрин, что ему часть в той ш ирокой Земле,  где Северянин, Ру
сии-Полянин, Вольшец, Суздалец сознают свое родство. Имея 
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�ело с князьями ,  свои:\tИ  одно родника.ми ,  князь н то же время 
И:\tел дело и с целой Землей , к ак  показывает ,  н ап р . ,  такое выра� 
жени е :  бяшет eAty тяжа с Pюpuкo.tt и с Давыдо.и и С.иоле нскою 
Зе.1tле ю ( 1 1 90 г. Ип.  Спис. ,  450 ) .  

Князь .мог  н е  поладить с о  с воим соседом и народ .мог  разде� 
л ять с ним е го неудоnольстви я ;  но также народ мог не поладить 
с другой ветвью общего Русского народа ;  и как у князей ссоры 
был и усобицами ,  так  и в на роде брань одного к рая  с д ругим 
была  домашняя ,  а не  внешняя  война. Этим сознанием сродства 
объясняется ,  почему Новгородцы, воюя до неистовства с Суз� 
дальцами в начале  X l l l  века ,  после того опять находились с 
ними  в связи и принимали оттуда князей ,  и отчего те же Нов.: 
городцы, защищая свою независимость п ротив покушений мое� 
ковского единовласти я, в то  же время никак не мог ли ото рваться 
от Московской Земли и принять в отношени и ее тот образ дей�  
ствий ,  как  в отношении  чужих ,  например ,  Немцев или  Шведов. 
Если бы в России  не возникло удельного порядка ,  если бы воз� 
можно было, чтобы Ярослав, соединив Русские страны под одну 
власть ,  передал все вместе одному из сыновей ,  то ,  без сомнениЯ ,  
Русска я  Земл я скорее мог л а бы потерять единство, чем при 
разделении на  уделы.  Тогда дол жны был и бы оставаться те 
ста рей шины-князья ,  которые существовали до п рибытия  Рюри
кова дома,  или  - Земли управл ялись бы наместниками киев
ского князя .  В первом случае старейшины разных родов, не имея 
между собой к ровного единства, старались бы каждый о совер� 
шешюм обособлении своих Земель ,  наход ясь в отношени и киев� 
ского к·нязя ,  как покоренные, чувствовали бы над собой иго и 
старались бы освободитьс я от него. Естественно, тогда между 
всеми ними несравненно было бы менее связи ,  чем между князь
ями одного рода. Во втором случае сами народы чувствовали бы 
чуждое иго - власть одной Земл и над своей , и смотрел и бы на 
наместников, как на  врагов и утеснителей .  Географические уело� 
вия и необходимость постоянного отбоя от неп риятелей не до
зволял и бы Киеву сосредоточить свои силы для насильственного 
удержания  в своей власти такого множества народов, на  таком 
о громном п ространстве : последовало бы совершенное разложе
ние .  Даже если бы все народы еживались со с воими наместни
ками и покорно повиновались им ,  то  и тогда связи  духовной было 
бы меньше ,  чем при существовании удельного порядка ;  и бо та� 
кие наместники не был и бы так связаны между собой, J<ак род
ственные князья .  Указывают на  горькие последствия княжеских 
споров и дележей .  Но  без сомнени я ,  если  бы не было уделов 
родовых, то усоби цы между народами были бы неизбежнее, и 
был и бы го раздо жесточе, губительнее, разрушительнее. Напро� 

31 



тив, княжеские усобицы способствовали nоддержанию на родно
го единства Росси и  посредством знакомства частей между собой.  
Без них сообщение между родственными племенами было бы 
реже ; в таком большом числе посеtцаюtцих далекие страны тог  да 
не было бы. Вспомним, например,  уnорную войну суздал ьских 
князей с киевскими в половине Xl l века .  Едва ли бы могло быть 
по  какому-ни будь мирному поводу столько суздальцев в К иеве. 
Всякий ,  кто возвращался домой , рассказывал о далекой Земле, 
и из  рода в род, в семейных преданиях укоренялас ь  принычка 
считать народонаселение того и другого края близким к сноему, -
расtпи рялся круг  географического nонятия  о том, что такое со
ставляет свое  и чужое . 

И вот, то ,  что с первого взгляда,  кажется ,  наиболее препят
ствовало единству, на самом деле служило этому единству под
держкой. Выш е  мы коснулись воцарения  Гедиминовичей .  К огда 
в XIV веке княжеская рюриковекая л иния  стала заменяться 
rедиминовой ,  связь между Заnадной и Восточной Русью ослаб
ла .  Москва и Литва часто смотрели на себя как на чужих друг 
другу, как н а  особенные государства. Народ и в Москве и в 
Литве оставался Русским ,  а между тем связи между ним гораздо 
бьtло меньше,  чем nри князьях единого дома.  Правда ,  очень 
часто возникал а  мысль о соединении ;  но замечательно, что эта 
мысль явл ялась только после войн,  когда оба народа возобнов
л яли старое знакомство, хотя и печальным образом. Оставаясь 
в nокое, Москвич з абывал , что Литвин-Белорусе - его кровный ; 
у него это выходило и з  памяти при  дол гом нестолкновении с 
соседями-единоплеменниками .  

В числе начал ,  поддерживавших единство Руси ,  следует по
ставить и то, что  в то же  врем я еще больше княжеских усобиц 
мешало ее единству - бесnрестанные непри язненные отношения 
к иноплеменникам ,  сновавшим  или  оседлым между Славяно-Рус 
скими народами .  Одна ч асть их была оседлая Финская,  поко
ряемая Славяно-Руссами ; а другая,  напротив  - кочующая ,  
нападающая,  в образе Половцев и их кочевой братии ,  разоряв
шая славянскую гражданствешюсть,  а в образе Татар  - заво
евательная и поработительная .  И те и д ругие препятствовали 
порядку гражданстнешюй стройности ,  а между тем n ротив соб
ственной воли помогали сознанию единства. Так,  когда на Юж
ную Русь нападали Половцы, несколько раз  князья з абьшал и  
свои несогласил  и собирались к а к  б ы  в к рестовый поход против  
врагов веры и своей народности.  В умах Русского народа обра
зовалось понятие,  что есть такие народы, которые - враги всем 
ветвям его ,  а ч рез это nонятие поддерживалось и понятие о 
взаимности и с родстве своих народных ветвей .  Это понятие еще 
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более развилось во время татарского завоевания .  Т о г да  повсю
ду,  кто только принадлежал к Русскому народу,  проникалея то 
в большей ,  то в меньшей степени чувством враждебности к по
корительному народу.  Эта враждебность поддерживала,  даже и 
впоследствии ,  д ревнюю связь Южной и Зап адной Руси с Вос
точной .  Так,  разом на  Днепре и на  Дону составилось воинствен
ное об 1цество козаков - с целью противостоять татарскому и 
ту рецкому покорительному началу,  и нередко польские и рус
ские государи ,  среди беспрерывных взаимных несогласий ,  при
ходили  к мысли о союзе  против об t,ЦИХ врагов ;  во враждебных 
меж·ду собой государствах не раз явл ялась мысль о возможности 
п рочного соединен и я  западной и восточной половин Руси,  в на
дежде ,  что таким образом об tцими  силами можно удачнее и 
успешнее действовать против Т а т ар  и Турок. В раждебность к 
этим  народам перешла  преемственно и з  тех веков, когда славя
но-русские народы боролись с тюркскими  племенами,  брод и в
шими  некогда по ш и рокому материку России .  Та  же борьба ,  
которую русская  стихи я выдерживала в IX и в Х столетиях 
против  Печенегов, явилась потом в X I  [ в рели гиозной вражде 
проти в  неверных Половцев, когда русские  дружины ходили  в их 
степи по призыву Мономаха и Игоря ;  она приняла ,  в XIV веке, 
значение освобождения  от чуждого ига при Димитрии  Донском, 
и руководила  важней шими  явлениями  внешней политической 
жизни  до поздней ших времен во вражде с мусульманским ту
рецким  Востоком . Есть в истории  заветные племенные ненави
сти ;  они развиваются веками ,  то утихают , то раз гораются от 
обстоятельств ;  то  засыпают, то вновь пробуждаются ;  проходят 
через разные виды исторических перемен и дают направление 
народным сил ам и тон народным думам.  К таким враждебным 
явлениям прИнадлежит борьба славянского племени с турецким 
или тюркским .  Ее источник скрывается во мраке доисториче
ских времен.  Мы знаем тол ько ее продол жение, и не видим на
чала ,  и для нас такие черты легко представл юотел коренным 
племенным свойством, как делаем мы со всем,  чему не можем 
доискаться начала в тех сумрачных веках, откуда нет ни чего 
положительно достоверного. 

Есть еще признаки племенной враждебности к иному племе
н и ,  также неприязнешюму к Славянам с незапамятных времен -
к племени немецкому.  Но эта враждебность ,  составл яющая всю 
суtцность истории  Западных Славян,  касалась легче наших ,  Во
сточных. Признаки ее можно видеть во враждебных отношениях 
Новагорода и Пскова к Ливонским рыцарям и Шведам , и рав
ным образом в том воззрении ,  какое народ наш имел и до сих 
лор неизгладимо  и меет на немецкое племя.  Новгород цы и Пско-
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в и ч и  nодде рживали языческих Эстов во вражде их с К рестовое· 
Qами  и финляндскую Емь в борьбе со  Ш ведами ,  n рот ив расnро
странителей христианства, зюци щая свободу языческой совести 
от насильственно го  к рещени я .  13о вражде этой участвовал и 
вскол ьзь и другие русские ветви.  В ополчени ях Великого Нова
города и Пскова отличал ись и Суздальцы, и Смол ьняне, и По
лочане. Со своей стороны Немцы, nоработив Прибалтийских 
Славян,  готопил ись nодвергнуть той же участи и северных Рус
ских Славян, и в XI 1 1  веке уже успел и покорить Псков, но  были 
отражены Новгородцами ,  под п реднодительством Александра 
Невского. С тех пор Псковская Земл я стала  полем, где бесn ре· 
станно разыгрывал ась и воспитывалась старая  вражда Сл авян 
к Немцам, - вражда ,  которой первые зачатки также те ряютс я 
в доисторическом сумраке .  С Немцем в понятии всех Русских, 
без различи я на родных видов, соединялось nредставление о чем
то тя готеющем , высокомерном, nосягающем на  с вободу нашу ;  
Русски й  ставил его в п ротивопол ожность к себе, независимо от 
того,  был ли сам этот Русский - Суздалсц, Смольн янин, Пско
витянин,  Новгородец и т .д .  

Важнейш им з веном единства русских частей сделал ась n p a ·  
восл авная христианская  вера,  со времени се введения  и распро· 
странсни я по  Руси .  Не  станем безусловно разделять мнения  о 
чрезвычайной быстроте распространения  веры между русско· 
славянскими народами ,  хотя не можем отрицать ,  что из  множе
ства наро'дов, обратившихся  к христианству в разные времена, 
м и р  русско-славянский п ринял Б ожественное Откровение с 

меньшим  упорством, чем многие другие народы. Но то несом· 
нешю, что все исчисленные выше соединител ьные элементы были 
бы слабы и недостаточны для водворени я единства народов рус· 
ского ми ра, без содействи я nравославной рел игии. Христи анст
во дало отдельным частям народа т акие элементы, которые для  
всех составл яли высочайшую святыню и в то время  были в рав· 
ной степени общими дл я всех. П равославна я ве ра образовывала 
и утверждала высшую единую на родность вместо частных. Пра· 
восл авная вера распространяла единые нравственные nоняти я и 
ввел а единые бо гослужебные обряды. Из христианства возникла 
потребность просве щени я.  Она удовлетворялась только nосред
ством церкви. Кто только был , по  тому времени,  человек обра· 
зованный ,  тот или п ринадлежал к Qеркри , или вра1цался в кругу 
лонятий церковных. 

Масса ,  инстинктивно всегда уважающая л юдей ,  стояJ!!ИХ вы
ше ее по образованию,  лолучила понятие о том , что выше ее по 
АУХошюму смыслу и,  следовательно достойно уважени я ;  а это 
nыс шсе не принадлежало уже· ни к какой ч астной народности. 
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Оно было русское. !Jерковное богослужение воспитывало и в 
массе чувстио единства .  Но1Jгородец в Суздале,  Че рнигонец в 
Полоцке слышали в це ркви тот же язык,  как у себя дома,  видели 
те же обряды,  тот же церковный порядок,  всех учили содержать 
одни и те же посты, читать те  же молитвы, почитать одних и тех 
же святых, искать в одном для всех спасения  и утешен и я ;  таки.м 
образом укоренялось в каждом понятие, что святыня его сердца -
об1цая дл я всех ветвей Русского народа : и так он со всеми  дру· 
гими составл яет единое тело .  

Православная  церковь ввела в нашу жизнь множество новых 
форм, обычаев, не только церковных, но и домашних, вошедших в 
частный быт равным образом во всех русских краях. У становились 
понятия  ·о том, как при каком-нибудь известном обстоятельсrве 
следует сесть или  стать ,  есть и пить ; образоnались разные при·  
личия  и п равил а общежития ,  сообразных с достоинством пра· 
восл авно го человека и ,  следовательно, об 1цие для всей  Русской 
Земл и. Возникали монастыри ,  появл ялись мощи , чудот ворные 
иконы, составились  предани я,  которым верил и Ростовец, и Нов· 
городец, и Киевлянин,  и Северянин ,  насколько каждый был зна·  
ком с ве р о й .  Н ек ото рые монаст ы р и  п роелавились  скоро  и 
заслужили всеоб rцее уважение ; такон был самый ранний  - Пе
черский .  В разных местах одни за другими являлись о бщества 
отшельникон, которые прославлялись поднигами и жизнью.  Для 
народа становились более  или  менее одинаково святы у годники ,  
почиваю1ц ие где бы то  ни  было  в России ,  и и з  разных мест 
ходили  к ним  на поклонение .  Так образовывалось паломничест
во, которое, с одной стороны, увел ичинало сообrцение земель ,  с 
другой - поддерживало сознание единства об 1цей святыни .  

Наконец, вводились церконные з аконы, разнинали в народе 
юридические  понятия  и распространяли во всех русских краях 
одинаковое воззрение на  святость права .  Христианска я  религия  
принудила и зменить взгляд  на многое,  и то ,  что  считалось преж
де нравственным, стало безнравственным, как ,  например, понятие 
о мести у язычников; так точно христианская вера истребляла 
местную языческую святыню в разных краях и заменяла своей 
всеоб 1цей д л я  всех в одинаковой степени . Народ уже доживал 
до той эпохи ,  когда обычаи его должны были принять значение 
права ;  п о  крайней  мере,  так было в некото рых странах, напри· 
мер, у nолян. Доказательством служит " Русска я  Правда " -
сборник обычаев и постановлений власти ,  уже записанных и при·  
нявших значение руководства для  случаев, подобных тем, какие 
решаемы были прежде.  Но  с народным разнообразием Русь не 
скоро могла дойти до водворени я об 1цих законов или  до соеди· 
нения  народных обычаев. 
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Н а  ши роком пространстве русского материка  был о сли ш ком 
мно го для  каждого и з  народов своих усл ови й разнит ия граж
данственности ,  которые никак не мог ли  сходиться с су 1цество
вавш ими  в других русских краях.  Не  было бы и необход имост и ,  
не взошло бы даже в голову составителю законов наблюдать 
какое-нибудь единство дл я всех частей ;  следовательно,  если бы 
в разных краях Руси обычаи и стали превра1цаться в положи
тельные писанные з аконы, то эти законы способствовали бы ско
р�е р а зрозненности часте й ,  вместо их соед инени я .  Законы,  
отл ича�шие  Землю от Земли в юридическом отношении ,  укоре
нял ись бы и делались дл я своей Земли писанной святыней ,  -
предани я отцовской мудрости ,  без особенных переворотов и на 
сил ий ,  не _скоро уступили бы место чему-ни будь более общему. 
" К ормчая " ,  вошедшая  вместе с христи анством, напротив, заро
нила в русском мире идею законодательного единства и об!цно
сти п рава. 

В этом случае следует обратить внимание на корпорацию 
духовенства, связанного узами одного законоположени я  и пол
учавшего везде одно и то же воспитание. Во всех духовных предметах 
и даже в значительной части мирских отношений ,  духовенство было 
изъято  от всякого светского суда ,  з ависело от своих епископов, 
епископ от митрополита,  митрополит от патриарха ; таким об
разом вс я церковная  администрация изображала одну цепь, 
п ротянутую по всей  России ,  а к райнее звено ее находилось в 
!Jа рьграде, за  пределами Русской земли .  Духовенство в боль 
шей ч асти своих отношений к народу стояло выше местных обы
чаев и понятий ,  налегало на  народ своей нравственной силой и ,  
вместо народных старых правил ,  вводило новые, общие и равные 
для всех частей Русского мира .  В древности духовенство поль
зовалось правами гораздо больш ими, чем впоследствии, судилось 
по греческим писанным законам ,  апостольским и соборным прави
лам. Таким образом, люди этого класса, имевш ие п раво на  все
общее уважение, были вне мирских услови й ,  пропоnедовали одно 
и то же,  одному и тому же учили ,  указывали одну цель .  Так 
образовалась идея !Jеркви,  общества, не связанного с местно
стыо, не прикованного к Qдной Земле, и с ней совокупно разви
вал ась  идея об  об 1цности всех Русских Земель ,  об единстве 
русского народа.  Священник - был ли  он Новгородец, К иев
лянин ,  Суздалец, должен был жертвовать своими местными от
ношениями требованиям !Jеркви. !Jерковное з аконоположение 
не ограничивалось одним духовенством да духовными делам и ;  
оно подчиняло себе многие стороны житейские  и имело право 
исключител ьно судить преступлени я  против  обязанностей се
мейного быта :  в спорах о наследстве, в семейных распрях обра-
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U.Jались к духовному пос редству, а духовенство произносило спои 
при говоры, по большей части ,  одинаково,  как в К иеве, так и в 
Новго роде, и в Ростове ;  потому что везде у него п ред г лазами 
были греческие uерковные законоположения .  Остатки язычест
ва,  народные верования  подлежал и духовному суду, и под . вли 
янием духовенства должны были уступать единым для  всех 
к раев христианским понятиям и верованиям.  Суд святительский 
должен был совершаться одинаково по всей  России .  Духовенст
во, приучаясь смотреть на всю Россию,  как на  единое тело, на
учало и князей смотреть н а  нее так же.  Так, в 1 1 89 году,  по  
поводу з ахвата Галича  Уграми ,  митрополит говорил князьям 
Святосл аву и Рюрику : " се иноплеменники отъяли  -отчину вашу ,  
и лепо  вам потрудитися " .  Таким образом ,  он  указывал князьям 
п режде всего - забыв н а  время свои споры,  выручить Русскую 
Землю от нерусских, кому бы из  князей ни  досталось потом 
вырученное. 

С uерковным законоположением входили к нам, в виде при 
бавлений  к " Номоканону " ,  места из  гражданских законов Ви
з а н т и й с ко й  и м п е р и и ,  так  н азы ваемые  " г р адские  з аконы " .  
Неизвестно ; имел и  ли  они когда-нибудь всеобщую обязатель 
ную силу ,  но нет сомнения ,  что, п рил агаясь обыкновенно в виде 
дополнений к uе рковному з аконоположению, кото рое было обя
зательным, они пол ьзовались уважением и,  следовательно,  дол
жны был и внедряться в русское п равосудие. При  недостатке 
собственного гражданского з аконодательства, суд и решения дел 
естественно должны был и з ависеть от ума и наклонностей судей .  
Получая  вначале просвеrцение единственно из  кни г ,  переведен
ных с греческого ,  не иначе ,  как с поняти ями,  заимствованными 
из  сферы церковной ,  эти судьи - был и ли  они князья или ти
уны, или же выборные н ародом - необходимо дол жны был и 
иногда обращаться к этим кодексам, где содержались готовые 
решения  на случаи ,  которые могли встретиться ,  и на которые не 
было п равил в русском обычном праве , или же когда решение 
их ,  по обычному древнему праву ,  п ротиворечило христианству. 
Н ичего не могло быть естественнее для князя или ,  вооб 1це , для 
судьи ,  ставшего в тупи к  на .су де,  как  обратиться к пособию этих 
уставов и заимствовать оттуда юридическую мудрость .  Тем бо
лее это было уместно, когда градские законы составлял и как бы 
дополнение к тому , что уже считалось святыней .  Владимир Свя
той советовался с епископами  об устроении  земском ; то же делал 
и Ярослав ;  а епископы эти были Греки ,  и ,  конечно, не  могли 
д ать  совета иначе,  как в духе " Намоканона " ,  не только в uер 
ковной ,  но и в гражданской сфере.  И впоследствии князь я  не
редко в делах гражданского управления  и суда обращались к 
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епископам, и гуменам, священникам.  Духовенство, составляя  се
бе понятие о долге,  сообразно своему воспитанию,  неизбежно 
должно было давать советы, сходные с г речесJ<ИМ з аконодатель
ством. Вероятно, у каждого святителя был экземпл яр  " К орм
чей " ,  с ее добавлениями ,  и святитель оттуда мог черпать для 
вразумления  судей , и.-во всех странах Русского мира святители 
одинаково руководили судебными решениями .  Таким образом,  
в разных землях прививались к народу одинакие юридические 
понятия .  Вли яние духовенства в гражданском управлении и суде 
п рости ралось не н а  одних князей , но и на массы на родные, на 
веча .  В Н овгороде во врем я полного развития его свободы власть 
и вли яние а рхиепископа на  суды были во всей  силе .  Вл адыки 
были представителями не одних церковных, но и политических 
интересов страны. 

Н аука духовенства был одна ;  гражданские,  нравственные, 
юридические поняти я были одни, как воспитанные на одной по
чве.  Плоды вли яния духовенства на собрани я народные везде 
должны были явл яться одинакими последствиями для народной 
жизни, в Новгороде, и в Полоцке, и в К иеве, и повсюду. 

" Кормчая Книга " с гражданскими з аконами расш ирила зна
чительно кру гозор наших понятий и внесла, конечно только для 
тех, которые стояли на  челе на родной образованности ,  новые 
взгляды. Она должна была приучить ум их возводить факты к 
юридическим понятиям.  Некоторые поняти я был и вновь внесе
ны, дру гие развиты. Нельзя не указать  на то, что " Кормчая " ,  
под вли янием духовенстпа ,  п р и  каждом случае содействовала  
образованию понятия  о единовластии  и о ца рственности прави
телей. По старым славянским поняти ям,  князья были выборные 
п равители ,  зависевшие от народной воли ,  а ученье ,  п ринесенное 
из  Византии ,  стало придавать им значение византийских госу
дарей .  Помощь духовенства являлась повсюду,  когда только со
вер ш алось д вижение в пользу единодержави я .  Духовенство 
было на  стороне п рава родового старейш инства князей и под
держивало его в п ротиворечии  с правом вольного на родного при
зыва. Андрей утвердился во  Владимире ,  и летописцы,  духовные 
по званию, оправдывают е го и п реемников его в стремлении к 
верховной власти над всеми Русскими Земл ями .  С благослове
ния  !Jеркви ,  в лице митрополитов, утвердилась М осква ; с бла
гословения !Jеркви Иоанн I I I  уничтожил новгородскую свободу. 
За родыш единовласти я - в пришедших к нам е ще в Х и X I  
веке греческих понятиях и больше всего  в " Кормчей " ,  где е�е 
в эти,  далекие от господства единодержавия ,  времена читали 
наши предки , что " на роды, которые не имеют властелина , а уп
равляются сами собою - варвары! . . .  " 
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Аристократ ические зачатки ,  которые были у Славян чрез·  
вычайно слабы,  развивались у нас  от византийских понятий  о 
противоположности бла городного происхождения  одних и низ ·  
кого  звани я д ругих .  Вместе с книгами ,  з аконами,  обрядами и 
единым воспитанием духовенства, к нам з анесен и з  Византии  
апотеоз церемоний ,  формальности .  Славяне были одно из  пле
мен ,  менее многих носившее в себе склонность к этому во время  
принятия  христианства . Почти всегда ,  как  только самобытные 
славянские силы сколько-нибудь развивались , являлось п роти в· 
ное желание :  обойти всякое правило, освободиться от всякой 
формальности ,  прямо браться з а  содержание без оболочки .  Ви ·  
зантийское вли яние ввело к н ам  понятия  о святости известного 
рода форм, обрядов, мелочных обычаев. Мы говорим здесь не о 
це рковных о б р яд ах ,  но  о житейских ,  которые внед рились в 
жизнь наших  верховных лиц и высших классов . 
. Несмотря на  все изложенные здесь начала ,  способствовавши е  

поддержанию и развитию идеи единства Русской Земли ,  оне н е  
был и столь сильны, чтоб скоро довести народные силы до  еди·  
нодержавия и ч асти - до полного слития .  

ХотЯ род  княжеский сознавал  свое семейственное начало,  од· 
нако уже потому,  что он был род, уеловливал необходимость 
разделения ,  потому что каждый из  членов рода имел п раво н а  
волость ,  т о  есть на право управлени я Землей .  Великое простран·  
ство препятствовало слитию на речий ,  а церковный язык, как ни 
соединял проявление умственного труда во всей России ,  как ни 
служил органом слова, вразумительным и свя•цеш1ым для всех 
Русских ,  но уже  потому, что был не на родный , не мог сделатьс я 
житейским языком и вечно оставался только книжным . Н аконец, 
и самая  !Jе рковь не в силах была, при всех своих элементах 
единстЩl, привести к нему и на род без особенных других силь ·  
ных, пособл яющих толчков. Во-первых, !Jерковь уже по  духу 
своему не предпринимает крутых мер : развивая в человеке то, 
что принадлежит проповедуемому учению, оставл яет расти и его 
собственноЙ п рироде.  Если признаки язычества , как показыва· 
ют " Вопросы К и рика " ,  были е1це щцутительные в X l  1 веке, то, 
конечно, церковные правила и поучения  не могли так скоро пе· 
ределать всех пошпий народа ;  не мог ли  даже помешать обра· 
зовываться в на роде новым, родным понятиям мимо влияния  и 
участия  !Jеркви.  Пока н а  первых порах выс шее духовенство было 
из  Г реков, власть !Jеркви могла еще быть чем-то внешним ,  пе
рерабатывающим на род и непринимающим ничего от него само
го ; но когда высшее духовенство, как и низшее,  стало выбираться 
из  своих, из  Русских,  тогда народные привычки пробивались 
через монашеские  мантии ,  а русский народный ум проглядьшал 
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из-nод клобуков, nод которыми гол овы обязаны был и мыслить 
иначе ,  не nо-русски ,  а по- ви зантийски . Духовные стали входить 
в интересы своих земель,  где был и епископам и,  или же откуда 
сами происходили .  Чувство любви к местной родине и понятия ,  
усвоенные от  родителей , оставались в них .  Новгородские влады
ки не редко в своих делах должны был и следовать правилам того 
уклада ,  среди которого жили и действовали,  в ином духе , нежели 
московские. Духовенство низшее, происходя из  народа, не пол
учив, как должно думать ,  такого воспитания ,  которое бы его  с 
малых лет отделяло от народа,  н аконец - женатое и ,  следова
тельно,  связанное и родством и житейскими нуждами с народом, 
конечно, носило на  себе столько признаков частной ,  особенной 
народности ,  сколько и всенивели рующего византизма .  

И вот начала ,  соединяющие земли между собой , хотя и были 
достаточны для того, чтобы не допустить эти земли распасться 
и каждой начать жить совершенно независимо от других, но не 
настолько были сильны, чтобы заглушить всякое местное про· 
явление и слить все части в одно целое.  И природа ,  и обстоя 
тельства исторические - все вело жизнь Русского народа к 
самобытности земель, с тем, чтобы между всеми  землями обра·  
зовал ась и поддерживалась всякая связь .  Так Русь стремилась 
к федерации ,  и федераци я была формой ,  в которую она начинала 
облекаться. Татарское завоевание с,целало крутой поворот в ее 
государственной жизни. 



Без всякого сомнения ,  географическое положение было пер
вым поводом различия  народностей вообще.  Чем на род стоит на 
более детской степени цивил изации ,  тем более и скорее геогра· 
фическис условия способствуют сооб1цснию ему своеобразного 
типа. Не имея твердых начал ,  на роды легко изменяютс я ,  пере
ходят с одного места на  д ругое, потому что запас воспитания ,  
полученного на  nрежних жили щах, слиш ком скуден , - и разви
ваясь н а  новоселье ,  они п ринимают и усваивают легко  новые 
условия ,  какие сообщаются им характером местности и стече
нием обстоятельств. Борьба  может быть тем незначитсльнее, чем 
менее в народе того ,  на  что можно опереться .  Но те, которые на  
прежнсй родине успели получить что-ни будь такое ,  что  удов
летворяло их, сознавалось полезным или свяLценным,  те ,  и пере
меняя отечество, переносят в него старые зачатки ,  и они для них 
становятся точкам и опоры,  когда услови я нового отечества на
чнут побуждать  их  к самоизменению.  Понятно, что англичанин,  
переселившийся  близко к тропикам, долго б у дет сохранять с вою 
цивилизацию,  свои привычки и nонятия ,  приобретенные воспи
танием на  своем северном острове .  Напротив, если бы пе рсвести 
толnу американских индейцев  в Россию,  то nри  об 1цен и и  с рус
скими они бы усвоили образ  господствую1цсй туземной народ
ности ;  есл и же бы оставить их изоли рованными от с ближени я с 
северной образованностью,  они в ближай ших  поколени ях и зме-
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нились бы сообразно климату, почве и местности ,  и образовали 
бы сами из себя совершенно иную на родность ,  в которой только 
слабыми чертами отзывалось бы то,  что напомниало им отда
ленную родину. В глубокой древности ,  во времена юности наро
дов, переходы их и з  края в край порождали своеобразные типы 
и образовали народности .  

Но народы не  изменялись ,  и их  народности н е  формпровались 
от одних переходов и вообще от географических условий .  Вместе 
с тем действовали  жизненные исторические обстоятельства . Пе
реходя с места на место , они не оставались изолированными ,  но 
находились в снош ениях или в столкновени ях с другими наро
дам и ;  от взаимно го т рени я  з ависело их развитие и образование 
жизненных форм .  Другие подвергал ись изменениям ,  не  переме
няя жительства,  от наплыва или влияния  соседей и пришельцев;  
наконец,  такие или  иные повороты их  общественного быта отпе
чатлевались на народном существе и клали ,  на буду1цие времена, 
особые приметы, не сходные с п режними ,  и таким образом ма
ло-по-малу народ,  в течение времен,  и зменялся и становился уже 
не тот,  чем был некогда .  Все это составл яет то,  что можно одним 
словом назвать историческими обстоятельствами .  Здесь боль
шая  или меньш а я  степень развитости цивилизации способствует 
скорейшему или  медленному действию влияния и зменяющих на 
чал .  Все  здесь  происходит по тому же з акону, как и тогда ,  когда 
изменен и я  производятся географическими условиями .  Народ 
образованный к репче стоит за свое прежнее, упорнее хранит свои 
обычаи и память предков. Завоеванная  Римом Г реци я покоряет 
потом Рим своей образованностью ,  тогда как з авоеванная тем 
же Римом Галлия  теряет свой язык и народность , уступая более 
образованным и сильным з авоевателям .  Встреча с народом сла
бей шим укрепляет народность сильнейшего ,  как встреча с силь
ней шим ослабляет. 

Образование  народности может совершаться в разные эпохи 
человеческого развития ,  - только это образование идет легче 
в детстве, чем в з релом воз расте жизни человечества. Изменение 
народности может возникнуть от противоположных п ричин : от 
потребности дальней шей цивилизации и от оскудени я прежней 
и падения ее, от свежей , ж ивой молодост и  народа и от д ряхлой 
старости ero. С друго й  стороны, почти такое же упорство народ
ности может истекать н от развити я цивилизации ,  когда народ 
выработал в своей жизни  много такого,  что ведет ero к дальней
шему духовному труду в той  же сфере, ко гда у него  в запасе 
мно го интересов для созидани я из  них новых я влений  образо
ванности, - и от недостатка внешних побуждений  к дальнейшей 
обработке .аапасенных материалов  образованности ,  коr  да народ 
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довол ьствуется установленным строем и не подвигается далее.  
Последнее мы видим на тех народах, которые приходят в с·1 ол� 
кновение  с такими ,  у которых силы более ,  чем у них ;  тогда вер· 
хние слои этих на родов усваивают себе на родность чужую,  
народность господствующую над ними ,  а масса остается с преж· 
ней народностью,  потому что подавленное состояние ее не дозво·  
л яет ни  собраться побуждениям к развитию тех начал ,  какие  у 
нее остались от прежнего времени ,  ни  усваи вать чуждую народ· 
ность вслед за  верхними слоями.  

Литература есть душа народной ж и зни , - есть самосознание 
на родности .  Без  л итературы последняя - только страдательное 
явление ,  и потому, чем богаче , чем удовлетворительнее у на рода 
литература,  тем прочнее его народность ,  тем более ручател ьств, 
что он упорнее охранит себя против  враждебных обстоятельств 
исторической жизни,  тем с;1мая сущность народности является 
осязательнее, яснее. 

В чем же состоит эта сущность вообще ? Выше мы сказал и ,  
что явления  внеш ней  жизни,  составл яющие сумму отличий  од· 
ной на родности от д ругой,  суть только наружные п ризнаки ,  по·  
с редством которых выражает себя то ,  что скрывается на дне 
души народной .  Духовный состав, степень чувства, е го приемы 
или  склад ума ,  направление воли ,  взгляд на жизнь духовную и 
общественную ,  все ,  что образует нрав и характер народа, это -
сокровенные внутренние причины, е го особенности ,  сообщающие 
дыхание жизни и целостность его  телу .  Все ,  что входит в к руг  
этого духовного народного состава ,  не высказывается поодиноч� 
ке, отдельно одно от другого, но вместе ,  нераздельно, взаимно 
поддерживая сдно д ру гое, взаимно дополняя  себя, и потому все 
вполне составл яет единый стройный образ народности. 

Приложим эти общие черты к нашему вопросу о различии  
наших русских народностей вел ико-русской и мало-русской ,  или  
южно-русской .  

Начало этого отличия  теряетс я в глубокой древности ,  как и 
вообще распадение славянского племени на  отдельные народы. 
С тех пор, как о Сл авянах явились извести я у греческих писа·  
телей ,  они уже были разделены и стал и  известны то под боль
шими отделами ,  то в разнообразии малых ветвей ,  из которых 
многие не знаешь  куда приютить. Так,  по Прокопию, славянское 
племя п редставляется раздельным на две большие  ветви : Антов 
и Славов ;  по  Иорнанду - на три : Славов,  Антов и Венедов. Без 
сомнения ,  каждая из  больших  ветвей д робилась  на меньш ие.  
Извести я П рокопия  и Маврикия о том,  что Славяне вели между 
собой беспрестанные войны и жили рассеянными груп·пами ,  ука� 
эывают на существование дроблени я народных отделов; потому 
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что где вражда между груnnами народа,  там неизбежно через 
то самое образуются этнографические особенности и от ли  чия .  
У Константина Порфирородного исчисляются уже разные мел·  
кие ветви Славян. У нашего первоначального летописца отдел 
собственно Русских Славян изображается раздробленным на не· 
сколько ветвей ,  каждая с отличиями от другой , со своими обы
чаями и н равами .  Без сомнения ,  между одними из них более 
взаимного с родства, чем между другими ,  и, таким образом,  не· 
сколько этнографических ветвей начали ,  в более обобщенном 
образе своих признаков, п редставлять одну народность, также 
как и все вместе русско-славянские народности одну общую, рус
скую, в отно шении  других славянских nлемен на  юге. Но есть 
ли  в древности следы существовани я  южнорусской народности ,  
было л и  внешнее соединение славянских народов юго-з аnадного 
nространства нынешней России  в таком виде, чтоб они представ· 
ляли одну этнографическую группу ? Прямо об этом в летописи 
не говоритс я ;  в этом отношении счастливее белорусская  народ· 
ность ,  которая ,  nод древним именем Криви чей , обозначается 
ясно на том пространстве, которое она занимала впоследстви и и 
занимает в настоЯ iцее время со своим разделом на две nоловины : 
западную и восточную. На  юге, в древности ,  упоминаются толь· 
ко народы, и нет для них общего сознательно-одинакого для  всех 
на звания .  Но чего не договаривает летоnисец в своем этногра· 
фическом очерке ,  то дополняется самой историей и аналщ·ией 
древнего этнографического разветвления  с существующим в на
стоЯ iцее время. Самое наг л яднос доказательство глубокой древ· 
ности южнорусской народности, как одного и з  тиnов слан.янского 
мира, слагающего в себе подразделительные nризнаки частно
стей ,  это - поразительное сходство южного наречия с новго
родским,  которого нельзя  не заметить и теперь ,  пt> совершении 
мно гих переворотов, способствовавших к тому, чтобы стереть и 
изменить е го .  Нельзя это объяснить ни  случайностью, ни  nрисут· 
ствием мно гих рассеянных черт южнорусского наречия в велико· 
русских областных наречиях; если один признак встречается в том 
или в другом месте и не может служить сам no себе доказатель· 
ством древнего сродства одних предпочтител ьно пред д ругими ,  
то  собрание множества признаков, составляющих характер юж· 
ного наречия в новгородском,  несомненно указывает, что между 
древними Ильменекими Славянами и Южноруссами было го· 
раздо большее сродство, чем между Южноруссами и другими 
славянскими  племенами русского материка.  

В древности это сродство было нагляднее и ощутительнее. 
Оно nрорыnается и в новгородских летописях, и в древних nись· 
мешtых памятниках. Это сродство не мо гло возникнуть иначе, 
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как только в глубокой древности ,  лотому что эти отдаленные, 
персхваченные други:.ш народностями ,  края не имели такого жи
вого на родного сооб1цения  между собой ,  при  котором бы могли  
перейти с одного на  другое сходные этнографические  признаки .  
Только в незапам ятных до исторических временах скрывается 
его начало и источник .  Оно указывает, что часть южно-русского 
племени ,  ото рванная  силой  неизвестных нам теперь  обстоя
тельств, удалилась на  север и там водворилась со своим наречи
ем и с зачаткам и своей об 1цественной жизни ,  выработанными 
е1це на  л режней родине.  Это сходство южного наречия  с север 
ным ,  по моему разумению,  п редставл яет самое несомненное до
казательство древности и наречия и на родности Южной Руси. 
Разумеетс я ,  было бы неосновател ыю воображать, что образ ,  в 
каком южнорусская  на родность с ее признаками была в д ревно
сти , тот самый ,  в каком мы ее вст речаем в последуюlцие времена.  
Исторические  обстоятельства не давали на роду стоять на одном 
месте и сох ранять неизменно одно положение,  одну лостать. Ес
ли  мы, относясь к древности, говорим о южнорусской народности ,  
то разумеем ее в том виде, который был первообразом настошцего, 
заключал в себе главные черты, составляю1цие неизменные при
знаки ,  су1цность народного типа ,  об1цего для долгих времен, спо
собного упорно выстоять и отстоять себя против все)\ напоров 
враждебно-разрушительных п ричин ,  а не те и зменения ,  которые 
этот тип то усваивал в течение времени и лерерабатывал под 
вл иянием главных своих начал, то принимал случайно и те рял,  
как временно наплывш ее и несвойственное е го при роде. 

Обра 1цаясь к русской истории ,  можно лроследить, как недо
сказанное летолисu,ем в его этнографическом очерке о Южной 
Руси само собой высказал о себя в u,епи обстоятельств, образо
вавш их историческую судьбу южнорусского на рода. Если пер
в он а ч а л ь н ы й  этно г р а ф ,  и с ч и с л я я  с воих  П о л я н ,  Д ре вл я н ,  
У лучей ,  Волын ян, Хорватов, н е  дал им  всем одного названия ,  
отдельного от  других Славян русского мате рика ,  то им  е го  дала 
нскоре история .  До сих пор не решила  окончательно наука -
это название Русь ,  так нам всем _л рису1цее , занесено ли с Бал
ти йского побережья частью иноземu,ев, посел ившихся среди од
ной ветви южнорусского племени ,  или ,  как пола гают некоторые 
ученые, опираясь  преимущественно на  восточных извести ях, бы
ло и прежде туземным прозванием на Русской  Земле ;  но уже в 
X l  веке название это распрост ранилось на  Волынь и н а  нынеш 
нюю Галиu,ию,  тогда к а к ,  по-видимому,  н е  лереходило е 1це н и  
на  северо-восток,  ни  к К ривичам ,  н и  к Новгородu,ам. Уже  ослел
ленный Василько,  исповедуясь в своих намерениях приеланному 
к нему Василию, говорит о плане мстить Ляхам за землю Русскую 
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и разумсет не К иев, но ту страну, которая вnоследстви и  усвоила 
себе назnание Червоной Руси .  В X l l  веке в земле Ростоnеко-Суз
дальской nод Русью разумел и вооб 1цс юго-заnад нынешней Рос
с и и .  В с м ы с л е  б о л е е  о б ш и р н о м  н а з в а н и е  Р у с и  и н о г д а  
расn ространялось на  земли ,  связанные с Русью, сперва nолити· 
чески  nодчиненные Руси или К иева, а nотом , когда nолитическое 
первенство К иева упало,  все -таки находивш иеся в церковной за
висимости от русского м ит рополита и видевшие в Руси столицу 
своей об 1цей веры. Но в своем собственном смысле это название, 
в отличие от других славянских частей ,  было этнографическим 
названнем южно-русского народа ;  мелкие  подразделения ,  кото· 
рые исчислил летописец в своем введени и,  исчезли или отошли 
на т рети й  план ,  в тень ,  когда  образовалось между ними соеди·  
нение  и выnлыли наружу одни общие ,  единые для  них признаки.  
Название Руси за нынешним южнорусским народом перешло и 
к иностранцам, и все стали называть Русью не всю совокуnность 
славянских племен материка  нынешней России ,  а собственно 
юго-з аnад России ,  населенный тем отделом славянского племе· 
ни, за которым теперь усваивается название южнорусского или  
малороссийского.  Это название т ак перешло к последующим 
временам .  Когда толчок , данный вторичным 1шлывом Литовско· 
го nлемени в судьбу славянских народов всей заnадной части 
Русского материка ,  соединил их в одно пол итическое тело и со· 
общил им ноВое соединительное прозвище - Литва, это прозвНiце 
стало достоянием белорусского края и белорусской народности, а 
южнорусская осталась со своим древним привычным названнем 
Руси.  

В XV веке различались н а  материке нынешней России четыре 
отдела восточно-славянского мира : Новгород, Московское госу· 
дарство, Литва и Русь ; в XV I и XV I I , когда Новго род был 
стерт, - Московское государство, Литва и Русь .  На востоке 
имя Руси принималось как nринадлежиость к одной об 1цей ела·  
вянской семье ,  развет вленной и раздробленной на части ,  на  юго· 
заnаде это было имя ветви этой семьи .  Суздалец, Москвич ,  
Смол янин - были Русские по тем признакам ,  которые служили  
органами их соединител ьности вместе по  происхождению,  по ве· 
ре, по книжному языку и соединенной с ним образоnашюсти ; 
Киевлянин же ,  Вольшец, Червонорус - были Русские по своей 
местности ,  по особенностям  своего народного, общественного и 
домашнего быта ,  по н равам и обычаям ;  каждый был Русским в 

тех отношениях,  в каких восточный Славянин был не Русский ,  
н о  Тверит янин,  Суздалец,  Москвич.  Так  к ак  слитие земель бы· 
ло дело общее, то древнее название,  уnотребительное в старину 
для обозначени я всей федерации ,  сделалось на родным н для 
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nосточной Руси ,  коль скоро обtцие  начала поглоти,\ и  развитие 
частных : с именем Руси дл я них изд ревле соединялось общее, 
с равниваюtцее, соединительное. К огда и з  разных земель соста
вилось Московское Государство, это госуда рство легко назва
лось Русским ,  и н а род,  его составл я вший ,  усвоил знакомое 
прежде ему название,  и от признаков общих пе ренес его на более 
местные и частные признаки.  Имя Русского сделалось и для  
севера ,  и для востока тем  же ,  ч ем  с давних лет оставал ось ,  к ак  
исключительное достояние юга-западного народа.  Тогда по
следни й оставался как бы без назван и я ;  его местное частное имя ,  
употреблявшееся другим народом только  как обtцее, сделалось 
для дру гого тем, чем прежде было для первого .  У южнорусского 
народа как будто было похищено его п розви tце. Роль дол жна 
была персмениться в обратном виде. Так как в старину северо
восточная Русь называлась Русью только в общем значении ,  в 
своем же частном имела собственные наименования ,  так теперь 
южнорусский  народ мог назваться Русским в об tцем смысле, но 
в частном,  с военародном, дол жен был найти себе другое назва
ние.  На  западе,  в Червоной Руси,  где он стал в сопротивление с 

чуждыми на родностями,  естественно было удержать ему д ревнее 
название в частном значени и ,  и так Галицкий  Черванорусе ос
тался Русским , Русином , ибо имел столкновение с Пол яками,  
Немцами,  Уграми : в его частной на родности ярче всего выска
зывал ись черты, составлявшие признаки общей русской народ
ности ,  явл ялась п ринадлежиость его  к общему русскому м и ру,  
черты такие ,  как  вера ,  книжный богосл ужебный язык и история ,  
напоминавш ая ему о древней связи с общерусским ми ром. Все 
это предохраняло е го от усил ий чужена родных элементов, г ро
зивших и г розящих стереть е го. 

Но  там, где та  же народность столкнулась с северной и вое 
точно-русской , там название Русского ,  по  отношению к частно
сти , не имело смысла, ибо Южно-Руссу не предстояло охранять 
тех обtцих признаков своего бытия ,  которые не разнили ,  а сое
диняли его с н ародом , усвоившим и м я  русское. Тут название 
Русского необходимо должно было замениться таким, которое 
бы означало п ризнаки различия  от Восточной Руси, а не сход
ства с нею . Этих народных названий  являлось много, и ,  правду  
сказать ,  ни одного не  было вполне удовлетворительного, может 
быть ,  nотому ,  что сознание своенародности не вnолне выработа
лось .  В XV I I  веке явл ялись назван и я :  Украи на ,  Малороссия .  
Гет.иан rцина .  - названия эти невольно сдел ались теперь  а рха
измами ,  ибо ни  то ,  ни другое, ни т ретье не обнимало сферы всего 
на рода , а означало только местные и временные явлен ия  е го 
истории .  Выдуманное в последнее время название Южноруссов 
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остается пока книжным, если не навсегда останется таким ,  по·  
тому что даже по своему сложному виду как то  неусвоитсльно 
для обыденной народной речи ,  не  сл ишком любя rцей сложные 
названия ,  на которых всегда почти лежит отпечаток з адумашю· 
сти , отчасти ученой вычурности .  Мимоходом замечу,  что из всех 
названий ,  какие были выдумываемы дл я южнорусского на рода, 
чтоб отличить  его от велико русского, более всех как.то припяло 
полное значение название Хохла ,  не по своей этимологии ,  а по 
привычке, с какой усвоили его Великоруссы. По крайней мере ,  
сказавши Хохол. Великорусе разумеет под этим словом дейст
вительно народный тип. Хохол для Великорусса есть человек,  
1·оворящий известным наречием,  имеющий известные приемы до · 
машней жизни и н равов, своеобразную народную физиономик .  
Странно было бы думать о возможности принятия этого насме r J ·  
ливого прозви rца народа за  серьезнос название народа, - нес 
равно, как если бы англичанин п розвюце Джон-Буля сделал 
серьезным именем своего племени .  Но из  всех суrцсстuовавших 
прозвищ и названий это едва ли не более других усвоеннос в 
смысле народной особенности .  Не только Великоруссы назьша· 
ют Южноруссов Хохлами,  но и сами последние нередко упот·  
р е б л я ют это н а з ва н и е ,  н е  п о д о з р е ва я  у ж е  в нем н и ч е го 
насмешливо го,  п реимуrцествешю в восточном крае пространства, 
заселенного Южноруссами .  Неусваинаемость его всем южнорус· 
ским народом, не менее его насмешливого происхождения ,  еще 
не дозноллет искать в нем приличного названия  для народа .  

Но мы отклонились несколько от своей цели .  Дело в том,  что 
название Руси укрепилось издревле за южнорусским  народом. 
Название не возникает без факта. Нельз я нанязать народу ни 
с того ,  ни  с сего какое-нибудь имя .  Это могло приходить в голову 
только тем з ападно-европейским мудрецам, которые увер яли ,  
что  Екатерина

· 
1 1 , Высочайшим повелением, да ровала  Москов

скому народу имя Русского и запретила ему употребл ять д рев
нее имя - Моеквит яне.  Вместе с названием разниналась и 
самобытная история жизни ю жно-русского народа.  Известно, в 
какое неприятное положение поставляют нас старые наш и лето· 
писцы, коль скоро мы захотим исследовать судьбу старой народ· 
ной жизни : нас у гощают досыта княжескими междоусобиями,  
известиями о построении церквей, со щепетильной точностыо со· 
общают о днях, даже о часах кончины князей и епископов; но как 
постучи шься к ним в двери сокровищницы народной жизни  -
тут они немы и глухи, и заброШены давно в море забвени я ключи 
от  этих заветных дверей . Слабые,  нсясные тени остались о т  да·  
лекого ·  прошедшего.  Но и этих теней пока достаточно, чтобы 
видеть ,  как рано Южная Русь пошла иным, своеобразным путем 
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воз растать отлично от севера .  Одни и те же об •цие  начала н а  
юге устанавливались,  утверждал ись, видоизменялись иным об·  
разом,  чем на  севере.  

До половины X I I  века север, а еще более североnоеток нам 
м ало известны .  Летоп исные сказания тех времен врюцаются 
только на  юге ; новогородские летописи представляют как будто 
какое-то оглавление ут раченного летописного повествовани я :  так  
коротки и отрывочны местные известия ,  в них сохранивш иеся,  
и ,  признаться ,  как-то странно слышать п роповедываемые неко· 
торыми почтенными исследователями и усвоенные учителями в 
школах г лубокомысленные наблюдения  над развитием новгород· 
ских об •цестве1шых начал соразмерно переворотам и дви жениям 
удельного Русского ми ра,  - когда на  самом деле тут можно 
судить только о развити и  новгородских летописей ,  а никак не 
новгородской жизни .  Но о судьбе северо-восточного Русского 
мира ,  этой Суздал ьско-Ростовско-М уромско-Р язанской страны, 
в ранние времена нашей  истории не  осталось д аже и такого ог· 
лавления ,  и это тем досаднее, когда знаешь, что именно тогда-то 
в этом крае и образовалось зерно великорусской народности ,  и 
тогда -то пустила она первые ростки того,  что впоследствии еде· 
лалось рычагом соединения  и все го русского мира ,  и залогом 
грядущего о бновлени я всего славянского . . .  Ея таинственное про·  
исхождение и детство облечено непроницаемым туманом.  При 
нево !!можности рассеять его густые слои ,  остается или  поддать· 
ся искушению и пуститьс я в бесконечные догадки и предполо· 
жени я, либо ,  как некогда делали ,  успокоиться на утишаю1цей 
всякое умственное волнение мысл и,  что так угодно было Верхов· 
ному Промыслу, и что причины - почему вел икорусска я  народ· 
ность стала такой именно, какой явилась впоследствии ,  зависели 
от неисповедимой воли .  И тот и другой способ мышления  не 
удовлетворяет нашей потребности .  Догадки и предположения  
не  сделаются сами собой  истинами ,  е сли  не  подтвердятся или 
очевидными фактами , или  несомненной логической связью явле
ний .  Мы не сомневасмея в П ромысле ;  но верим при этом, что 
все, что ни случается в мире ,  управл яется  тем же Промыслом -
как известное, так и неизвестное, - а опираясь в суждениях 
только на  Промысел , не останется ничего для самого суждения .  
Дело истории  - исследовать причины частных явлений ,  а не 
причину причин, недоступную человеческому уму.  Единственно, 
что мы знаем о северо-востоке это то, что там было славянское 
народонаселение посреди Финнов и со значительным перевесом 
над последними ;  что кр а й  этот имел те  же общие зачатки ,  какие 
был и и в д ругих земл ях русского мира ;  но не знаем ни подроб· 
ностей , ни  способа применения  об 1цих начал к частным услови ям. 
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На юге, между тем, весь н арод южно-русский в начале IX века 
О I.Цутительно обозначается единством ; несмотря  на  кн яжеские 
пере городки ,  он беспрестанно напоминает о своем единстве со
бытиями своей истории ; он усваивает одно имя Руси : у него одни 
об1,цие побуждения ,  одни гл авные обстоятР.льства вращают его ;  
е го  части ст рем ятся друг  к другу ,  - тогда как  земли других 
ветвей об1,церусского славянского племени , например,  К ривичи ,  
обособляются своеобразными частями в общей связи .  Новгород, 
обособленный со своей землей на севере, постоянно стремится к югу ;  
о н  ближе к КИеву, чем к Полоцку или Смоленску. И это, конечно, 
происходит от ближайшей этнографической его связи с югом. 

С половины X I I века  обозначается в и стории характер Вос
точной Руси - Ростовеко-Суздальско-Му ромско-Р я занской 
земли .  Явления  ее самобытной жизни ,  по  древней нашей лето
nиси ,  начинаютсЯ с тех пор, как Андрей Юрьевич,  в 1 1 57 г . ,  
был избран особым князем всей Земли  Ростовско-Суздальской. 
Тогда уже явно выказывается своеобразный дух, господствую

-щий в общественном строе этого края  и скл ад поняти я обще
ственной жизни ,  у п равл явши й  событиями ,  - отличие  этих 
nонятий  от тех, которые давали смысл явлениям в Южной Руси 
и в Новгороде. Эпоха эта чрезвычайно важна и представляет 
драгоценный п редмет дл я исследователя нашего п рошедшего : 
тут открывается нарисованная ,  хотя не ясно, наподобие изобра
жений  в наших старых рукописях, картина детства великорус 
ского народа.  Тут можно видеть первые ростки тех свойств, 
которые составл яли вnоследстви и источник его силы,  доблестей 
и слабостей .  Словно вы читаете детство· великого человека и 

ловите, в е го ребяческих  движениях, начатки будущих nодвигов. 
Что отличает народ великорусский в его детстве от на рода 

Южной Руси и других земель русских, это - стремление дать 
nрочность и формальность единству с воей земл и .  Андрея изби
рают единым во всей  Земле ,  на все города .  У него несколько 
братьев и два nлемянника ; их изгоняют, дозвол яют оставаться 
только двум : одному, который , по болезни,  не может быть ни
каки м деятельным членом Земли ,  и другому,  который не nока
зывает никаких властол юбивых наклонностей.  Изгнание братьев 
не дело единого Андрея ,  но дело целой Земли .  Летописец края 
говорит, что  те же ,  которые nоставили Андрея, те же изгнали 
меньших  братьев. Это единство, к которому явно стремились 
nонятия ,  не могло однако с разу утвердиться и обратиться в 
постоянный и привычный порядок ; впоследствии Земл я снова 
имела разом несколько князей ; но зато один из них был великий 
князь ,  верховный всей  Земли .  Вместе с тем тогда  уже явл яется ,  
хотя в зародыш е, стремление п.одчинить своей Земле другие 
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Русские земл и .  Так Муромская  н Рязанская  земли уже были 
подручны со с воими  князьями князю Ростовско-Суздальскому.  
Это не был и л и чные желания  одних князей , - напротив :  князья ,  
принадлежа к роду ,  которого значение связано было с единством 
всей Русской федерации ,  сами заимствовали в Воеточно-Русской 
местности это местное ст ремление. Из  нескольких черт, сохра· 
ненных летописцем,  при  всей скупости последнего на заявление 
народных побуждений ,  видно,  что князья  в делах, обл ичавш их, 
по-видимому,  их л ичное властолюбие,  действовали  по внуш ению 
на родной воли ,  и то ,  'ITO приписывалось и х  самовластию, надоб
но будет приписать самовластным наклонностям тех, которые 
окружали князей .  К огда Всеволод захотел отпустить пой манных 
князей : своего племянника и Глеба Рязанского,  Владнмн рцы не 
допустили до этого и приговорили ослепить их.  Когда тот же  
Всеволод и дет на  Новгород и осаждает Т оржок ,  он расположен 
к миру и не хочет разорять волости ,  но  дружина его т ребует 
этого : оскорбление  князю она считает оскорбленнем себе .  "Мьz 
не целовать и х  пришли

"
, говорят Владимирцы и ронически .  Та

ким образом,  стремление подчинить Новгород и вражда с Нов
городом истекала  не из княжеских, а и з  на родных побуждений ,  
и оттого-то Новгородцы, отбив  Суздальцев от  стен свое го горо· 
да ,  скоро сходились с Суздальскими князь�ми н ,  напротив ,  не·  
истово мстил и Суздальцам,  продавая каждого Суздальца  по две 
ногаты. Оттого с такн:.t ожесточением,  с т акой надменностью 
ополчалась  Суздальская земля против  Н овгородцев, вошедших 
туда победителями под знаменем Мстислава-Удалого. Несколь· 
ко раз можно заметить,  как во время нападени й князей Воеточ
но-Русской Земл и на Новгород прорывалась народная гордость 
этой Земли ,  успевшая  уже образовать п редрассудок о п ревос· 
ходстве свое го народа пред Новгородцами  и о праве своего пер
венства над ними .  Элементы образованности ,  воспитанные на 
Киевской почве под правосл авными понятнямн ,  перешли в В ос
точную Землю ,  н там приняли иного  рода рост н явнлнсь в ином 
образе. Вместо К иева южного, явился на востоке другой К иев 
Владим и р :  по  всему видно, - существовала  мысль создать его 
другим Киевом,  перенести старый К иев  на  новое место.  Там 
явилась пат ронал ьва л церковь святой Бо городицы Златове рхой 
и Золотые Ворота ,  явились названия  киевских урочщц :  Печер· 
ский город, река  Лыбедь. Но нельзя  было ста рого К иева ото
рвать от днеп ровских  гор : те же отростки ,  под северо-восточным 
небом, на чужой почве, выросли иначе,  и ным деревом,  д ругие  
плоды принесл и .  

Старые славянские поняти я об  общественном строе призна
вали .il a  источник об tцей народной правды вол ю  на рода, при говор 
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веча ,  из  кого бы то ни состоял этот народ,  как бы ни собиралось 
это вече,  смотря  по условиям ; эти условия то расши ряли ,  то 
суживали круг участвуюLцих в делах, то давали вечу значение 
всена родного собрания,  то ограничивали е го толпой случайных 
счастливцев в и гре на об 1цественном поле.  При этом давно воз· 
никла и укоренилась в понятиях идея князя-правителя ,  третей 
ского судьи ,  установител я порядка ,  охранителя от  внешних и 
внутренних беспокойств ;  между вечевым и княжеским началами 
само собой должно было возникнуть п ротиворечие ; но это про·  
тиворечие улегалось и примирялось признанием народной воли  
веча  над правом князя  . . .  Князь был  необходим,  но князь  изби ·  
рался и мог  быть из гнан, е сли  не удовл етворял тем  потребностям 
на рода,  для которых был нужен, или  же злоупотреблял с вою 
власть и значение .  Принцип этот в X l ,  X I I и X I I I  веках выра·  
батьшается везде : и в К и еве, и в Новгороде, и в Полоцке, и в 
Ростове , и в Галиче .  Его явление сообразовалось с различными 
историческими внутренними обстоятел ьствами и разными уело· 
ви ями ,  в какие поставлены были судьбой Русские Земли .  Этот 
принцип принимал то более единовластительного, то более на
родоправно го духа ; в одних Земл ях князья выбирались посто· 
янно из  одной линии и ,  таким образом,  водворение  их как будто 
приближалось к наследственному праву ,  но не могло совершенно 
образоваться последнее, потому только,  что не успело за г лу
шиться выборное п раво, которое, по своему су 1цеству, умеряло 
непреложность обычая ; в других - в Новгороде - при выборе 
князя народная вол я не с·о блюдала вовсе никаких обычаев п ре· 
емничества ,  к роме насущных текущих условий к рая .  

В К иеве напрасно было бы искать какого-нибудь определен
ного права и порядка в преемничестве князей .  Су 1цествовала ,  
п равда, в их условии неясная идея старейш инства , но  народное 
право и збрания стояло выше  нее. Изяслав Ярослави ч был из
гнан  Киевлянами.  К иевл яне и збрали Полоцкого князя ,  случай
но сидевшего в К иевской тюрьме и уж н и  по какому праву не 
ожидавшему такой чести .  Изясл ав только с помоLцью чужезем· 
цев утвердился снова в К иеве. Т о был род чужезе1tшого за вое· 
вания и впоследствии польские историки  понимали эти события  
так ,  как  будто гонимая Русь находилась в ленной з ависимости 
от Польши .  Через несколько времени ,  едва только Киевский 
князь избавил и себя ,  и К иевл ян от  пособников, как был снова 
и з гнан.  Князь  Черни говский вступил на княжение Киевское. 
Изяслав опять должен был бежать .  Хот я по этому ловоду в 
летописи и не говорится об участии Киевлян, но само собой 
разумеется,  что оно было : с одной сто роны , не могл и Киевляне 
любить князя ,  который приводил на  них чужезем цев и отдавал 
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на казнь тех, кого подозревал в нерасположении  и верховодстве 
над на родом в минуту своего изгнания ,  с другой - и Святослав 
не мог бы водвориться в К иеве и свободно им п равить четыре 
года,  если бы встретил оппозицию в народе. В дальней шей ис• 
тори и  несколько раз у летописца упоминается п рямо,  что князья 
водворялись по избранию и так же п рогонялись ; что вече счи·  
тало .з а  собой право судить их, прогонять и казнить установлен· 
ные ими второстепенные власти ,  а иногда и их  самих. Мономах 
был избран и ,  в то же врем я ,  пости г  народный суд приближен• 
ных прежнего князя .  Всеволод, желая передать княжение брату 
Игорю, не мог этого сделать иначе ,  как  испросив  согласие веча ; 
то же вече низвергло Игоря и nризвало Изяслава Мстиславича ,  
и потом убило Игоря .  Изяслав Давидович ,  Ростислав Мстисла
вич ,  Мстислав  Изяславич ,  Роман Ростислави ч ,  Святослав  Все
володови ч ,  Роман Мстислави ч - обо всех этих князь ях есть 
черты,  показывающие,  что они были избраны волей К иевл ян. 
Мало-по-малу значение народа ,  руководяtцего делами ,  осталось 
.за  воинственной толпой дружин,  ш аек ,  составлявшихся  и.з ра.з·  
ных удальцов ;  они -то возводили и низвергал и князей ;  князья 
был и  как  бы орудием их,  и - как всегда бывает в воинской 
державе - могли держаться только силой воли ,  уменьем , а не 
значением,  какое занимал и в своем роде .  

Инородцы торкского племени - Че рные Клобуки ,  Т орки ,  
Берендеи , - и грали здесь деятельную роль  наравне с туземца• 
ми ,  т ак что масса, управлявшая делами края,  п редставл яла пе
струю воинственную смесь. Таков был образ быта Киевской 
Земл и .  Козачество уже в своем суtцестве возникало в X l  1 - X I I I  
веке .  В Червоной Руси князья  тоже и.зби рались и п рогонялись.  
Князь до того был зависим от веча, что даже семейная его жизнь 
состоял а под контролем Галичан .  В Галицкой земле народная 
сила  и значение сосредоточились в руках бояр. - лиц,  которые 
силой обстоятельств выступали из  массы и овладевали делами 
края .  Здесь уже п рорьшались начала того панства , которое ,  под 
польским  владычеством ,  охватило страну и ,  противопоставив се·  
бя  массе народа ,  вызвало наконец ее в лице ко.заков. Читая ис·  
торию Южной Руси X l l и X I I I  века ,  можно видеть юношеский 
воз раст того общественного строя,  который является в возму
жалом виде через несколько столетий .  Развитие личного прои.з·  
вола ,  свобода ,  неопределительность форм были отл ичительными 
чертами южнорусского общества в древние периоды, и так оно 

явилось впоследствии .  С этим вместе соедин ялось непостоянст
во, недостаток ясной цели ,  по рьшчатость движени я,  стремление 
к созданию и какое-то разложение недосо.здашюго,  все ,  что не· 
минуемо вытекало и.з  перевеса личности над обtцишюстью. Юж-
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ная  Русь отнюдь не теряла чувства с воего на родного единства, 
но не думала е го поддерживать :  напротив,  сам народ,  по-види
мому, ш ел к разложению и все-таки не мог разложиться.  В Юж
ной Руси не видно ни  м алей шего стремления  к подчинению 
чужих ,  к ассимили рованию инородцев, nоселившихся между ее 
коренными жителями ; в ней nроисходили сnоры и драки более за  
оскорбленную честь или  з а  временную добычу,  а не с целью 
утвердить nрочное вековое госnодство .  В начале,  когда в Киеве 
утвердились варяжские князья с разноплеменной дружиной,  
Поляне получили толчок к деятельности и стали как бы завое
вателями  народов : является идея nрисоединения земель, nо
требность центра ,  к которому бы эти земли тянули ; но и тогда 
не видно ни малейших попыток nлотно nрикреnить эти :земли .  
К иев никак не годился быть столицей централизованного госу
дарства ; он не исхал этого ;  он даже не мог  удержать  nервенства 
над федерацией ,  nотому что не сумел организовать ее. В натуре 
южнорусской не было ничего насилующего,  нивели рую1цего, не 
было nолитики ,  не было холодной рассчитанности ,  твердости на  
nути к nредназначенной цели .  

То же самое является на  отдаленном севере ,  в Новгороде ; 
суровое небо м ало  и зменило там главные основы южного ха рак
тера, и только неблагодарность nрироды развила более nромыш
ленного духа , но  не образовала характера  расчета и куnеческой 
nолитики .  Торговая деятельность соединилась там с той же 
удалью,  с той же неоnределенностью цели и нетвердостью сnо
собов к ее достижению, как и воинственное удальство южных 
ш аек. Новгород был всегда родной брат юга .  Политики у него 
не было ;  он не  думал утвердить за собой своих обши рных вла
дений ,  сnлотить разнородные nлемена, которые их населяли,  и 
ввести n рочную связь и nодчиненность частей ,  установить соотно
шение слоев народа ; строй его nравления  был всегда nод влиянием 
неожиданных nобуждений личной свободы. Обстоятел�ства дава
ли ему чрезмерно важное торговое значение ;  но он не и зыскивал 
с редств обращать в свою nользу эти услови я  и уnрочить выгоды 
торговли для автономии  своего nолитического тела ;  оттого он в 
торговом отношении совершенно n опал в распоряжение ино• 
странцев. В Новгороде, как и на  юге,  было много nорывчатого 
удальства, широкой отваги ,  nоэтического увлечения ,  но мало 
nолитической nредnриимчивости ,  е ще менее выдержки.  Часто 
горячо готовился он стоять за свои nрава ,  за свою свободу,  но 
не умел соединить nобуждений ,  стремившихся,  nо-видимому, к 
одной цели ,  но тотчас же расходивш ихся в приложени и ;  пото
му-то он всегда уступал nолитике, отплачивался п родуктами 
своей торговой  деятельности и своих владений от nокушений 
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Московских князей даже и тогда ,  когда ,  казалось,  мог бы с ними 
сладить : он не предпринимал прочных мер к поддержке своего 
быта ,  которым дорожил ; не ш ел вперед, но и не стоял болотной 
водой , а вращался ,  кружился на одном месте. Пред глазами у 
него была цел ь ,  но  неопределенная, и не сыскал он прямого пути  
к ней .  Он  сознавал единство свое с Русской Землей , но не мог 
сделаться орудием ее об 1цего единства ; он  хотел, в то же время, 
удержать в этом единстве свою отдельность и не удержал ее. 
Новгород - как и Южная Русь - держался за  федеративный 
строй даже тогда, когда противная буря уже сломила е го недо
<iТроенное здание. 

Точно так  и Южная Русь сохраняла ,  в течение веков, д ревние 
понятия ;  перешли  они в кровь и плоть последней ,  бессознатель· 
но для самого народа :  и Южная Русь, облек ш ись в форму ко· 
зачества, - форму, з ародившуюс я  собственно в древности ,  -
искала той федерации в соединении  с Московщиною, где  уже 
давно н е  стало  этих федеративных начал .  

Выше я з аметил мимоходом, что  козачестно началось в X l  1 -
X I I  1 веке. К сожалению,  история  Южной - К иевской - Руси 
как будто пронали вается после Татар .  Народная жизнь X I V  и 
XV веков нам мало и звестна ;  но элементы, составлявшие начало 
того ,  что явилось в XV I веке ощутительно, в форме козачества, 
не угасали ,  а развивал ись .  Литовское владычество сплотило раз
розненные ч асти ,  составило что-то целое ,  единое. Н о  скоро 
жизнь пошла  по-прежнему. Князьки не  Рюрикова, но уже ново
го, Гедиминова дома, обрусев скоро, как и п режние,  стал11 ,  как  
эти прежние ,  и грать своей судьбой.  До какой степени было здесь 
участие народа, - за скудостью источников нельзя  определи ·  
телыю сказать ;  несомненно,  что в сущности было что-то преж
нее ; т е  же  д ру ж ины ,  т е  же воинственные толпы помогали  
князьям,  возводили их ,  вооружали одних  против других.  Сое· 
динение с Польшей  собрало живучие  элементы Руси и дало им 
д ру гое направление : и з  неоседлых правителей ,  предводителей 
шаек,  оно сделало поземельных владетелей ; .я вл яется направле
ние заменить правом л11чные побуждения ;  польская националь
нос·t ь ,  обладая  большим культурным развитием, чем русская ,  
получила  первенство над последней , захватила  в себя ее высшие  
классы, оторвала  их  от  прямой народности ,  разорвала связь  их  
с остальным народом и сообщила  им с амые благоприятные ус· 
ловия для  порабощения  этого народа .  Народ,  до того времени 
вра 1цавшийся  в омуте всеоб 1цего произвола,  то  порабо1цешiыЙ 
сильными ,  то ,  в свою очередь, сбрасывающий этих сильных для  
того, чтоб возвести других ,  теперь подчиняется и порабощается 
правильно, то есть ,  выражается до  пекоторой степени закон-
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ность ,  справедли вость такого порабо1цсния .  Но  тут старорус· 
ские элементы, развитые до и звестной степени еще в XI I веке и 
долго крывшисся в народе, выступают блестюцим метеором в 
форме казачества. Но это казачество, как  возрождение старого, 
нсвольно носит в себе уже зародыш разрушения .  Оно вра tцается 
с такими идеями ,  которые уже не находили  пи 1ци в современном 
ходе исторических судеб. Козачестно в XVI и XV I I  и удслыюсть 
в XI I и XI I I веках гораздо более сходны между собой, чем сколько 
можно предположить : если черты сходства внешнего слабы в с рав· 
нснии с чертами внешнего нссходства, зато су 1цсственно внутрен· 
нес сходство. Коз ачестно тоже разнород1ю 1·о типа ,  как древние 
киевскис дружины, также в нем есть п римесь тюркско1·о элемен· 
та, также в нем господствует личный произвол ,  то же стремление 
к данной цели ,  само себя парализующее и уничтожающее, - та 
же неопределителыюсть ,  то же непостоянство, то же возпедение 
и низложение предводителей ,  те же д раки во имя их. Конечно, 
важным покажется то, что в д ревности обращалось вни мание н а  
род предводителей ,  и происхождение служило правом,  а в коза· 
честве ,  напротив, предводители избирались и з  равных. Но  скоро 
уже казачество доходило до прежнего удельного порядка и ,  ко· 
нечно, дошло бы, если бы случайные обстоятельства, часто мимо 
вс яких прсдполагавшихся  законов, поворачивающие ход жиз· 
венного течения ,  не помешали этому. К огда Хмельницки й успел 
заслужить славу и честь у козацкой братии ,  она возводила в 
п редводители е го сына, вовсе не способного по личным качест· 
вам. Выборы гетмана дол го вращались около л иц, соединенных 
родством с Хмелы!ицким, и только прекра 1ценис его рода было 
поводом , что родовое княжеское начало древней у дельности не 
воск ресло снова , хотя бы и в других формах. 

На востоке,  напротив,  л ичная свобода суживалась и ,  наконец, 
уничтожалась .  Вечевое начало некогда и там существовало и 
п роявлялось .  Избрание князей также было rосподствуюiцим 
способом установлени я вл аст и ;  но там понятие об  об 1цествеююм 
порядке дало себе прочный залог твердости ,  а на  помо1ць подо•:. 
спели православнь1е идеи .  В этом деле как  нел ьзя более выска· · 
зывается различие  племен. Православис  было у нас едино и 

пришло  к нам через одних лиц,  и з  одного источника ;  класс ду• 
ховный составлял одну корпорацию, независимую от местных 
особенностей политического порядк а :  )Jерковь уравнивала раз· 
личи я ;  и если что, то именно истекавшее из  це рковной сферы 
должно было прини:.tаться  одинаково во всем русском ми ре. Не 
то,  однако, вышло  на деле.  П равославне принесло к нам идею 
монархизма ,  освящение власти свыше,  окружило понятие о ней 
лучами верховного ми роправления ; п равославне указало, что в 
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нашем земном жизненном течении есть Промысл, руковод Я I!! И Й  
нашими  поступками ,  указывающий н а м  будущность за гробом ; 
породило  мысль , что события  совершаются около нас то с бла·  
гословения Божия ,  то навлекают на  нас г рев Божи й ;  православне 
заставило обращаться к Богу при  начале п редпр и ятия  и припи 
сывать успех Божию и зволению.  Таким образом,  не только в 
непонятных, нсобыкновешrых событиях, но и в обычных, совер·  
шающихся  в к ру ге общественной деятельности ,  можно было ви·  
деть чудо .  Все это внесено было повсюду, повсюду принялось 
до и звестной степени ,  применилось к историческому ходу, но 
ни где не победило до такой степени п ротивоположных старых 
nонятий ,  ни где не выразилось  с такой приложимастью к п рак·  
ти ческой жизни ,  как в Восточной Руси.  При своей всеоб1цности 
православне давало однако несколько простара и местным инте· 
ресам : оно допускало местную святыню, которая не пе реставала 
быть всеобщей , но оказывала свое покровительство особенно од· 
ной местности .  Так во всех земл ях русских возникли  патрональ
вые храмы;  в К иеве - Десятинная Б огородица  и Соф и я ;  в 
Новгороде и Полоцке - святая София ; в Черни гове и Твери 
святой Спас ,  и так далее ;  везде верили  в бл а гословение на весь 
край ,  исходящее и з  такого главного храма .  Андрей во Влади
мире построил церковь святой Богородицы златове рхую, поме
стив там чудотворную икону,  похи щенную им из Вышгорода. 
Нигде до такой степени святыня nатроналыюга  храма не явля 
лась с плодотворным чудодействующим значением ,  к ак  т ам .  В 

летописи  Суздальской Земли  каждая победа ,  каждый успех ,  
чуть не каждое сколько-нибудь з амечательное событие ,  случав· 
шееся в к рае, называется чудом этой Бо 1·о родицы ( сотвори чудо 
святая  Богородица  Владимирская ) .  

Идея высшего управления  событиями доходит до  освя rцени я  
успеха самого по  себе. Предпри ятие удается ,  следовател ьно -
оно благословляется Богом , следовател ьно - оно хорошо.  Воз
никает спор между старыми городами Ростовеко-Суздальской 
Зе.мл и и новым · Владими ром. Владимир  успел в споре ; он берет 
перевес : это - чудо Пресвятой Бо городицы. Замечательно ме 
сто в летописи ,  когда после п ри знания ,  что  Ростовцы и Суздаль 
цы, как  старшие ,  действительно поступали по  п раву (хоmяzце  
свою правду поставити),  после того ,  как дело этих городов под
водится под обычай всех земель русских,  летописец говорит ,  
что ,  n роти вясь Владими ру,  они не хотели правды Божией (не 
хот яху сотвори т и  правдьz Бож и я) и противились Бо городице.  
Те города хотел и поставить своих избранных землей князей , а 

Вл адими р поставил n роти в них Михаила ,  и летописец говорит ,  
что c e t o  же М и хаила  и збра с вятая Боz ород и ы а .  Таким  образом 
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Владимир требует себе первенства в Земле на  том основани и ,  
что  в нем находилась святыня ,  которая творила чудеса и руково� 
дила успехом. Володимирцы - рассуждает тот же летописец 
проелаnлены Богом по всей  Земле, за  их правду Бог  и м  помо
гает; при этом летописец объявляет, почему Володими рцы так 
с част л ивы :  elo  же б о человек просит у Боlа вce.lt ccpд!JC.It, то 
Боz ClO  не  лиши т .  Таким образом, вместо права общественного, 
вместо обычая ,  освЯiценного временем, явл яется  п раво п редпри
яти я  с молитвой и Божия  соизволени я на успех п редприятия .  С 

виду покажется ,  что здесь крайний мистиtrизм  и отклонение от 
практической деятельности ,  но это только кажется :  в самой сущ
ности здесь полнейшая  практичность ,  здесь открывается путь к 
устранению всякого страха пред тем, что колеблет волю,  здесь 
п олный простор воли ;  здесь и надежда на свою силу, здесь 
уменье пользоваться обстоятельствами .  Владимир, в против
ность старым обычаям ,  древнему порядку Земли ,  делается вер
ховным rородом,  потому что Богородица покровительствует ему,  
а ее покровительство видно и з  того ,  что он успевает .Он пользу
ется  обстоятельствами ,  тогда как его противники держатся бо
я рством, избранным выс ш и м  классом ; Владим и р  поднимает 
знамя массы, народа,  слабых против  сильных ; князья ,  избран
ные им, являются защитниками в пользу слабых. О Всеволоде 
Юрьевиче летописец говорит : "су д я су д истинен и нелицемерен, 
не обинуяся лице сильных своих бояр, обидящих менших  и ра
ботящих си роты и василье творящих " .  Вместе с тем, право из
брания ,  вечевое начало принимает самый ш и рокий  размер и тем 
подрывает и уничтожает с амое себя .  Князя Всеволода Юрьеви
ча  избирают Владимирцы на вече, пред своими Золотыми во
ротами,  не одного, но и детей его. Таким образом,  вечевое право 
считает возможным п рости рать свои при говоры не только на 
живых, не 1 1  на потомство, устанавл ивать твердый , прочный по
р ядок на долгое время ,  если не навсегда,  до первого ума,  который 
возможет найти иной поворот по новому пути и повести к своей 
новой цели ,  возводя по-прежнему в апотеоз успех предприятия ,  
освящая его благословением Божиим .  

Наконец, самое  воз вы шение ново го города Владимира здесь 
имеет свой собственный смысл и отпечатлевается характером 
великороссийским .  Известно, как ученые придавали у нас зна
чение новым городам  именно потому, что они новые. По нашему 
мнению, новость городов, сама по себе, еще ничего не значит. 
Возвышение новых городов не могло родить новых понятий ,  вы
работать нового порядка более того, сколько бы все это могло 
произойти и в старых. Новые города насел ялись из старых, сле
довательно, новопоселенцы не1юльно приносили  с собой те поня-
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тия ,  те воззрени я, какие образопались у них в прежнем месте 
�ительства. Это в особенности должно было произойти в Рос
сии ,  где новые города не теряли связи со ста рыми .  Есл и новый 
город хочет быть независимым,  освободиться от власти старого 
города, то  все-таки он по  одному этому будет искать сделаться 
тем, чем старый , не более. Для того, чтобы новый город зародил 
и воспитал в себе новый порядок, нужно,  чтоб или переселенцы 
из старого,  положившие  основание новому, вышли  из  п режнего 
вследствие каких-нибудь таких движени й ,  которые были п роти в
ны массе старого города,  или  чтоб они на новоселье отрезаны 
был и от соприкосновени я  со  старым порядком и поставлены в 
условия ,  способствующие развитию нового. Переселенцы, как 
бы далеко они ни  отбил ись от прежних жили [ц,  удерживают 
старый быт и старые коренные поняти я  сколько возможно, на
сколько не  сти рают их  новые условия ;  изменяют их  только 
вследствие неизбежности ,  nри  совершенной несовместности их с 
новосельем,  и п ритом и зменяют нескоро : всегда с усили ями  что
нибудь оставить из старого. Малороссияне двигались в своей 
колонизации на  восток,  дошли уже з а  Волгу и все-таки они в 
сущности те же Малоросси яне, что в К иевской губернии ,  и если 
получили что-нибудь особенное в слове и поняти ях и в своей 
физиогномии ,  то что произошло от условий ,  с которыми судьба 
судила им сжиться на новом месте, а не потому единственно,  что 
они переселенцы. 

То же надобно сказать  о Сибирских Русских  переселенцах : 
они все Русские ,  и отличия  их  з ависят от тех неизбежных п ри
чин ,  которые понуждают их несколько и змениться ,  применяя 
условия климата ,  почвы ,  n роизведений  и соседства в свою поль
зу. Новые города в д ревней России ,  возникая на расстоянии 
каких-нибудь десятков верст от старых, как Владимир  от Суз
дал я и Ростова , не могли , по-видимому, иметь даже важных гео
графических условий для развития  в себе чего-нибудь совершенно 
нового. Даже и тогда, когда новый город отстоял от старого на  
сотни верст , главные , однакож, п ризнаки географи и  уславл ивали 
их сходство. Нам кажется ,  ученые не напрасно ищут нового эле
мента ,  но  его следует искать не в новых городах, а в новых людях. 
Вся суть в том, что на северовостоке Росс ии сла галась  новая 
славянорусека я  народность ,  со своеобразным характером,  с от
личными условиями и приемами жизни .  Ее начало теряется в 
прежних временах, о которых у нас нет и звестий ;  в X I I  веке она 
выказывает свое существование некото рыми выпуклыми черта
ми. Мы не в силах п росЛедить как они составл ялись и как  вы
рабатывались до тех пор,  пока не приняли того типа ,  который 
является нам вполне в позднейшие  времена. Знаем только,  что 
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в этих краях жили инородцы финско-тюркского племени ; в их 
земли  вторгнулись Славяне и селились там .  Вторжение это в 
значительной степени должно падать на долю К ривичей , так  
к ак великорусское наречие  представляет относительно большую 
близость с белорусским .  Затем нам исторически известно, что 
туда пересел ялись люди из Южной Руси .  Мы не знаем ,  какое 
отношение к составлению этой народности  имели Вятичи ,  -
племя ,  о котором нет возможности делать почти никаких заклю
чений и по последуюtцим чертам, но несомненно впоследствии ,  
когда великорусская территория  дошла до п ределов этого пле
мени и ,  наконец, захватила его в свои пределы, элементы, составляв
шие достояние народности Вятичей, вошли в состав великорусской 
народности .  

Славяне,  подви гавшисся  сюда с разных сторон,  должны были 
образовать смесь уже потому, что приходили  из разных ветnей 
русского народа ,  и эта смесь непременно получить должна была 
сnоеобразные черты. Но  n каком отношении  были эти пришель
цы и их потомки к туземным инородцам? Вот важней ший  воп 
рос, н а  который мы отвечать не  в состоянии ,  если не захотим 
блуждать в области веро ятий ,  догадок и п редположений :  и зве
стно, что Поляки ,  а за ними и западно-европейские ученые, со· 
ставили теорию ,  которая  признает в nеликор)'сском н ароде 
такую большую примесь,  что называет этот народ принадлежа
щим к туранекой расе ,  смешаnшимся  несколько со славянской.  
Так как люди, проводивш ие эту теорию,  совершенно не были 
подготовлены для обсуждения такого важного предмета ,  поэто
му и теория  их не имеет никакого н аучного достоинства. Н ам 
остается пожалеть ,  что этот вопрос - один из  важнейших  в 
русской истории · не был в надлежащей степени ученым образом 
рассмотрен и обследован. Он  может быть до искоторой степени 
уяснен, если не решен, только при  помощи глубоких филологи
ческих и этнографи ческих знаний ,  как в области инородцев, так  
и русской народности .  В настоящее врем я мы скажем только 
следующее :  не зная,  как  происходила борьба внедрившихся 'в 
северовосточный край России Славян с туземцами ,  не зная ,  в 
какой степени происходило поглощение народности последних 
народностью первых, мы все-таки убеждены, что отношени я Сла
вян к инородцам непременно должны были содействовать обра
зованию осо бого народного типа ,  хотя  бы,  как м ы  и видим ,  
славянский элемент одержал полнейшее господство над инород
ческим.  Точно так же  и особые этнографи ческие и климатиче
ские условия должны были содействовать  этому. 

В X I I веке и в начале X I I I  Владимир  в и стори ческой жизни 
явл яется нам зерном буду1цей Великой Руси,  - в коем,  хотя n 
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слабом виде ,  заметнhl уже те начала ,  которые развили целость 
русского мира ,  давали силу и п рочность образовавшемуел при  
иных услови ях  единоде ржавному госуда рству. Мы замечаем 
здесь стремление к сплочению частей ,  к установке прочной вл а�  
сти , к подчинению,  если не к присоединению другИх русских 
земель ,  стремление к рас ш и рению территории насчет инородцев 
и к прочному утверждени ю в них посредством заведения  горо� 
дов, на родную гордость под знаменем рели гии ,  успех, ос вя1цае� 
мый идеей Божи я соизволени я ,  опору на  массу, вместо дружины, 
как это высказалось в борьбе Владимира  с Ростовом , покорность 
избранной власти - все это п редставляется в образе молодого 
побега ,  который вырос огромным деревом под вл и янием после�  
дуюtцих обстоятельств, давших сообразный способ его возраста� 
нию. Татарское завоевание дало новую стихию политическому 
составу Руси. При всех с воеобразных чертах, з амечаемых в се� 
вероnоеточной Руси ,  мы не  видим  там в дотата рекое время ни �  
каких  з ачатков мона рхизма : вл и яние  ста рых вечевых начал  
свободы господствовало там не меньше ,  как и в других к раях 
русско-славянского мира ; но  мы усматриваем такие черты на� 
родного характера, которые показыва ют способность к разви� 
т и ю  вос п р и и м ч и вости того политич еско го  ст р о я ,  к оторый  
образовался после татарского завоевания .  

Монголы не насил овал и народного самоуправления  система� 
тически и сознательно. Политическая их образованность не достиг� 
ла стремления к сплочению масс и централизации покоренных 
частей . Победа знаменовал ась для  них двумя способами :  всеоб
UJИ М  разорением и соби ранием дани .  И то ,  и д ру гое потерпела 
Росси я .  Но  для собирани я дани необходимо было одно доверен� 
нос лицо на  всю Русь ,  один приказчик хана : это единое лицо ,  
этот приказчик подготовлен был русской историей за ранее в 
особе великого князя ,  гл авы князей и ,  следовательно, управле� 
ния землями .  И вот , глава князей стал дове ренным лицом нового 
господина .  Право ста рейшинства и происхождения  и право из �  
бранил ,  равным образом,  должны были  подчиниться другому 
праву - воле государя всех земель ,  государя  з аконного, ибо 
завоевание есть фактический закон выше всяких прав, не подле� 
жащий рассуждению. Но ничего не было естественнее, как возник� 
нуть этому ханскому приказчиху в той земле, где существовали 
готовые семена , которые оставалось только поливать, чтобы они 
созрели .  

Знам я успеха под покровител ьством благословени я  Божия 
поднято в Москве, на дру гом новоселье ,  так же точно, тем же 
порядком, как оно прежде было поднято во Владими ре. Приго�  
род опять пе ревысил старый город и опять помогает здесь JJep� 
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ковь , как помо 1·ала она во Владимире .  Над  Москвой почиет бла· 
гословение  !Jеркви : туда переезжает м итрополит Пет р ;  святой 
муж своими руками п р и готовл яет себе там могилу, долженству· 
юiцую стать исторической святыней местности ;  строится другой 
храм Богороди цы ,  и вместо права, освящешюго стариной ,  вместо 
народного сознания ,  парализованного теnерь п роизволом заво·  
евания ,  берет верх и торжествует идея Божия соизволени я к 
успеху. Здесь не  место разрешать важный воnрос : какие именно 
условия способствовали возвышению Москвы nред Владими· 
ром ; этот вопрос относится уже специально к истории Велико рос· 
сии ,  а у нас идет дело единственно только о противоположности 
общих начал в народностях.  Заметим ,  однако,  что Москва ,  точно 
как древний Рим ,  имела с бродное население и долго поддержи·  
валась новыми прилипами жителей с разных концов русского 
мира. В особенности это можно заметить о высшем слое народа, -
боярах и в то  время мно гочисленной дружине. Они nолучали от 
великих князей земли в Московской Земле ; следовательно, та 
же смесь населения  касалась не только города ,  но и земл и ,  ко·  
торая тянула к нему неnосредственно. При  такой смес и  различ· 
ные старые начала ,  nринесенные nереселенцами  и з  n режних мест 
жительства, сталкиваясь между собой на новоселье ,  естественно 
должны были п роизвести что-то новое , своеобразное, не nохожее 
в особенности ни на что,  из  чего оно составилось .  Новго родец, 
Суздалец, Полочанин,  К иевл янин, Вольшец n риходили  в Мое· 
кву ,  каждый со  своими лоняти ями ,  с n редани ями  своей местной 
родины, сообщал и их друг  другу ; но это уже лереставало быть 
тем, чем было у nервого и второго, и у т ретьего ,  а стало тем, 
чем не было оно у каждого из них в отдел ьности .  Такое смешан· 
ное население всегда скорее nоказывает склонность к расши ре· 
нию своей территории ,  к лриобретательности на чужой счет, к 
логлощению с оседей ,  к хитрой nолитике, к завоеванию,  и ,  nоло· 
жив зародыш у себя  в тесной сфере, дает ему воз расти в более 
ш ирокой ,  - той сфере деятельности ,  которая  возникает вnос 
ледствии от рас ш и рени я  пределов. Так Рим ,  бывш и сначала 
сбродным местом беглецов из  всех краев разностихийной Ита· 
лии ,  воспитал в себе самобытное, хотя составленное из многого, 
но не похожее в сущности на то или другое из это го многого, 
nолитическое тело с ха рактером стремлени я - расши ряться 
более и более,  nокорять чужое, лоrлощать в себя разнородное, 
nорабощать то силой о ружия ,  то силой коварства. Рим стал 
насильственно главой Италии  и впоследствии всю Италию сде· 
лал Римом.  Москва относительно России  и меет много аналогии 
с Римом по отношению лоследне1·о к Италии .  Разител ьным сход· 
ством представл яется вернейшее средство, употребляемое оди-
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наково и Римом ,  и Москвой для  соединени я первым - Италии ,  
второй - России  в единое тело : это  переселение жителей горо· 
дов и даже целых волостей и разме1цение на покоренных землях 
военного сословия ,  долженствующего служить орудием ассими ·  
лирования  местных народностей и с плочени я частей воедино. 
Такую политику показала резко Москва при И ване 1 1 1  и Васи· 
лии, его сыне, :когда и з  Новагорода и е го волости - из Пскова, 
из  Вятки ,  из  Р я зани выводились жители и разводились no раз
ным д ругим русским землям ,  а и з  д ругих nереводимы были слу·  
жилые люди и nолучали земли ,  оставшиеся nосле тех ,  которые 
подвер г  лись эксnроnриации .  Москва возникла из смешения  рус· 
ско-славянских народностей ,  и в эnоху своего возрастания  nод· 
держивала с вое  дело таки м  же н ародосмешением. Вероятно,  
nодобной смеси населения  одолжен был некогда Владимир  и 
своим появлением ,  и особенным направлением ,  хотя по скудости 
источников о Владимире мы о граничи ваемся одним nредnоло
жением тоr.о, что о Москве можно сказать с большим правом 
исторической достоверности .  Их наnравление было сходно. Мо·  
сква ли взяла верх ,  или д ру гой город - это отчасти соверши
лось no одному и тому же  принципу.  К ак некогда Владимир 
стремился nодчинять Муромскую и Рязанскую земли и первен· 
ствовать над д ругими земл ями Руси ,  так теnерь Москва,  no тому 
же nути , но  совершенно nри  других условиях,  подчиняет себе 
земли и княжества, и не только nодчиняет ,  но  уже nоглощает 
их. Владими ру невозможно было дости гнуть до  того, до  чего 
дости гла М осква ; тогда еще ж ивучи были вечевые и федерати в· 
ные начала : теперь под вли янием з авоевани я и развити я в на·  
родном духе уничтожаю1цих их nротивоnоложных начал,  nервые 
задушены страхом вознесенной вл асти , вторые ослабели вслед 
за  nервыми .  К н язь я все более и более nе реставали зависеть от 
избрани я  и не стали ,  вследствие этого ,  nереходить с места н а  
место ; утверждал ись  на  одних местах, начали смотреть н а  себя 
как на  владетелей ,  не как на  n равителей ,  стали nрикреnл ятьс я ,  
так сказать , к земле,  и тем самым содействовать n рикреплению 
народа к земле .  Москва, nорабощая и nодчиняя д ругих ,  тем 
самым возрождала идею общего отечества , т олько уЖе в д ру гой  
форме, не в п режней федеративной ,  а единодержавной. Так со ·  
ставилась монархи я М осковска я ;  т ак  и з  нее образовалось госу
д а рственное русское тело. Ее гражданственная  стихи я  есть 
общность ,  по г л ощение личности , так как в южнорусском элемен· 
те, как на юге ,  так и в Новгороде, n ринциn личности пост�янно 
nоказывал свою живучесть. 

С церковью случилось в великорусском м и ре обратное тому,  
что было в ю жнорусском. В южнорусском хотя она имела нрав· 
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стnсшюс могущество, но не доnе-л а своей силы до того, чтоб без
доказательно освящать успех фактом ; на nостоке она необходи• 
мо, в л ице своих п редст авителей  - духовных сановников ,  
должна была сделаться органом верховного конечного суда ,  ибо 
до того, чтоб дело приняло характер Божия соизволения ,  необ
ходимо было признание его таким от тех, кто обладал правом 
решать это. Поэтому церковные власти на nостоке стояли не
сравненно выше над массой и имел и  гораздо более возможности 
действовать самовластно. У же в XI 1 веке, и менно во врем я де
тства Велико россии ,  встречаем там епископа Феодора, который,  
добнваясь признания  независимости с воей епархи и ,  дел ал раз
ные варварства и насилия .  ( Много бо nострадаша  человеци от 
него в держаньи е го, и сел и знебывш и и оружья и конь ;  друзии 
же и работ добыша ,  з аточенья же и грабленья  токмо простцем ,  
но и мнихом, и гуменом и ереем ;  безжалостив сый мучитель ,  дру
гым человеком головы nорсзывал и бороды, иным же очи выжигая 
и язык урезяя, а иныя распиная на  стене и мучи немилостивне, 
хотя исхитити от всех именье ; именья бо бе несыт якы ад ) .  К 

сожалению, для нас остается неизвестным, какими  средствами  
и при  каких услови ях дости г еnискоn возможности так nосту
nат ь ;  но, без сомнения ,  он опирался здесь на  светскую власть 
Андрея Бо голюбского,  который , дл я освя1цения  своих nредпри
ятий нуждался в особом независимом верховном сановнике цер
ковном Владими рской земли ,  отдельно от киевской митроnолии ,  
и сильно домогался,  чтоб патриарх учредил независимо го епи
скоnа .  Светская власть опиралась на духовную ,  духовная - на  
светскую. В то врем я невозможно было юным началам,  еще  не 
окреnшим ,  часто не устуnать  старым, не nоте рявшим е 1цс своей 
живучести ,  и nотому Феодор расплатился в К иеве за  свою го
родыню, как выдавш ий его головой князь, ч рез  несколько лет, 
тоже расnлатился в Боголюбове. Ростов был в глазах Андрея и 
Феодора ниже Владими ра, и бо Андрей делает спискоnа неза
висимым от Ростова. Патриарх на  это не согласилс я ,  но посвятил 
Феодора во еnископы Ростову , nредоставя ему жить во Влади
м и ре .  Вероятно,  злодеяния ,  которые доnускал себе Феодор ,  
был и вызваны оnnозицией , встреченной им в Ростове nротив  сво
их  намерений возвыситься во Владимире и в церковном отноше
нии,  как он возвысился над Ростовом в мирском. Но, исполняя 
сначала волю Андрея,  Феодор ,  видно, уже сли шком хотел nо
казать ,  как важна власть еnискоnа для самого князя. Андрей 
n редал е 1·о на  nогибель.  

Св.етская вл асть князя,  освшцаемая духовной ,  не доnускает, 
однако, nоследней подчинить себя ,  и кол ь скоро последняя всту
n ает в борьбу, дает ей удар. Так совершалось и вноследетвин в 
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течение всей истории  Великороссии .  Духовенство подде рживало 
князей в их стремлении  к единовластию ;  князья также л аскали 
· духовенство и содействовали  ему сильно;  но при  каждом случае,  
·когда духовная  власть переставала идти рука об руку с едино· 
державной светской, последняя сейчас давала почувствовать ду
х о в н о й  власт и ,  ч т о  с вет с к а я  н е о б х о д и м а .  Э т о  вз а и м н ое 
противовесие вело так успешно к делу. Власть светская, подчинив· 
шись духовной ,  допустивш и  теократический  принцип,  не мог л а 
бь1 идти прямым путем,  не могла бы приобретать освюцения  
своим предпри яти ям;  то гда  родились бы сами  собой права ,  ко· 
торые бы ее связывали .  Но коль скоро духовная пользовал ась 
могуществом, которое, однако,  всегда могла от нее отнять свет
ская ,  тогда ,  для  поддержани я себя духовная должна была идти 
рядом со светской и вести ее к тoit цели ,  какую избирает по
следняя.  Поэтому, в истории Великороссии мы видим неоднократ· 
ные п римеры, как первопрестольники  церкви потворствовали 
светским монархам и освящали их дела ,  даже совершенно п роти в· 
11Ь1е уставам церкви.  Так митрополит Даниил одобрил развод 
Василия  с Соломонией , и заключение бедной великой княгини ; 
а Иоанну IV разрешило духовенство четвертый брак ,  которым 
·церковь издавна гнуш ал ась .  С другой стороны, видим п римеры, 
как оппозиция духовной власти против государей была неудач· 
на .  М ит рополит Ф илипп заплатил жизнью з а  обличение душе
губств и кощунств того же Иоанна Г розного ; а царь Алексей 
Михайлович не з ат руднился пожертвовать л юбимцем Н иконом, 
·когда тот поднял сли шком независимо голову, защюцая  само· 
бытность и достоинство правител я церкви .  Зато при обоюдном 
согласии властей , когда как светская не требовала от духовной 
признани я явно противного церкви, так духовная не думала стать 
выше светской, церковь фактически обладала всей жизнью - и 
политической , и о бщественной , и власть была могущественна 
потому,  что принимала посвящение от церкви. Так-то ,филосо
фия великорусская ,  сознав необходимость обtцественного един·  
ства и практического пожертвовани я  личностью как условием 
всякого общего дела, доверила волю народа воле своих избран
ных, предоставила освящение успеха высшему - выражению м у д
рости ,  и т ак дошла  она в с вое время до  формулы : Бог да царь 
во всем !  - формулы, знаменующей крайнее торжество господ· 
ства общности над личностью.  

В тот отдаленный от нас период,  который мы пазвал и де·  
тством Великороссии ,  в рели гиозности великорусской явл яетс я 
с войство, составл яю1цее ее  отличительную черту и впоследствии 
в противо речи и  с тем складом, какой религиозность приобрела 
в южнорусской стихии .  Это - обращение к обрядам, к форму-
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лам,  сосредоточенность во вне ш 1 ю с т и .  Т а к и м  образом, на  сеJJе
(Ю·востоке поднимается толк о том , можно ли есть в праздники 
мясо и молочное. Это - толк, принадлежа•nий к разряду мно
ж е с т в а  р а с к о л о в ,  существую•nих и в наше время  и опираю1цихся 
только на внеш ности .  

Н а· юге ,  в древности ,  мы встречаем два  не вполне известные 
нам уклонения от православия,  но не в том духе , именно - Ад
риана и Димитрия ;  они касались существенных уставов !Jеркви, 
и мнения их относились к кругу ересей ,  то есть таких неспра
ведливых мнений ,  которые, во всяком случае,  возникали от УМ1" 
ственной работы над духовными вопросами ; в этом отноше-нии 
южнорусское племя и впоследствии не отличалось спорами о 
1шешности ,  которыми так богат север  .. Известно ,  что в течение 
неков, как теперь ,  у малороссиян расколов и споров об обрядах 
не было. На  севере в Новгороде и Пскове ,  с остязател ьство о 
внешности хотя коснулось умственного движени я в духовных 
вопросах в известном толке о суzубо.м аллилуе · и  в Новгородском 
споре о том , как следует п роизносит ь :  Господи  п оАt и .луй,  или :  
о Господи nоАt и л у й ,  - н о  едва л и  такие  толки  в д ревности 
действительно з анимали умы на севере ,  - и бо обстоятельства 
спора об аллилу я, известные из жития Ефрос iша,  e 1ne подвер
жены сомнению, так что многие считают это сочинение, дошед
шее до нас не в современных списках, составленным или ,  по 
кра йней  мере ,  п еределанным раскольниками ,  старавшимися  
придать всевозможнейшую важность этому воп росу, который,  
как известно, был один из  главных, возбуждавших старообряд
нество к отпадению от господствующего тела русской церкви. 
Притом же в самой повести о Ефросине изображается ,  что 
П с к о в  держался треzубой,  а не сущбой а.ллилу я .  

Распространеннее и знаменательнее было дру гоr еретическое 
умственное б рожение на севере, проявившееся первый р аз . в  

Стри гольниках, в продолжение века тлевшее в умах и потом 
р аз разившесся смесью различных толков ,  с группи рованных 
Иосифом Волоцким в его " Просветителе "  о жидовствую•nей ере
си .  Это брожение,  чисто новгородского пошиба,  перешло потом 
во в с ю  Русь и долго подымалось в разли чных формах оппози
цие й п ротив а вторитета мнений .  Мы не скажем, однако,  что та
к ое р е ф о р м а ц и онное  у п р а вл е н и е  и м е л о  бол ь ш о й  успех  в 
Н о вго родском и Псковском мире ;  оно только показывает, что 
. племя южнорусское в своих уклонениях от цели следовало иному 
пути ,  чем великорусское. В Южной Руси после мимоходных яв
ле н и й  в XI и X I  1 веке не  встречается попыток к оппозиции 
против  авторитета церковной науки ,  и только в XV I веке стало 
_было кружить арианство, когда Симон Будный распустил свой 
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катехизис н а  южнорусском языке, и ,  по  свидетельству униатов, 
некоторые свяrцешшки ,  по невежеству, не подоз ревая в нем ере
си, е rце и похваливали его. В массе народа это явление не имело 
успеха . 

Единственное уклонение от nравославия,  увлекавшее до из 
вестной степени народ ,  была уния  с римеко-католической цер ·  
ковью ; но известно, что она вводима была интригами и насилием,  
при  благоприятствуюrцей помощи привлеченного к католичест· 
ву дворянства ; она в народе нашла  п ротив себя упорную и кро· 
вавую оппозицию. Белорусское племя,  вообще более кроткой и 
податливой натуры,  сt�льнее подчинялось гнетущим обстоятель· 
ствам и более показало наклонность ,  если не принять унию до
бровольно, то, по  крайней мере, допустить ее, когда нельзя было 
не допустить ее  иначе, как энергическим  противодействием. Но 
в Южно й  Руси  было не  то .  Там народ ,  чувствуя насилие совести ,  
поднялся огромным пластом на защиту своей старины и свободы 
убеждения ,  и в последнее время ,  даже приняв унию, гораздо 
охотнее от нее отстал,  чем белоруссы. Так южнорусское племя ,  
не давая духовенству права безусловного освящения факта ,  в 
самой сущности пребыло вернее самой церкви , чем великорус· 
ское, обнимая более ее дух, чем форму. В настоящее время рас · 
кол, из-за формы,  обрядности ,  буквы,  немысл им в южнорусском 
народе : с этим всяк согласится ,  кто с колько-нибудь знает этот 
народ,  присмотрелся к его жизни и п рислушался к его коренным 
понятиям .  

Мы видели , как е rце в своем детстве великорусская стихия ,  
централизируясь во  Владимире,  а потом в эпоху юности - в 
Москве, показывала направление к подчинению,  а потом и по· 
глоrцению самобытности частей . В рели гиозно-умственной сфере 
отразилось то же. Образовалась нетерпимость к чужим верам ,  
п резрение к чужим народностям,  высокомерное мнение о себе. 
Все иностранцы, посещавш ие Московщину в XV, XV I ,  XV I I  
столетиях, одногласно говорят,  что М осквитяне n резирают чу• 
жие веры и народности ;  сами цари ,  которые в этом отношении 
стояли впереди массы, омывали свои руки после п рикосновения  
иноземных nослов христианских вероисповеданий .  Немцы , допу 
щенные жить в Москве, подвергались презрению от Русских ;  
духовенство вопияло против общения  с ними ; патриарх, неосто· 
рожно -благословивши их, т ребовал ,  чтоб они отличались порез· 
че от п равославных наружным видом,  чтоб вперед не получить 
нечаянно благословения .  Латинская и лютерская ,  а рмянская и 
д ругая всякая вера, чуть только отли чные от nравославной ,  счи·  
тались у великоруссов nроклятыми.  М осковские Русские счита· 
ли себ я  единственным избранным народом в вере, н даже не 
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вnолне были расnоложены к единоверным народам - к грек а м 
и малороссиянам : чуть только что-нибудь было несход1ю с их 
11ародностью, то  заслуживало nрезрения ,  считалось ересью ;  на  
все не свое они смотрел и свысока. 

Образованию такого взгляда неизбежно сnособствовало та
тарское nорабоtцение. Дол гое унижение nод властью чужеверцев 
и иноnлеменников выражалось теnерь высокомерием и унижени
ем других. Освобожденный раб сnособнее всего  отличаться над 
менностью.  Это-то и вынудило т о  увлечение иноз�мщи.•iqй , .  
которое со времен Петра  явл яется в виде  реформы. К райно��l> • r  
естественно, вызывает n ротивную крайность. 

В южнорусском nл емени этого не было. Издавна К иев, nотом 
Владими р-Волынский были сборным nунктом местоnребывания  
иноземцев разных вер и nлемен. Южноруссы с незаnамятных 
времен nривыкли слыш ать у себя чуждую речь и не дичиться 
людей с другим обличьем и с другими наклонностями.  Уже в Х 
веке , и вероятно д ревнее, и з  Южной Руси ходил и в Г ре!.!,ию :  
одни занимались nромысламп в чужой земле, другие служили 
в войске чужих государей . После nриняти я кре rцения ,  nерене
сенная в Южную Русь юная христианская !.!,Ивилиза!.!,И Я nривле
кала туда  еще боле чуже земной стихии и з  разных КОН!.!,ОВ. 
Южноруссы, nолучив новую веру от Г ре ков, не усвоили образо
вавшейся в Греции неnри язни к заnадной церкви ; архиnастыри ,  
будучи сами чужими,  старались nересадить ее на девственную 
почву ,  но не сли шком успевали : в воображении  южнорусском 
католик  не принимал враждебного образа .  Особы княжеского 
рода сочетались браком с особами владетельных домов католи
ческого исnоведания ;  то  же, вероятно , делалось и в народе. В 
городах южнорусских Греки ,  Армяне, Жиды,  Нем!.!,ы, Пол яки ,  
Угры находили вольный п риют, ладили с туземцами : Пол яки ,  
з абравшись в Киевскую землю в качестве пособников князя 
Изяслава, пленились веселостью жизни в чужой земле .  Этот дух 
терпимости ,  отсутствие на!.!,ионального высокомерия ,  переш е.'l. 
вnоследствии в характер казачества и оставалс я в народе-до сих 
пор .  В козацкое общество мог  приходить всякий : не  сnрашива
ли : кто он,  какой веры, какой нации .  Когда Пол яки роnтали ,  
что  козаки принимают к себе разных бродяг  и в том числе  ере
тиков, убегавших от преследований  духовного суда, козаки от
вечал и ,  что у них издавна так ведется ,  что каждый свободно 
может nрийти и уйти .  Неnри язненные поступки над католиче
ской святыней ,  во время козацкого восстания ,  п роисходили  не 
от ненависти к католичеству , а с досады за  насилие совести и за  
п ринуждение. Походы проти в  Турок и К рым!.!,ев, с одной сторо
ны, имели побудительными  причинами не слеnой фанатизм про-
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тин  неверных,  но м 1цение за их  набе 1·и и за nлен русских ж ителей ,  
а с д ругой - ими  нодил  дух  удальства и ст расть к добыче, 
которая  необходимо разнивастел во всяком воинствешюм об 1це� 
стве, в каком бы nлемени в какой бы земле оно ни  органи зова� 
лось .  Память о к ровавых временах вражды с Поляками не  
изгладилась у народа до сих пор ,  но  вражды собственно к рим� 
ско�католической вере ,  безотносительно к nольской народности, 
у него нет .  Южнорусс не мстителен, хотя злопамятен ради ос� 
торожности . Ни католи чески й  костел , ни жидовская синагога не 
преДставляютел ему погаными местами ;  он не  побрезгует есть 
и '  пить, войти в д ружбу не только с католиком или nротестантом,  
но и с евреем, и с татарином. Но неnри язнь всnыхивает у него 
е 1це сильнее, чем у великорусса,  если только южнорусс заметит, 
Что иноверец или иноземец начинает оскорблять е го собствен� 
ную святыню. К оль  скоро п редоставл яется д ругим свобода и 
оказывается д ругим уважение,  то естественно требовать и для 
себя  такой же свободы и взаимно го уважения .  

В Новгороде мы видим тот же самый дух терnимости .  Ино� 
nерцы пользовались nравом безоnасного жительства и богрслу� 
жени я ;  разницы в отношении иноверных христиан полагалось 
так мало, что в К и риковых воnросах указывается на такое яв� 
ление,  что матери  носили детей своих к рестить ,  вместо nраво�  
славного, к римеко-католическому ( варяжскому ) священнику .  
Построение варяжской церкви в Новгороде п роизвело в гряду
щих nоколени ях духовенства ле генду, в которой nоказьшается ,  
как естественное старание некоторых духовных фанатиков воо� 
ружить nравославных туземцев nротив  иноверцев было безус� 
пешно. Множество инородцев-язычников в Новгородской волости 
не было обращаемо насильственно к христианству. НовгородЦf?l 
были до того не энергическими расnространител ями веры, что 
в Водекой земле еще в XV I веке было язычество .  Вера  расхо
дилась между Водью не скоро,  - зато ми рным nутем. П ринциn 
веротерпимости соблазнял сильно заnадное христианство, когда 
Новгород, nодавая nомощь чудским  на родам nротив  Немцев и 
Шведов, хотевш их насилием о братить их  к истинной ве ре ,  вету
пах в неnриязненные отношени я к Ордену и Швеции .  Паnы в 
с воих буллах укоряли Новгородцев во вражде к христианству, 
в за rците язычества и возбуждали nроти в  них к рестовый nоход . 
Немцы и Шведы, с которыми приходилось Новгороду и Пскову 
воевать ,  были в глазах последних nолитические ,  а не религио��  
ные враги ;  вражда доходила  несколько до религиозного харак� 
тера  только тогда ,  когда с nротивной сто роны оказывалось 
п рямое посягательство на святыню православной ве ры ; то же 
самое ,  что видим  и в Южной Руси. Нехристиане не подвергал ись 
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также в Новгороде ненависти ;  доказательство, что Евреи ,  кото
рые не смели появиться в Великой Руси ,  в Н овгороде до то1·о 
могли находить приют,  что даже в сил ах были завести еретиче· 
скую секту и совращать в нее туземцев. К огда ,  с одной стороны, 
папы и западные духовные обвинял и Великий  Н овгород в посо
бии язычникам против христианства ,  с дру гой п равославным 
сановникам не и равилась излишняя веротерпимость Новгород
цев, духовные негодовали на них за общение с Латинами и ус
воение чужих обычаев :  они хотели поддерживать в на роде мысль 
о поганстве всех неправославных, и с этой цел ью п риказывали 
пре�авать церковному освящению съестные п рипасы; получен
ные и з-за границы, прежде их  употребления в пищу.  

Из этого короткого исторического обзора различия ,  возник
шего в отдаленные от нас времена между двумя русскими народ
ностями ,  можно заключить , что плем я 1ожнорусское имело 
отличительным своим характером перевес личной свободы, ве
лико русское - перевес общности .  По коренному понятию пер
вых, связь людей основывается на взаимном со г ласин ,  и может 
распадаться по их несоrласию ;  вторые стремились  установить 
необходимость н нераз рывность раз установленной связи и са 
мую причину установления отнести к Божией воле,  а ,  следова
тельно, изъять от человеческой критики .  В одинаких стихиях 
об1цественной жизни первые усваивали дух, вторые стремил ись 
дать ему тело ;  в политической сфере первые способны были со
здавать внутри  себя добровольные товари tцества , связанные на
стол ько, насколько к тому побуждала насу1цная  необходимость ,  
и прочные настолько,  насколько су1цествование их не мешало 
неизменному п раву личной свободы ; вторые стремились образо
вать прочное об 1цинное тело на вековых началах ,  проникнутое 
единым духом.  Первое вело к федерации ,  но не сумело вполне 
образовать ее ;  второе повело к единовластию и к репкому госу
дарству : довело до первого,  создало второе. Первое оказалось  
много раз  неспособным к единодержавной государственной жиз
ни .  В древности оно было господствую1цим на  русском материке ,  
и когда при шла  неизбежная пора или  поги бнуть ,  или  сплотить
ся ,  должно было невольно сойти со сцены и уступить первенство 
другому. В великорусском элементе есть что-то громадное, со
здательное ,  дух стройност и ,  сознан ие  единства ,  господство 
практического рассудка ,  умеюiцего выстоять трудные обстоя
тельства, уловить время ,  когда следует действовать ,  и восполь
з оват ь с я  им н а с к о л ь к о  н у жно .  Э т о г о  не п о к а з а л о  н а ш е  
южнорусское племя .  Его свободная стихия приводила либо к 

разложению общественных связей ,  либо к водовороту побужде
ний ,  вращавших беличьим колесом народную историческую 
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жизнь .  Такими показало нам эти две русские  на родности �1а ш с  
прошедшее .  

В своем стремлении к созданию прочног.о,  щцу •цаемого, ося 
зательного тела для признанной раз идеи ,  великорусское племя 
показьшало всегда  и теперь показывает наклонность к :-.tате ри
альному и уступает южнорусскому в духовной стороне жи зни , в 

поэзии ,  которая в последнем развилась несравненно шире, живее 
и полнее. Прислушайтесь к голосу песен, присмотритесь к об
разам,  сотворенным воображением того и д ругого племени ,  к 
созданным тем и д ругим народным произведени ям слова. Я не 
скажу, чтобы великорусские песни ли шены был и поэзии ;  в них 
высоко-поэтической является именно сила вол и ,  сфера деятель
ности ,  именно то ,  что так необходимо для совершения задачи ,  
для  какой определил себя этот народ в историческом течении  
политической жизни .  Лучшие  вел икорусские песни те ,  где  изо 
бражаются моменты души ,  собирающей  свои силы, или  где 
представляется торжество ее или не у дачи ,  не ломающие, однако, 
внутреннего могущества. Оттого так всем  нравятся песни раз
бойничьи : разбойник - герой, идущий бороться и с обстоятель 
ствами, и с общественным порядком. Разрушение - его стихия,  
110 разрушение неизбежно п редполагает воссоздание. Последнее 
высказывается уже и в составлении  разбойнических шаек ,  кото
рые представляют некоторого рода общественное тело. И потому 
да не покажется  странным , если мы будем усмат ривать в раз
бойнических п еснях ту же стихию общинност и ,  то же стремление 
к воплощению государственного тела ,  какое находим во всем 
nроявлении исторической жизни великорусского племени .  Вели
корусский народ ,  практический ,  материальный по преиму•цест
ву, восходит до поэзии только тогда, когда выходит из  сферы 
текущей жизни ,  над которой работает , работает ,  не восторгаясь,  
не увлекаясь ,  примериваясь более к подробностям ,  к частностям, 
и оттого упуская  из  виду образный и деал, составляющий сущ
ность опоэтизи рованья всякого дела и предмета. Оттого поэзия 
великорусская так часто стремится в область необъятно го, вы
ходюцего из границ природной возможности, также часто ниспа
дает до nростой забавы и развлечения. Историческое воспоминание 
сейчас обращается в эпос и превращается в сказку ; тогда как, 
напротив, в песнях южно-русского племени оно более удерж ива
ет действительности и часто не нуждается в возведении  этой 
действительности до  эпоса для того, чтобы блистать  силой ро
скошной поэзии .  В великорусских песнях есть тоска ,  раздумье,  
но нет почти той мечтательности ,  которая  так поэтически пле
няет нас в южнорусских песнях, уносит душу в область вообра· 
жени я и соГревает сердце неэемным, неэдешним огнем. Участие 
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природы слабо в. великорусских песнях, а в южнорусских ч рез�  
вычайно сильно : южнорусская поэзия  нераздельна от  природы, 
она оживляет ее, делает ее  участницей радости и горя  человече� 
ской душ и ;  травы, деревья ,  птицы, животные, небесные светила ,  
утро и вечер, весна и снег - все дышит,  мыслит,  чувствует вместе 
с человеком, все откликается к нему чарующим голосом то уча� 
сти я, то }lадежды, то приrовора .  Любовное чувство, обыкновенно 
душа вс якой народной поэзии ,  в великорусских песнях редко 
возвыш ается Jtaд материальностью :  напротив ,  в южнорусских 
оно дости гает высочай шего одухотворения ,  чистоты, высотьн1о� 
буждения  и грации образов. Даже материальная  сторона лЮбi'Jи 
в шуточных песнях изображается с той анакреонтической гра� 
цией ,  которая скрадывает тривиальность и самую чувственность 
одухотворяет, облагоражи вает. Женщина в вел икорусских пес� 
fi Я X  редко возвышается . до с воего человеческого идеала :  редко 
ее красота возносится над м атерие й ;  редко влюбленное чувство 
может в ней ценить чего-нибудь за п ределом телесной формы ; 
редко выказывается доблесть и достоинство женской ду ш и .  
Южнорусская женщина в поэзии свое го народа ,  напротив, до  
того духовно прекрасна, что  и в самом своем падении высказы� 
вает поэтически свою чистую натуру и стыдится своего униже� 
ния .  В п е с н я х  и г р и вы х ,  ш у т о ч н ы х ,  р е з к о  вы р а ж а е т с я 
противоположность натуры того и другого племени. В южнорус
ских песнях этого рода вырабатывается п релесть слова и выра� 
жени я ,  доходит до истинной художественности :  отдыхающая 
чел овеческая природа не довольствуется простой забавой ,  но 
сознает потребность дать ей изЯ iцную форму,  не  только развле� 
каюtцую ,  но  и возвышаюtцую душу ;  веселье хочет обнять ее 
стихиями  п рекрасного, освятить мыслью.  Н апротив, вел икорус
ские песн и  такого разряда показывают не более ,  как стремление 
уставш его от прозаической деятельности труда забытьс я на ми
нуту как-ни будь,  не  ломая головы, не  т рогая сердца и вообра
жени я ;  песня эта су tцествует не дл я себя самой , а для боковой 
декорации д ругого, чисто материалыюrо удовольстви я,  и пото� 
му часто доходит до цинизма .  

В жизни  великорусской ,  и общественной и домашней ,  видно 
более или менее отсутствие то t·о ,  что составл яет поэзию южно
русской жизни ,  как и обратно - в последней мало того, что 
составл яет сущность, силу и достоинство первой .  Вел икорусе 
мало любит при  роду ; у посел янина вы очень редко можете ветре� 
тить в о городе цветы, которые най дутся почти при каждом дворе 
у южнорусского землевл адельца. Этого мало. Великорусе пита
е т  какую-то вражду к произрастаниям .  Я знаю примеры, что 
хозяева рубили  деревья возле домов безобразно построенных, 
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думая, что деревья ме шают к расоте вида. В казенных с елах, 
когда начал ьство начало nобуждать разводить около домов вет
лы, чрезвычайно трудно было заставить пол ивать и холить и х  
и предохранять от ист реблени я. Когда в двадцатых годах ны
J iешне го сто./\етия ,  по распоряжению правительства , сажали де
ревь я по дорогам, . это показа./\ось до так ой степени народу 
обременительной повинностью,  что до сих пор жа./\обы и него
довани я отразились в народных песнях, сложенных до ч резвы
чайности тривиа./\ьно. В Ве./\икороссии  много садов, но все почт и 

п л одовые, з аводятся с коммерческой целью;  редко дают в них 

. ��сто лесным деревьям,  как бесполезным для материа./\ьной 
жизни. Редко можно встретить великорусса, который бы созна
вал и чувствовал прелесть местоположения ,  п редалея бы созер
цанию небесного свода, списался безотчетно г л а з а м и  в зе ркало 
озера, освещенно го солнцем или  .1\уной , или  в голубую дал ь  .ле
сов,  заелушалея бы хора весенних птиц. Ко всему этому почти 
все гда чужд великорусский человек, погруженный в обыденные 
расчеты, в мелкий  омут материальных потребностей .  Даже в 
образованном классе, сколько нам случалось подметить, остается 
та же холодность к красоте п рироды, прикрытая ,  иногда очень 
неудачно и смешно, подражанием западной инозем щине, где, как  

. известно - одним по опыту, д ругим - по слуху , хорош ий тон 
требует nоказывать любовь и сочувствие к nри роде. 

При скудости воображения ,  у великоруссов ч резвычайно ма
ло суеверий , хотя зато чрезвычайно много предрассудков, и они 
держатся их уnорно. Южноруссы, напротив, с пе рвого раза 
представятс я в высшей степени суеверным народом ; в особенно
сти на заnаде Южнорусской Земли это скаэьшаетс я очень ра
зительно  ( может быть ,  по удаленност н от великорусско го 
влияния ) .  Чуть не в каждом селе суtцествуют nоэтические  рас
сказы о явлени ях мертвых с того света  в самых разнообразных 
видах, от т рогательного рассказа о явлении мертвой мате ри,  
обмьшаюtцей своих малюток, до страшного образа вамnи ров, 
расnинаюч!ихся в полночь на  могильных крестах и вопиюtцих 
диким голосом : Jtя c a  хочу! - С насыпями ,  рассеянными в таком 
изобилии по богатой исторической жизнью стране, соединяются 
п редани я о давно протекших временах туманпой старины, и в 
этих п редани ях проглядьшают сквозь пестроцветистую сеть лу
чей на родно го вымысла следы невошедшей в писанные летописи 
древности. Волшебство со своими  причудливыми приемами ,  мир 
духов в самых разнооб разных образах и страхах, подымаю1цих 
на голове волосы и возбуждающих смех до икоты . . .  все это об
лекается в стройные рассказы,, в изящные картины.  Народ иног
да сам плохо верит в действительность того, что рассказывает, 
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но не расстанется с этим рассказом, · доколе в нем не погаспет 
чувство красоты, или пока старое не найдет обновления своего 
поэтического содержания в новых формах. 

Совсем не то в Великороссии. Там, как мы сказали ,  одни 
предрассудки ; великорусе верит в чертей ,  домовых, ведьм,  по
тому что получил эту веру от предков; верит потому, что не 
сомневается в их действительности, верит так, как бы верил в 
существование электричества или воздушного давлени я ;  верит, 
потому что вера нужна для объяснения  непонятных явлений ,  а 
не для  удовлетворения стремления воз выситься от плоской юдо
ли материальной жизни в сферу свободного творчества. Вообще 
фантастических рассказов у него мало. Черти, домовые очень 
материальиы ; сфера загробной жизни, духовный мир, мало за 
нимает вел икорусса, и почти нет  историй о явлени ях душ и  после 
смерти ; если же она встречается ,  то заимствованная из книг и 
новых, и старых, и скорее в церковной обработке, а не в народной .  
Зато по духу терпимости великорусе гораздо упорнее в своих 
предрассудках. Я был свидетелем случая очень характеристи
ческого, когда одного господина обвиняли в безбожии и бого
хульстве за то ,  что он отозвался с п ренебрежением о вере в 
существование чертей .  

В кругу грамотных людей,  только что вступаю1_цих в книж
ную сферу,  можно наблюдать, какие книги особенно занимают 
великорусса и на  что именно он обращает внимание в этих кни
гах.  Сколько мне удалось заметить - или серьезные кни ги,  но 
только такие, которые прямо относятся к занятию читател я ,  и 
даже только то из  них, что может быть применено к ближайшему 
уnотреблению, или же легкое, забавное, служа1_цее минутному 
развлечению без созерцания  построения ,  без сознания  идеи : 
поэты читаются или с целью раз�лечения  ( и  в этом случае нра
вится в них то,  что может слегка пробегать по чувствам своим 
разнообразием или необыкновенностью положени я ) ,  или же для 
того, чтоб показать, что читатель образован настолько,  чтоб 
понимать то ,  что считается хорошим.  Часто можно встречать 
лица, которые даже восторгаются красотами nоэзии ,  но в самом 
деле, если хорошенько осязать их душу,  то увидишь,  что и грает 
не истинное чувство, а только аффектация.  Аффектация - nри
знак  отсутствия истинного понимания поэзии .  Аффектаuия -
в нашем образованном обществе - черта чересчур обычная ;  
отто го-то, кажется, у нас  и заметно сочувствие к ф ранuузам 
преимущественно перед д ругими народами ,  потому что это на
род,  заявивший себя мало  поэтическим ,  народ, у которого ли
тература и искусство и отчасти д а Ж е  наука - на эффектах. 

Если у великоруссов был истинно великий ,  геJi иальный; са-
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мобытный nоэт, то это Пуш кин .  В сnоем бессмертном, nел иком 
Евген и и  Онегине он выразил одну только nолоою1у вел икорус· 
ской народности так назьшаемо1·о образованного и светского ·круга. 
У дачные описатели нравов и быта были ,  но это не творцы-nоэты, 
которые бы заговорили языком всей массы, сказали бы то  и так ,  
за что  с чувством схватилась бы масса,  как бы невольно дол жен 
был сказать каждый из этой массы, и сказать голосом nоэзии ,  
а не  nрозы. Но,  nовторим,  мы далеки от  того, чтобы отрицать 
в великорусском народе nоэтически й  элемент, наnротив ,  быть 
может , он выш е  и глубже южнорусского ; он обращен не на сферу 
воображения  и чувства, он хранится для  сферы воли и с ветлой  
думы. Песни вел икорусские  не  н равятся дол го ; надобно и зучать 
их, n роникнутьс я духом ,  чтоб у разуметь ту оригинальней шую 
nоэзию,  которая nотому-то и недостуnна сразу ,  что ожидает е 1це 
великих творцов,  которые облекли бы ее в художествеt.ные со
здани я .  

В сфере рел и гиозности MbJ уже  nоказали резкое отл ичие  юж
норусской народности от великорусской в совершенном непри ·  
частин  первой к расколам и отпадениям от церкви и з-за обрядов 
и формул. Любопытно разре ш ить  вопрос, откуда в Вел икорос ·  
сии  возникло это оригинальное настроение ,  это стремление спо·  
рить за  букву, придавать догматическую важность тому, что 
составл яет часто не более, как  грамматический  вопрос или дело 
обрядословин ?  Кажется ,  что это происходит от того же  прак
тического материального характера ,  которым вооб 1це от  л и  чает
ся  су iц tюсть великорусской натуры. В самом деле, наблюдая н ад 
великорусским народом во всех слоях об tцества , мы встретим  
ве редко людей истинно христианской нравственности ,  которых 
релю·иозность обра 1цена к практическому осуществлению хри ·  
стианского добра ,  но в них мало внут реннего благочестия ,  пие ·  
тизма ; мы встречаем ханже й ,  изуверов,  строгих исполнителей 
внешних правил и обрядов, но также без внутреннего благоче
сти я ,  большей частью хл аднок ровных к делу религии ,  исполня·  
ю 1цих внешнюю ее сторону по привычке, мало отдаю1цих себе 
отчета, почему это делается ,  и наконец в высшем так называемом 
образованном классе, лиц мало ве рую1цих,  или совсем неверую
I!! ИХ,  не вследствие какого-нибудь мысленного тру да и б орения ,  
а по увлечению,  потому что  им  кажетс я неверие  признаком про ·  
свещения .  Истинно благочестивые натуры составл яют исключе· 
ние и бла гочестие ,  духовная  созерцательность у них - признак 
не народности ,  не об 1цего натуре народной , а их  собственной 
индивидуальной особенности .  Между южноруссами мы вет ре· 
тим совсем обратное в хара-ктере .  У этого на рода много именно 
того, чего недостает у вели коруссов : у них сильно чувство все· 
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присутствия Божия,  душевное умиление ,  внутреннее обра tцение 
к Богу ,  тайное размышление о Промысле, над собой , сердечное 
влечение к духовному,  неизвсстному,  таинственному и отрадному 
миру.  Южноруссы исполняют обряды, уважают формулы, но не 
подвер гают их  к ритике:  в голову не войдет никак ,  нужно ли два 
или три раза петь аллилуйя ,  теми или другими пальцами сле
дует делать крестное знамение ; и есл и  бы возник подобный воп
рос , то  для разрешения его достаточно объяснен.ия священника,  
что так постановила !Jерковь.  Если бы понадобились какие-ни
будь и зменени я  в наружных сторонах богослужения  или пеv.�- , 
воде книг  св. писания ,  южноруссы никогда не восстали бы протн& 
этого,  им  бы не взошла мысль подозревать какого-нибудь иска
жения  святыни .  Они  nонимают, что внешность устанавл ивается 
!Jерковыо, изображаемой видимо в ее руководящих членах, и 
что эти члены постановят, не извра tцая сущности ,  миряне бес
п рекословно этому должны следовать ; и бо коль скоро та или 
другая внешность выражает одну и ту же сущность ,  та  самая 
внешность не представляет и такой важности ,  чтоб можно сде
лать е е  предметом спора.  Н ам случалось говорить с религиоз
ными людьми и той ,  и другой народности ;  великорусе проявляет 
�вою набожность в словоизлитиях над толкованием внешности ,  
буквы, принимает в этом важное участие ;  если он строго право
славный,  то  православне его  состоит преимущественно во  внешней 
стороне ; южнорусс станет изливать свое рел и гиозно-нравствен
ное чувство, редко начнет толковать о богослужении ,  об обрядах, 
п раздниках, а скажет свое благочестивое впечатление ,  произво
димое на него богослужением, торжественностью обряда, высоким 
значением праздника и т.д.  Зато у южноруссов и образованный 
класс не так легко поколебать в вере, как великоруссов; неверие 
внедряется в душе только вследствие дол гой , глубокой борьбы ; 
напротив, мы видели великорусских юношей ,  воспитанных, как  
видно, с детства в строгой набожности,  в исполнени и  предписан• 
ных церковных nравил ; но они при первом легком нападении ,  а 
не редко вследствие нескольких остроумных выражени й,  покида
ют знам я религии ,  з абывают внушения детства и без борьбы, 
без постепенности переходят к крайнему безверию и материа
лизму.  Народ южнорусски й  - глубоко рели гиозный народ,  в 
самом обши рном смысле этого слова ; так или  иначе поставили 
его обстоятельства, то или другое воспитание было бы им  усво• 
ено, до  тех пор ,  пока будет существовать сумма главных призна
ков,  с оставляюtцих  его народность, он сохранит в себе начало 
рел и ги и :  это неизбежно при том поэтическом настроении,  кото
рым отличается его духовный склад. 

В обще.::твенных понятиях история напечатлела на двух на-
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шнх народностях свои следы н установил а в .ннх понятия  сопер·  
шешю п рот ивоположные. Стремление  к тесному слитию частей ,  
уни чтожение личных побуждений  п о д  вл астью общих,  ненару·  
шнмая з аконность общей волн ,  выраженная как бы смыслом тя·  
желой судьбы,  с овпадают в великорусском народе с единством 
семейного быта и с поглощеннем л ичной свободы и деей мира,  

выразились в народном быте неделимостью семей , общинной 
собственностью,  т я глом посадов и се.\ в старину, где невинный 
отвечал з а  виновного ,  трудолюбивый  работал за  ленивого. К ак 
глубоко лежит это в душе великорусса,  показывает то ,  что по  
поводу устройства к рестьян в наше врем я заговорили в пользу 
этого велнкоруссы с разных точек з рения ,  под вл иянием и за·  
поздалого московского славянофильства , и новомодного фран• 
цузского социализма .  Для южнорусса нет ничего тяжелее и 
п роти внее тако го порядка ,  и семьи южнорусские дел ятся и дро· 
бятся ,  как тол ько у членов их явл яется сознание о потребности 
самобытной жизни .  Опека родителей над взрослыми детьми ка·  
жется дл я южнорусса нес1юсным деспотизмом. Претензия стар·  
ш их б р атьев  над мен ь ш и м и ,  как  д ядей  над  племянниками ,  
возбуждает неистовую вражду между ними .  К ровная связь и 
родство у южноруссов мало распол агают людей к согласию и 
взаимной любви ; напротив,  очень часто люди кроткие,  привет· 
ливые, мирные и уживчивые наход ятся в неприм иримой вражде 
со своими  кровными .  Ссоры между родными - явление самое 
обыкновенное и в низшем и в высшем классе. Напротив, у вели ·  
ко руссов кровная связь  заставляет человека не  редко быть к др у·  
гому дружелюбнее, снисходительнее , даже когда он вообще не 
отли чается этим и  качествами  в отно шении  к чужим.  В Южной 
Руси ,  чтоб сохранить л юбовь и согласие между близкими род· 
ственникамн ,  надобно им  разойтись и как можно менее и меть 
общего.  Взаимный дол г ,  основанный не на свободном соглаше· 
нии ,  а на роковой необходимости ,  тягостен для южнорусса, тогда 
как великорусса он более все го успокаивает и уми ряет его лич ·  
ные  побуждения .  Великорусе и з  покорности дол гу готов прину·  
днть себя любить своих ближних по к рови, хотя бы они ему не 
по  душе ,  снисходить к ним ,  потому что они ему с родни ,  чего бы 
он не сделал по  убеждению ;  он готов для них на  л ичное пожер· 
твованне ,  созна вая ,  что они того не стоят , но  что они все-таки 
с в о я  к р о в ь .  Южнорусс, напротив ,  готов, кажется ,  разлюбить 
ближнего з а  то ,  что он его кровны й ,  менее снисходителен к его 
слабостям,  чем к чужому,  и вооб tце родство ведет е го не к ут·  
вержденню доброго расположени я ,  а скорее к его осла блению. 
Некоторые великоруссы, прнобревш не  себе в Южной Руси нме·  
ння ,  затевали  иногда вводить в малорусские семьи великорус· 
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скую плотность и неделимость ,  и плодом этого были отв рати
тельные сцены : не только родные брать я готовы были поминутно 
завести драку ,  но сыновья вытаскивали отцов своих за  волосы 
через пороги дома. Чем более принцип семейной власти и проч
ной кровной связи внедряется в жизнь,  тем превратнее она  на 
нес действует. Южнорусс тогда почтительный сын, когда родители  
оставляют ему  полную свободу и с ами ,  на  старости лет, подчи
няются его воле ;  тогда добрый брат, когда с братом живет, как сосед, 
как товарищ, не имея ничего общего, неразделыюго. Правило :  каж

до -'!У с в о е ,  соблюдается в семействах ;  не только взрослые члены 
семьи  не надевают одежды другого, даже у детей у каждо го c noe; 
у великоруссов в к ресть янском быту часто две сестры не знают, 
кому из них п ринадлежит тот или другой тулуп, а об отдельной 
принадлежности у детей не бывает и помина. 

Обязательная общинность земская  и ответственность лично
сти м и ру для южнорусса есть в высшей  степени несносней шее 
рабство и несправедливость .  Не сметь назвать ничего с воим,  
быть  б атраком какого-то отвлеченного понятия о м и р е ,  отвечать 
за  другого без собственного желания - ко всему этого не рас
положила  народ южнорусский его прошедшая  жизнь. Г ро;мада,  

по южнорусскому понятию, совсем не то, что мир по великорус
скому. Громада есть добровольная сходка людей ; кто хочет 
в ней участвует ,  кто не хочет - выход ит ; т ак как в Запорожье 
кто хотел - приходил, кто хотел - выходил оттуда доброволь
но. По народному понятию, каждый член громады ест ь с ам по 
себе независимая личность, самобытный собственник ; обязанность 
его к громаде только в сфере тех отношений, которые устанавли· 
вают связь между ее членами для взаимной безопасности и выгоде 
каждого,  - тогда как, по великорусскому понятию,  м и р  есть 
как бы отвлеченное выражение общей воли , по г лоtцающей лич·  
ную самобытность каждого. Главное различие здесь ,  конечно, 
проистекает от поземельной общинности .  Коль скоро член мира  
не может назвать своей собственностью участок земли ,  который 
он обрабатывает, он уже не свободный человек. Мирское устроЙ· 
ство великорусское есть стеснение, и потому форма последнего, 
введенная властью, приняла в себя дух и с:.1ысл,  господствую· 
щий в Великоруссии ;  корень его лежал уже в глубине народной 
жизни :  оно истекло нравственно и з  того же стремлени я  к тесно· 
му сплочению, к единству общественному и государственному, 
которое составляет, как мы показали ,  отличительный признак 
великорусского характера-. Частная  поземельная собственность 
выводится таким легальным путем из великорусской об !цествен· 
ной философии .  Все общество отдает свою судьбу олицетворе· 
нию своей власти, тому лицу, которое поставляет над обществом 
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Бог,  и ,  следовательно, псе обязано ему nовиновением.  Т-аким 
образом,  асе n ринадлежит ему безусловно ,  как  наместнику Бо
жию ;  отсюда nонятие ,  что все  - Божье да царское .  И n ред 
ца рем, как и nред Б огом, все равны. Но как Бог одного возвы
ш ает, награждает, а другого карает, унижает, так nостуnает и 

царь ,  исnолняющий на земле Б ожествешt.ую волю. Это выража
ется  nрекрасно nословицей : " воля Божья,  су д царев" .  Отсюда 
народ безроnотно сносил даже и то, что, казалось,  nревосходило 
:меры человеческого терnения ,  как ,  наnример ,  душегубства Иоан
на Грозного. !Jарь дел ал несnраведливо, жестоко, но  тем не ме
несе он был орудием Божьей воли. Противиться царю, хотя бы 
и неnраведному, значит - n ротивиться Богу : и грешно,  и нс:по
лезrю, nотому что Бог пошлет еще худшие  беды. Имея безус
ловную вл асть над обществом, царь есть -zосударь,  - то есть 
полный владетель-собственник  всего государства. Слово -zосу
дарь  именно означало собственника ,  имеюrце го nраво безуслов
но, по  своему усмотрению ,  расиоряжаться всем,  что есть в его 
государстве, как своими  пе rцам и .  Оттого-то древние новгородцы, 
воспитавш ие себя иод иными началами,  разли чные nритом от 
великоруссов по  народности , так взволновались,  когда Иван 1 1 1  
задумал изменить древний  титул -zоспод и н а  на титул -zосуда ря. 
Понятие госnодина выражало лицо,  облеченное властью и ува
жением ; госnод могло быть много : и владыко был госnодин ,  и 
nосадник - госnодин ; н о  государь был лицо, о власти которого 
не могло быть и рассуждени я :  он был един,  как един собственник 
ве rци ; Иван домоrался быть государем в Новгороде, хотел за 
менить собой Великий  Новгород, который был до того  времени 
государем ;  так же точно,  как  в Великороссии вел икий  князь 
заменил общественную волю все й  нации .  Будучи самодержав
ным творцом общественных условий ,  государь делал псе и ,  меж
ду nрочим,  жаловал з а  службу себе землями. Так-им образом,  
земля  nринадлежала,  по  nервоначальному nонятию,  миру ,  т . е-. 
всему обществу ; по  nередаче этого nрава - лицу государя ,  да
валась от nоследнего в nользование отдельным лицам, которых 
у годно было государю возвысить и наделить. Мы говори м поль
зование ,  потому что в точном значении собст венников  не было. 
То, что давалось от царя ,  всегда могло быть отнято и отдано 
другому,  что бесnрестанно и случалось. 

Как скоро образовалось отнош ение рабочих к такому земле
владельцу, то землевладелец, естественным nорядком, nолучил 
значение олицетворенного мира, так же как царь в значении  
олицетворенной нации. К реnостной человек соединял свою судьбу 
с достоинством госnодина : воля барина стала для него заменять  
собственную волю, точно  так же ,  как там ,  где  не было барина ,  
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э.ту собственную л ичнrю волю по г ло1цал мир .  У помеrцичьих 
крестьян земля  принадлежит барину ,  который дает ее л ицам, 
земледельцам,  по своему усмотрению ;  так и у казенных к ресть
ян: земл я отдана миру в пользование, а мир по своему усмотре
нию дает ее отдельным лицам в пользование. 

В Южной Руси, которой историческая жизнь текла  иначе, не 
составилось такого понятия  о мире .  Там прежние д ревние удель
но-вечевые понятия  п родолжали развиваться и встретились с 
польскими ,  которые в основе своей имели много об 1цего с пер· 
выми ,  и есл и  изменились ,  то  вследствие западно-европейских 
понятий .  Древнее право л и чной свободы не было по  г ло rцено ·nе
ре весом общественного могущества ,  и понятие об  об1цей позе
мельной собственности не выработалось. Польские идеи произвели 
в старорусских только тот переворот, что регули ровали последние. 
К аждый земледелец был независимым собственником своего до• 
стояния ;  польское вли яние только обезопасило его от произвола 
народной воли ,  и прежде выражавшегося самодействием обще
ства, в смысле соединения  свободных личностей,  и облекло его 
владение de facto nравом. Таким образом, оно возвысило  бога
тых и вли ятельных, образов.ало  высший  класс, а массу бедного 
народа повергло в порабо rцение .  Но там магнат владелец не 
представлял собой выражени я царской , а через нее и барской 
вол и :  он владел no п раву ; в переводе на более п ростой язык -
право это выражало силу ,  торжество обстоятельств и давность 
происхождения .  Там к рестьянин не мог дать своему господину 
никакого значения  священной воли ,  потому что он отвлеченного 
права не понимал,  потому что сам им пользовался ,  а оли цетво
рения  он не видал,  потому что его господин был свободный че· 
л овек .  Естественно , и р а б  п р и  первой возможности желал 
сделаться свободным ; тогда как в Великоросси и  он не  мог этого 
желать, потому что находил  своего господина зависящим от д ру
гой ,  высшей воли ,  так же, как он сам зависел от него. У южно
-руссов редко  были случаи ,  чтоб крепостной  был искренно 
расположен к своему господину,  чтоб так был связан с ним бес
корыстной ,  будто сыновней любовью, как это вередко мы видели 
д мире отношений  господ к к рестьянам и слугам в Великоросси и .  
У великороссиян встречаются примеры трогательной привязан
ности такого рода.  К репостной человек, слуга ,  раб ,  не редко пре
·дан своему барину вполне, душой и сердцем, даже и тогда, когда 
барин не ценит этого.  Он хранит барское добро,  как с вое, раду
ется, когда честолюбивый  барин его получает почет. Нам слу
чалось видеть господских слуг, которым поверялось заведовать 
каким-нибудь и нтересом. Сами доверенные были естествеиные 
плуты и надували всякого в пользу своего барина ,  110 в отноше-
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нии  последне 1·о были аристидовски честны и п рямодушны. На· 
-против, малороссы оправnывают пословицу :  волка  сколько ни 
-корми,  все в лес смотрит. Если крепостной слуг а  не обманет 
господина, то потому, что никого не обманывает ; но если уж 
искусился на обман,  то обманет прежде всего барина .  Как часто 
случалось слышать жалобы на малоросси ян от тех владельцев, 
которые, будучи великоруссами по п роисхождению, приобрели 
-себе населенные имения в южнорусском крае .  Напрасно добрым 
обращением и справедливостью старались они привязать к себе 
· nодданных ; барские работы исполнялись все гда без желани я ,  и 
оттого-то между высшим  классом у нас распространилось убеж· 
дение, что малоросси яне - народ ленивый.  Нет у них ни иск• 
решюсти,  ни  привязанности .  Страх действует на них успешнее, 
и потому добрые господа делались суровыми .  О быкновенно ста· 
рались окружить с вою особу великоруссами ,  а с м алороссийски·  
ми крестьянами н аходил ись в далеких отношениях,  как бы к 

чуждому народу.  То же самое и еще хуже для  малорусса - мир  
в великорусском смысле этого слова.  Что касаетс я до укора,  
делаемого обыкновенно малороссиянам в лени,  то они делаются 
такими под услови ями чуждых им общественных начал крепо
стного или мирского права :  последнее выражается для  малорос· 
с иян  ( которые  не  скованы узами  общинной с обственности )  
связью различных условий ,  о граничивающих их свободное рас· 
поряжение собой и своим достоянием,  п риближаю1цихся к мир·  
скому устройству.  Вообще же упрек в лености несправедлив ;  
даже можно заметить , что малорусс по  с воей природе т ру долю· 
бивее великорусса и всегда таким показывает себя, коль скоро 
находит свободный исход своей деятельности .  

Совсем другое отношение южнорусской народиости к поль· 
ской.  Если южнорусский народ ·дальше от польского, чем от 
великорусского, по составу языка, зато ближе к нему по народным 
свойствам и основам народного характера. Такой и;,.и подобной 
противоположности, какую мы заметили между великоруссами и 
южноруссами ,  не существует между поляками и южноруссами 
ни во  внутренней ,  ни во внешней стороне быта ;  напротив, если 
бы пришлось находить кореиные признаки различия  поляков от 
великоруссов, то во многом пришлось бы повторить то же, что 
сказано о южноруссах. Но зато при такой близости есть бездна, 
раздел яющая эти два народа и при том • бездна, через которую 
построить мост не видно возможности .  Поляки и южноруссы -
это как бы две близкие ветви,  развивш исся совершенно против· 
но :  одни воспитали в себе и утвердили начала панства, другие -
мужицства, или ,  выража ясь словами об LЦеприиятыми ,  один на
род - глубоко а ристократический ,  д ругой - глубоко демокра· 
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тичс.ский .  Но эти термины не вполне nоходят под услови я пашей 
истории  и нашего быта ;  и бо как польская  арис-тократия  сл иш•  
ком  демократическая ,  т ак ,  наоборот, аристократична IОЖiюрус· 
екая демократия .  Там панство И IЦСТ уравнения в своем сослови и ;  
здесь народ, равный п о  праву и положению, выпускает и з  своей 
массы обособляющиеся личности ,  и потом стремит.ся погл отить 
их в своей массе. В польской аристократии не могло никак п ри·  
няться феодальное устройство ; ш ляхетство не допускало,  чтоб 
из его сословия одни были по правам выше  д ругих. Со своей 
стороны, южнорусский народ, устана-вли вая свое общество ·Jia 

началах nолнейшего равенства, не мог  удержать е го и утвердить 
так ,  чтоб не выстуnали л ица и семь-и , стремившисся сделаться 
родами с правом nреимущества и власти над массой народа: В 
свою очередь ,  масса восставала  п ротив  них то глухим не годова· 
нием, то открытым противодействием. Вглядитесь в историю 
Новгорода - на севере, и в историю Гетмашцины - на  юге. 
Демократический п ринцип народного равенства служит под· 
кладкой ; но на  ней беспрестанно приподнимаются из  народа 
высшие  слои ,  и масса волнуется и принуждзет их уложиться 
снова.  Там несколько раз толпа  черни,  под возбудительные зву· 
ки вечевого колокола ,  разоряет и сожигает дотла Прусскую у л и· 
цу - гнездо боярское;  тут несколько раз черная или  чсрнсuкая  
рада  истребляет значньzх кар.иазинников ;  и не  исчезает однако 
Прусская улица в Великом Новгороде, не nереводятся знач ньzс 
в Украине обеих сторон Днепра .  И там и здесь эта борьба губит 
общественное здание и отдает его  в добычу более спокойной,  
яснее сознающей необходимость прочной общины, народности .  

Замечательно,  как народ  долго  и везде сохраняет заветные 
привычки и свойства своиХ прародителей : в Черноморье, на За· 
nорожском новоселье, по  разрушении Сечи,  совершалось то же, 
что некогда в Малороссии .  Из общин,  составлявш их  курени, 
выделялись л ичности ,  заводившие себе особые хутора .  В юж1ю· 
русском сельском быту совершается почти подобное n своей сфе· 
ре. Зажиточные семьи возвышаются над массой и ищут над ней 
преимущества, и з ато  масса их  ненавидит ; но у м ассы нет поня· 
тия,  чтоб человек ли шался самодеятельности , нет начал погло· 
1цени я  личности общишюстью. Каждый ненавидит богача, знатного, 
не потому, чтоб он имел в голове какую·нибудь утопию о равенстве, 
·а , завидуя ему, досадует, почему он сам не таков. 

Судьба южнорусского племени устроилась так ,  что те, кото· 
рые выдвигались из  массы, обыкновенно теряли и народность ; в 
старину они делались  поляками ,  теперь делаются великоросси· 
янами : народность южнорусская nостоянно была и теперь оста· 
етс я д остояние м  п ростой  м ассы .  Есл и  же судьба  оставит 
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выдвинувшихся в сфере прадедовской народности,  то она как•то 
их поглощает снова в массу и лишает приобретенных преиму1цеств. 

С польской народностью совершалось обратное : там лично� 
сти ,  выдвинувш исс я  из массы, если они были пол яки ,  не меняют 
своей народности ,  не и дут назад,но образуют т вердое сословие. 
История  связала поляков с южноруссами так, что значительная 
ч асть польской шляхты есть не что иное, как переродившисся  
южноруссы, именно те, которые, силой счастливых для  них  обсто� 
ятельств, выдвинулись из массы. Оттого и образовалось в отноше� 
нии этих народностей такое понятие, что польская есть панская, 
господская, а южнорусская - холопская, мужицкая.  Понятие это 
остается и до сих пор, и проявляется в попытках поляков на так 
называемое сближение их с южноруссами. Поляки, толкующие о 
братстве, о равенстве, в отношении южноруссов высказывают себя 
панами .  Под различными способами выражения они говорят им : 
будьте поляками ; мы хотим вас, мужиков, сделать  панами .  И 
те,  в либеральные и честные намерени я которых мы верим,  го� 
ворят в сущности то же: если не и дет дело о господстве и по
давлении народа материально, то неоспоримо и явно их желание 
подавить и уничтожить 1ожноруссов духовно, сделать и х  поля�  
ками,  л ишить  с воего их языка,  своего склада понятий ,  всей своей 
народности ,  заключив ее в польскую, что так ясно проявляется 
в Гал иции .  



ЮЖН ОРУСС КАЯ ЗЕМЛЯ. ПОЛЯН Е-РУСЬ. 
ДРЕВЛЯН Е ( ПОЛЕСЬЕ ) .  В ОЛЫ НЬ. 

ПОДОЛЬ. ЧЕРВО НАЯ РУСЬ. 

Древнейшие  известия  о народах, занимавших  Южнорусскую 
землю,  очень скудны ; впрочем, не без основани я :  руководству· 
ясь как географическими ,  так и этнографическими чертами ,  еле· 
дует отнести к южнорусской истории  д ревние и звестия  об антах, 
по крайней мере к юго-западной отрасли этого народа.  По из 
вестию нашего летописца,  улучи ,  бужане и тиверцы имели много 
городов по Бугу и Днестру вплоть  до устья Дуна я  и до моря ;  
они  вазывал ись у греков Великая Скифь .  Летописец наш пони· 
мал так ,  что под этим народом должно разуметь на род, извест
н ы й  г р е к а м ; и действительно ,  мы вст речаем  у гр еч е ских  
писателей антов - народ славянского п роисхождения ,  н а  тех же  
самых местах. Невозможно, чтоб под  и менем антов разумелись 
только днестрянекие  жители ; без всякого сомнения ,  этому имени 
придавали nространнейшее географическое значение .  По толко· 
ванию ученых, ант есть прозвание старонемецкое ( Szaf  ar ik ,  402 ) 
и значит - велика н ;  это наводит нас на nредположение, что 
слово " ант"  должно быть то же название,  что и Великая Скифь 
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нашего летописца. Невольно мы встречаем соотношение с юж· 

норусеки м преданием о том, что в У к раине в древности жил� 
люди исполинского роста - вслст н и ,  т. е. великаны, ходившие 

с целой сосной в руке, опираясь на нее, как на палку. Это высо_

корослое племя оставило свои следы в тех земляных валах и 

.моzилах (курганах), которыми усыпана Южная Русь. За свои 

грехи и за вражду между собою они были потоплены; после них 

явились другие великаны, - погибли тоже в свою очередь, и с 

тех лор род человеческий начал мельчать. Предание о великанах· 

тец�рь уже сбилось с пути и, кажется, в нем надобно искать два 

лр44ания :  в одном народ признает великанов предками своими, 

воображает, что прежде род человеческий был рослее и массив· 

нее, а впоследствии измельчал; а в другом признает великанов 

враждебными предкам парода, к которому принадлежат рас· 

сказчики, и даже передко самих этих великапов считает более 

фантастическими чудовищами, чем людьми. Эти великаны име

ют соотношение со змеями, такое значительное место занимаю

щими в наших сказках, и, как видно, то же, что в летописных 

nреданиях древние обры (чешек. Obr,  лольск. Olbrzym - вели

кан), враги и мучители славянского племени. 

Слово вслст н и  и предания о древних исполинах указывают 

на сходство, а может быть и единство их со словом всльzнянс ,  
которым, по словам нашей летописи, заменились народные на· 

звания бужан и дулебов. У летописца нашего говорится в одном 

месте " бужа не",  после же " вельшяне",  а в другом месте, ниже 

nервого, - "дулебы сидяху по Бугу, где ныне вельшяне" .  Или 

дулебы славянская ветвь, впоследствии замещенная другою, или 

же одно название, древнее, одного и того же народа, заменилось 

другим - велыняне. 

Следы названия дулебов остались до сих лор в некоторых 

местностях no Горьши. Так на реке Турин есть деревня Дулебы, 

между Никоnолем и Гуt,цею (в Ровенеком уезде); три деревни 

nод этим именем в Восточной Галиции, на реке Стриле и в гу• 

бернии Подольской; сверх того, созвучные названия лоладаются 

и в других местах Руси, даже не южной; наnример -Дулебчина 

в Г родненекой губернии. Это распространение имени дулебов по 

nространству русского мира указывает, что оно некогда имело 

значение шире и не ограничивалось одним только краем па Во

льши. 

Слово вельшяне, кажется, имеет тождество с всльz н яна.\ш 
( Масуди), которые были некогда сильным народом, имели сво· 

его князя Мажека. Это указывает как бы па то, что в древности 

народы южнорусские составляли одно тело, в известной стеnени 

сильное, которое nриняло название вельш ян, т. е. великого на· 
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рода. Велинний  значит то же, что великий ,  то же, что а н т .  А 
как под именем антов разумели не какой -нибудь частный этно
графически й  признак, но большой  отдел славянского племен и ,  
то, вероятно, и под вельшянами разумеется не один какой-л ибо 
народ, а союз южнорусских народцев. Итак,  название антов и 
велынян и п редания  о велетнях состоят между собою в С В Я З I:f  и 
указывают на  древнее единство и взаимную связь народов Юж
ной Руси.  

Западная часть этого народа,  уже близ с амых гор Карпат
ских, носила название хорватов.  П равдоподобно производят это 
имя от hrb - хол.ч, и в таком случае хорваты будут то же, что 

горали или гуцулы - жители Карпатских гор и их подножия .  
Назывались л и  хорватами жители Восточной Галиции к грани
цам нынешней России ? Едва ли .  По Днестру, как  говорят,  жили  
улучи и тиверцы ; следовательно, жители берегов этой реки  не  
вазывались хорватами.  

Хорваты, конечно, были бл изки к тиверцам и улучам ;  и те
перь потомки хорватов, как потомки последних, - южноруссы 
по языку, с незначительными местными отменами .  

Давнее знакомство с греками ,  вероятно, способствовало ци
вилизации южнорусского народа,  и ,  конечно, она бы стояла на  
значительной степени ,  если б ы ,  притом, не п репятствовали с е  
развитию беспрестанные находы с Востока диких орд ,  причи 
нявших ему разорение. Он бьrл народ земледельческий ,  - об  
этом свидетельствуют греки  е описании  антов ;  да и и з  наших 
летописцев это видно, как показывает самое предание о том,  что 
обры запрягали дулебов в плуги .  Обряд,  отправляемый отцом 
семейства в сочельник ,  по своему сходству с обрядом Свантови
това богослужени я  в Арконе, указывает на свою древность и 
своим характером свидетельствует о древности земледелия  у 
южнорусских славян. 

Множество городов у днестрянских жителей ,  улучей , пока
зывает, с одной стороны - небезопасность к рая ,  где жители 
подвергались неприятельским набегам и должны были укры
ваться в укрепленных городах,  с другой - известное развитие 
оседлости и цивилизации ,  ибо,  несмотря  на опасности ,  они ,  вме
сто того, чтобы, подобно номадам,  уйти прочь, предпочитали 
лучше оставаться в опасном крае и изыски вать  средства для 
своего о граждения .  Устройство городов указывает вместе с тем 
на существование в стране администраци и ;  потому что где были 
города, там,  конечно, к городам принадлежали округи : так везде 
было у славян. Сильным и энергичным народом в те времена, 
кажется ,  они не  были ,  потому что их покоряли чужеземцы, ка:к 
и удалось Олегу .  
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Степень о бразованности южнорусских народцев издревле 
был а различна.  Так,  по известиям нашего летописца,  поляне 
изображаются цивилизованнее древлян .  Поляне знают брак : у 
древлян, как и у д ругих первобытных народов, удерживалось 
у.иьzканье  девиц .  К ак ни подозрительно могло бы казаться пред� 
почтение, оказываемое в отношении нравственного образовани я  
полянам пред древлянами .летописью, но  действительно поляне 
имели более залога образованности ,  чем д ревляне : первые оби� 
тали близ большой  реки и ,  следовательно, мог ли завести у до б� 
нее знакомство с образованною Грецией и с берегами Тавриды, 
rде еще сохранялись остатки древней о бразованности ; поход 
К и я  под JJареград,  переселения  К и я  на Дунай и обратно - все 
вто п редани я ,  в которых несомненно одно : давнее знакомство 
полян с Г рецией .  

Договоры Олега  и Игоря достаточно показывают древность 
сношений пол ян�руси с Югом. Все, что говорится в этих дого�  
ворах о Руси ,  должно относиться не только к чужеземной Руси,  
пришедшей в киевскую сторону ,  но  и к туземцам Руси - поля� 
нам ; ибо  в договоре Олега говорится о возобновлении  бывшей 
между христианами и Русью любви .  Эта бывшая  .любовь, конеч� 
но, су1цествовала между славянскими  племенами и греками и не 
только у полян,  но отчасти и у других славянских народов, :ко� 
торые чрез посредство полян и мели сношения с греками .  Видно, 
что они строили  лодки и плавали по  Днепру ,  ходили  на море не  
для разбоев, а для  мирных сношений :  одни ловили рыбу на  
Белобережье,  то есть у устья Дуна я ;  другие с тою же целью 
плавали к берегам Тавриды. Некоторые ходили  в JJареград на  
работы и п роживали на  службе в императорском войске .  Оче� 
видно,  что эти известия  в договоре относились не к одним  при�  
шельцам  Руси ,  но  и к тем , которые с ними смешались .  В 
JJареграде жили  русские торговцы, и ,  веро ятно, торг ,  который 
они вели с греками, был выгоден для последних, когда гости 
получали от императора месячину.  Договоры Олега и Игоря 
говорят много о б  ограждении как русских, так и греков в их 
взаимных сношениях от порабщцени я л ичностей .  Отсюда кажет� 
ся достоверным ,  что самые войны Олега и Игоря возникал и 
вследствие споров между полянами в К иеве и Византии ,  и одним 
из  п редметов этих споров было то ,  что тор говцы и промышлен� 
ники попадались в рабство : и тот и д ругой договор стараются 
прекратить торговлю людьми и о бязуют с обеих сторон отпу� 
екать и выкупать и з  плена как русских,  так и греков в их  вза� 
имных делах.  Существование гостей у полян показывает, с одной 
стороны, значительное развитие  экономического быта,  а с дру� 
гой - не равенство в распределении состояния .  У же тог да  су1це� 
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отвовали чслядн ики.  Неизвестно, в каком отношении они были
к дру-ги.м сословиям - наемные или  рабы, и на  каких началах j) 
У русских были продажные рабы в Х столетии :  это видно из 
Святоелавовых слов,  что из Рус и  идет ш кура,  воск и че лядь. 

Таким  образом,  в числе вывозных русских товаров в Грецию 
были невол ьники. Но в договорах Олега и Игоря  хотя говорится 
о беtлом. челяд и н е ,  но в то же время дух дого во ров клонится к 

пресечению порабо 1,цения  л ичностей , так что под челядино.\f 

можно, по�видимому, разуметь служителя,  у бежавшего от дого
вора с господи ном ;  Ибо выражение поработ и т ь  равносильно, __, · 
убит ь :  atue обряtu ю т  Рус ь кубару tреческую ввержену на к оеАt ,, 

любо .1iесте,  да н е  преобидят е я;  at�J,e ли возАiет от нея кто что, 

ли чело века поработит�:�. или уб�:�ет�:�, - да будет пови нен  sако
ну руску и t рече с ку. 

Отправл яя  в Грецию шкуры,  мед и воск,  пол яне получали 
оттуда паволоки - материи ,  бывш ие тогда в употреблении ,  и 
одежды предметы эти были признаком богатства и зажиточно• 
сти . Другие товары,  приходи вшие  нз Греции ,  были :  вино, ово1,ци 
и металлы. Пол яне знали употребление металлов и монеты. Из 
Греции они получали золотые номизмы,  с Дуная (из угров) · 
серебро.  В договорах Олега н Игоря ценность означается tpe�  

чески.чи златница.чи .  Все это показывает достаточную зажиточ
ность ,  п о  к р айней мере между IJекоторым и ,  и знакомство с 
цивили зацией .  
, Сношения  с Грецией распространили  между пол янами хри

сти анство. Едва ли можно предnоложить, чтоб только с половины 
IX века, то есть с Аскольда и Дира, проникло христианство в 
К иев; легенда об апостоле Андрее есть не что иное, как апотеоз 
памяти о древнем христианстве в той стране. Не может быть , 
чтобы христианская вера не проникала туда издавна путем тор• 
rовли н путем проповеди .  С половины IX века мы узнаем уже 
об  открытом крещении Руси от многих византи йских летоnисцев; 
Патриарх Фотий  в окружной грамоте оповестил отрадное и сча
стливое для всей христианской церкви событие - обра1,цение 
руссов. С тех пор христианская вера расцветала в К иеве и рас
ш и р ялась.  В договоре Игоря мы встречаем н церкви - церковь 
Ильи , которая была соборная ; из этого видно, что были еще н 

не соборные. Летописец, назвав  эту соборную це рковь, заметил ,  
что и многие варя г и  были крещены. Видно, христианство было 
настолько распространено, что могло привлечь к себе скоро при
шельцев : если б число христиан было незначительно, то христи 
анство едва  л и  могло бы иметь такое вли яние на них ,  будучи 
рели гией только немногих. Христианству м о ж но быЛо научиться 
в К иеве :  так научи.лась ему и соделалась христианкою мать Свя-

88 



тосл ава. Язычество, хладнок ровно с мот ревшее на то, что новая 
ве ра более и более расп ространялась,  только при  Владимире 
оказало деятельную оппозицию.  Владимир поставил на  холме 
богов, собравши каких мог - и славянских,  и литовских. Он,  
кажется ,  облекал п режнее язычество в более определительные 
формы. Под 983 годом летописец рассказывает о человеческой 
жертве, устроенной Владимиром : кажетс я ,  этот поступок был 
не жертвоприносительным, но выражением мщения, ибо для жер� 
твы 'был избран христианин ; точно так и впоследствии литовцы 
вообtце отличались ветерпимостью к христианству, всегда ссори
лись с новою верою и приносили в жертву своим богам из христиан, 
наnример, пленников немецких. Так как вера христианская стала 
уже сильно р�спрост раняться,  Владимир  принял сторону язы� 
чества , но тогда,  конечно, возникла оппозиция со стороны хри�  
стианства. Владимир отличался деспотическими наклонностями. 
Может быть , этому способствовало вл ияние хазаров. Недаром 
в речи своей на память Вл адимира оратор назвал е го "ха ганом " .  
К а к  скоро хазарское слово " к а ган "  вошло в Русь, то,  конечно, 
вошли  до известной степени и восточные понятия .  Может быть,  
хазарским нравам следует приписать и это сладострастие Вла�  
дими ра,  толпу жен и наложниц.  Он начал преследование н а  хри�  
стиан ,  и жертвоприношение варяга  было одним из  проявлений 
такого преследования .  Под 988 годом рассказывается у летопис• 
ца, что вдруг являютс я  в К иеве разных вер учител и :  они все 
хотели  обратить в свою веру княз я и народ. Что значит такое 
внезапное явление?  Отчего они узнали ,  что в Киеве может быть 
перемена веры?  Что з аставило Владими ра искать веры, когда  
он  перед тем  был таким  ревностным язычником,  и притом , как  
кажется ,  утвердителем языческой рели гии ? И вдруг этот князь 
изменяет ей ! Вероятно, оппозиция язычеству со стороны хри•  
стианства вз яла в Киеве верх, - князь должен был уступить,  и 
сам князь ,  ве рно, увлекаясь больш инством, начал сомневаться в 
божественности своих болванов. Подобное стечение вероучите� 
лей в· одно время  могло быть тогда только, когда к этому рас� 
пола гал и внутренние обстоятел ьства ст раны, куда сошлись эти 
ве роучител и .  Почти несомненно, что п ринятие кре1цения Влади�  
миром было не без того ,  что к этому его распол агало су 1цество� 
ванне  с ильной  п а рт и и  между к и е в.\ ян а м и ,  исповедо!Jавш е й  
христианство и п ритом христианство п равославного з акона -
восточного. По известию летописца, когда он собрал бояр своих 
и городских старцев и начал с ними советоваться ,  какую ему 
ве ру выбирать из  нескольких п редлагаемых, тогда большинство 
признало, что лучше избрать греческую, и указывало на пример 
Ольги ,  называемой ими  муд рей шею всех человекоn. Конечно, 
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если  уже образовалось понятие о п ревосходстве греческой веры 
пред другими,  то  это показывает знакомство с нею и, следова· 
тельно, боль шее в сравнении  с другими ее  распространение. 
Многочисленностью православных христиан в К иеве до креще· 
11и я Владимира  объясняется и та  покорность толпы, с которою 
киевл яне стремились креститься по  приказанию киевского кия· 
зя .  Вероятно, многие из искрещенных уже были расположены к 
христианству по научению своих близких и сами не  смел и  кре· 
ститься,  а были очень довольны, ко г да князь уступи л  общему 
духу. Совсем иное п роизошло в Новгороде, куда христиащ:тво 
проникло не так удачно и не  так давно, как в К иеве; там Добрыня 
должен был употреблять оружие и огонь ,  чтобы приводить нов· 
го'родцев на путь истины и спасения .  

Без сомнения ,  сравнительное пред соседями п ревосходство 
образованности К иева и пол ян еще в язычестве содействовало 
тому, что этот народец соделалея после крещения  центром, свя· 
зуюrцим остальные племена славян. Иными явл яются д ревляне, 
их соседи. Здесь опять п риходится то же сказать ,  что сказано 
уже по поводу полян.  Описание древлян  в черных красках,  как, 
напротив, п ротивников их  - полян в светлых, показывает ,  что 
летописец не  был изъят от народной нелюбви к древлянам, как 
не был изъят от привязанности к пол янам. Но если мы сознаем, 
что и географические условия ,  и обстоятельства располагали 
полян к получению и развитию в себе большей образованности ,  
то ,  с другой стороны, д ревлянам подобные условия  препятство· 
вали  к ее достижению.  Д ревляне жили в непроходимых дрему
чих лесах, а лесная жизнь, известно, способствует к одичанию :  
земля их  была менее плодородна, скуднее были пути сообщения ,  
которые бы знакомили их  с образованным миром. Из рассказов, 
которые летопись  помещает по поводу прибыти я послов Мала 
к Ольге,  видно, что о н их ходили  такие же анекдоты, обличаю
щие их  глупость ,  какие и теперь ходят о полещуках, потомках 
старинных д ревлян.  Так,  древлянекие послы некстати говорят : 
" мы не идем и не едем н а  лошадях, а несите нас в ладьях" ; и 
когда их  несли в ладье, - о  них говорит летописец,  - что они 
в nepezбex в великих  cycmyz e x  zордяLu е с я .  Ольга заманила их в 
западню. JJель рассказа показать  г лупость и несмышленость 
древлян,  так как они не мог ли п редвидет ь  своей беды. В том 
веке, когда еще были слабы узы об1цеств, сила и хитрость брали 

, верх, и ум из  мерялея именно тем, чтоб не попасть в обман. По-
весть не ставит в упрек Ольге ее вероломных поступков, но  вы· 
ставляет глупым народ ,  который легко было надуть. Древляне 
не были знакомы с духом мести и потому так доверились ;  это 
показывает , что у славян вообще она была мало развита :  иначе, 
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если бы даже п редположить ,  что у полян существовала святость 
мщени я,  а у д ревляп ее не было, то все-таки последние не дове
рились бы своим врагам ; но еще не зна я пришельцев с балтий
ского поморья ,  они думали ,  что  можно и с ними поссориться ,  и 
потом поми ритьс я безопасно. Ольга пользуется новостью обы
чая ,  а уважител ьный тон повести об  Ольге показывает, что сла
вяне стали сами заимствовать этот обычай : впоследствии он как  
будто п ропадает, и бо даже  в драках наших позднейших князей 
замечается,  как он  смягчался и исчезал, - несомненно, что ,  к ро
ме христианства, на ослабление его действовал также леревес 
сл авянского элем-ен�а перед п ришлым.  Избиение д ревл ян на 
тризне, устроенной Ольгой в честь Игоря ,  и самое затейливое 
м tцение кня гини посредством воробьев и голубей - все это по
казывает , что д ревлян почитали глуповатыми и простаками .  

Из всех извести й ,  переданных нам летописцем, видно, что у 
этого народа сохранились первобытные обычаи , которые у пол ян 
уже изменились под вли янием несколько высших  понятий .  У 
д ревлян было не нравившееся летописцу умыкание девиц у во
ды - столь об •цее почти всем первобытным народам. Им изве
стно было земледелие .  Ольга склонила коростеп ли ей поддаться ,  
пыражается о д ругих древлянах, что  они д е л а ю т  нивь1 с воя  и 

.эс.11 д ю  с в о ю : они занимались скотоводством и овцеводством , они 
употребляют с равнение Игоря с волком,  когда этот зверь вор
ветс я между овец ;  как у лесно го народа ,  у них  было в изобил ии  
звероловство и пчеловодство, и бо давали дань шкурами и медом. 
Они был и ,  как кажется, разделены на мелкие области ,  и бо го
ворят : наши к нязи .  За одного из них, может быть ,  главного ,  
Мала,  приглашал и  идти з амуж Ольгу - несчастное сватовство, 
кончившесся порабо t!!ением древлян. 

Живя в лесных деревнях,  древляне строили города,  которые, 
по  общему славянскому обычаю, имели значение rосподствую
IЦИ Х  местностей .  Вместе с тем города были местом большей куль
туры, состоюцей в земледелии ; города д ревл янекие не были тем,  
чем впоследствии обозначалось это название,  вблизи  них, жите
ли занимались земледелием . В деревнях занимались более зве
роловством. Все города с земл ями составл яли одну союзную 
земл ю, и существовало сознание о ее единстве ; потому что когда 
Ольга покоряла д ревлян,  то обходила с сыном Святославом в с ю  

Древл янскую землю. 
По покарении  Древл янекой земли Ольга  установила в ней 

ловища , места для ловли и сноса звериных шкур ,  которые со
ставл яли дань .  Д ревляне должны были ловить зверей и достав
лять шкуры в К иев  и Новгород. Покорение д ревл ян было не 
только подданством, но порабо•цением : ОЛьга  оставила только 
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прок. и х  для платежа тяжкой дани ,  а других отдала в работу 
своим мужам. Соображая богатства Русской земли ,  шедшие, по  
словам Святослава, в Грецию, видно, что дань,  наложенная  на  
J!,_ревлян, была выгодна для К иева по торговле с Г рецией . Плоды 
трудов древлян переходили в К иев в руки князей и бояр и,  
отnравляясь в Византию, променивались там на п роизведения  
Юга  и ,  конечно, с ами  д ревляне не имели никакой выгоды : пора� 
бощенные, они должны были работать для госnод. 

Покорение д ревлян сnособствовало к формированию и уси� 
лению высшего класса, оседлости пришельцев и смешению на� 
родностей . Если бы n ринимать произвольно созданную нашИми :  
ис;ториками�исследователями теорию ро.дового быта с nатриар�  
хами-родоначальникам и ;  если бы родовая связь  поглощала се
мейную ,  тогда  надобно было бы п р инять и з д ревле-ст рогое  
аристократическое начало, возвышение нескольких родов, уни�  
жение и порабо1цение д ругих.  Но  изучая  историю славянских 
народов и в особенности русского ,  замечая следы старого быта 
в памятниках, не видно, да и предположить нельзя, чтобы на ро· 
довых основаниях семьи находились под какой -нибудь зависимо· 
стью от известных лиц-родоначальников; а поэтому невозможно 
было образоваться родовому рабству ,  т .е. такому рабству, когда 
прежняя власть отеческая ,  по мере родственной отдаленности 
тех, которые должны были находиться к ней ,  так сказать, в 
сыыовнем отношении ,  перешла во власть господскую. Семьи де
лились ,  и каждая семья,  если бы и сознавала связь с другою,  
то не была зависима одна от д ругой .  

Покорение древл ян если не вносило в жизнь южнорусских 
славян рабство вновь, то усиливало е го ,  распространяло, упро�  
чивало те начатки его,  которые существовали исстари ,  ибо целый 
народ объявлен был в рабстве. И это возвысило высший  класс. 
Появл ялись бояре, сильные, nодобные князьям, имевшие свои 
дружины в К иеве, о которых осталась память даже в песнях 
( например, Иван Годинович ,  Чур ило Пленкович ) .  По п роисхож� 
дению своему эти бояре ,  как они назывались, были, во-первых, 
варяги-nришельцы и, во-вторых, - руссы-поляне, с массою ко� 
торых совершилось порабощение д ревлянекого народа .  Поляне,  
и прежде ставшие уже в у ровень с пришельцами,  скоро усвоив� 
шими  их  народность, теперь ещ_е более сливались ; они nользо
вались равенством господских прав над nокоренным народом : и 
пришлеu и пол янин-русии равным образом были господа, вы· 
�ший класс в отношении древлян. Часть порабощенного народа 
персведена была в землю пол ян - Русскую, д ругая  осталась на 
месте, и руссы-поляне делались владельцами в земле д ревл ян. 
Иначе не могло быть :  надобно же  было держать в nокорности 
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п�рабоrценный на род . Слово становища,  которое упом инается в 

летописи рядом со  словом лов и zц а ,  указыва.ет на  учреждение 
новых жилых мест, назначенных быть административным и  пун� 
ктами .  Они именно мог ли  быть поверены только руссам или 
полянам ,  но никак не  д ревлянам.  О становюцах говорится ,  что 
то были ее ( Ольги ) станови ща ; следовательно, здесь идет речь 
о такой части покаренной земли ,  которая досталась собственно 
на долю княгини и ее семейства. Есл и  принять во внимание ,  что 
n �о врем я другим отданы были в рабство древл яне, то откры� 
вается ,  что в Древл янекой земле явилось два рода господ ; од� 
1 1� '' :.._ владельцы тех, которых отдали в рабство, другие  - в 
качестве должностных лиц ,  находившиес я  на  становищах. Ольга 
установила уст а в ьz и урок и ,  _следовательно, определенные обя�  
занности .  Последнее слово (уроки) указывает на обязательные 
работы надзи рать над у роками и собирать дань по  уставам дол� 
жны были конечно те,  которые поставлены были на  становищах. 
Здесь история наша  невольно; по сходству обстоятел ьств, сов� 
падает с западною,  г де господствовала земельна я  раздача .  
Часть страны оставл яет Ольга для себя  в дань ,  другую раздает 
мужам своим - дружине.  Но остается неизвестным, какая часть 
Древлянекой земли была таким образом порабощена.  Нельзя  
думать, чтобы один Искоростень ;  и бо хотя Ольга  и говорит 
искоростенянам : " все ваш и городы предались мне  и реш ились 
платить дань и обделывать свои нивы и земли ,  а вы хотите уме� 
реть от голода,  не повину ясь и не хот я платить дань " ,  - но 
здесь Ольга обманывает древлян,  сообразно своему обычаю ;  это 
видно из того, что летописец прежде этого заметил ,  что древ� 
ляне побежали и затворились  в своих городах, - следовательно,  
не сдались ,  как уверяла  Ольга. Хотя после завоевания  Искоро� 
стеня вся земля Древл янекая  была подчинена, и Ольга уставила 
в ней уроки, становшца и лови ща, но ,  вероятно, не все подверглись 
такой горькой судьбе, как Искоростень :  последний осужден был 
подвергнуться особому мщению. Таким образом, вероятно, боль
шей степени порабощения подвергся Искоростень, чем другие ; ко� 
нечно те, которые добровольно сдавал ись ,  пользавались большею 
.ль готою, чем те,  которые оказывал и  упорство. Но ,  как  ви дно,  
Ольга повсеместно в Древлянекой земле расставила своих мужей. 

Такое отношение двух соседних народов должно было раз�  
вить в обоих разные взгл яды и характеры. Пол яне - на род 
победительный .  Древл яне - покоренный ; первые - господа ,  
вторые - рабы, и ,  конечно ,  и з  этого должны были произойти 
разные проявления  общественного и домашнего быта ,  разное те� 
чение истории .  К иев делалея  центром управлени я  народов не 
только близких, но  и более далеких. Покорение древлян, пока� 



завшее силу Русской земли ,  е 1це более должно было утвердить 
мысль о первенстве ее над д ругими народами .  Но так как ни 
обстоятельства не способствовали утверждению централизации ,  
ни понятия о ней не развивались, то  вместе с д ругими земл ями 
и древляне скоро начали жить самобытною жизнью уже в удель
ном порядке ; это началось тогда,  когда Святослав дал одному 
и з  сыновей своих,  Олегу, в удел Древлянскую, или Деревекую 
землю. !Jентром всей Д ревлянекой земли стал тогда О вруч. 
Граница Д ревлянекой земли п ротягивалась по соседству к Ки 
еву ; ибо  выехавши из Киева на охоту, можно было охотиться на  
Древл янекой земле. Кто знает, н е  п роявилось ли  восстание по
бежденных во вражде двух братьев и что побежденные настро· 
или Олега убить Свенельдова сына?  Это было в 975 г . ,  через 5 
лет после воцарения Олега в Древл янекой земле и через 20 лет 
после покорения Древлянекой земли.  К огда Олег  вышел nротив  
Яроnолка ,  то у него был полк, а не дружина ; следовательно { к ак  
выходит постоянно по смыслу слова полк ) были ополченные жи 
тели края ,  собранные н а  битву. Здесь снова д ревляне воинствен
ною силою ополчаются на  полян,  хотя и под измененными 
условиями. Но  когда Олег был убит ,  Яроnолк, персняв волость 
своего брата, не видел соnротивления .  В продолжение тридцати 
лет· расселивш иеся по  Д ревлянекой земле русины успели пус· 
тить в народе идею, что над ними имеет право владеть княже
ский род ; а потому оппозиция, если б и была ,  то  nроисходила  
бы уже под вли янием этого нового, умеряющего начала. 

К сожалению ,  мы не знаем отношений полян к другим юж• 
норусским народам :  дулебам, у лучам, тиверцам,  хорватам. Еще 
в конце IX век а с улучами и тиверцами Олег не мог скоро cnpa· 
виться ,  и под годами 884-885 сказано, что Олег имел с ними 
рать .  Во врем я похода в !Jареград ( 904-907 ) эти народы, а равно 
и хорваты, у частвуют в его ополчении против  греков. Из этих 
известий заключили ,  что тогда ,  значит, народы эти были уже 
покорены Олегом, может быть ,  до  векоторой стеnени.  Но так 
как Олег взял их  в свое войско, то  едва ли  э т о  было бы возможно, 
если бы nокорение их сопровождалось таким же nорабощением, 
как древлян Ольгою, ибо в тот век участие в войне было при·  
надлежиостью свободных. В договоре Олега говорится ,  что  этот 
до гово р с греками заключен от " имени его, великого князя и 
светлых князей сущих nод его рукою " .  Вероятно, после войны с 
улучами и тиверцами Олег как-нибудь должен был помириться, 
н они стали от него в Зависимости на выгодных для  себя усло
ви ях. Что касается до хорватов, то они первый раз были подчи• 
иены и отняты у лоляков только при Владими ре. 

Прилив пришлоrо народонаселения сообщил новый оттенок 
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характеру полян и развил в них воинственный элемент. Это 
поддерживалось паход ами против г реков. Мы не знаем поводов, 
руководивш их руссами в этих набегах;  но  это не были n росто 
одни разбойничьи набеги ,  потому что в договорах виден народ 
торговый, и греки дорожили сношениями с ним.  Скорее всего 
надобно п редположить, что повествователь - по обычаю лето
писцев - умалчивает о nричинах : не  выставляет п ружин, руко
водивш их паходами русских, исключая Святославова похода ;  а 

эти причины, вероятно, заключались в столкновениях с греками ,  
nре_имущественно по торговле. Поляне долго, кажется ,  не могли 
показывать своей самостоятельности и должны были уступать 
грекам ;  но когда явились к ним воинственные мореходцы, когда 
сошлись они с полянами ,  которые т акже были плавателями,  но 
только ми рными,  тогда последним сообщился дух отваги и охота 
мести за те поступки ,  которые они считали несправедливыми со 
стороны греков. Паходы в Грецию способствовали к утвержде
нию власти князей и соединению народов. Т о была приманка 
для  удалых того  века - собираться под знамена ве1цего князя ,  
идти  в далекую сторону и воротиться оттуда с добычею, приве
сти паволок и золота ; хвастаться пред тем и ,  кто оставался дома,  
передавать добычу детям на  память отцовской славы. Предво
дител и народцев легче становились подчиненными киевскому 
князю, когда он  их  обога1цал.  Это , соединяя народы, мало-по
малу nодклоняла их под власть единого рода и приготовляло к 
новому порядку,  когда в разных частях русского мира  должнь1 
был и  явиться князья ,  хотя осо бые , но связанные между собой и 
родом, и единством страны. 

По nонятиям того времени , успех служил залогом nокорно
сти , и бо успех приписывался вли янию таинственной силы. Так,  
Олега nрозвали B t Щ� U JI ,  ведуном. А как скоро он был вещий для 
народа ,  то и покорность ему утверждалась .  Слава побед распо
лагала к дальнейшим п редприятиям .  Сильнее все го развился 
дух удальства и предприимчивости nри  Святославе, когда удача  
следовала за  удачей . Удалые толпы ходили с ним на  степи ,  по
бедили  хазар ,  которым их п редки некогда  nлатили дань .  Это 
должно было силыю возвысить народное чувство, еще более при 
к реол ять народы к К иеву и внушать  к нему уважение ;  и бо из  
К иева исходили такие  славные подви ги .  Толпы охотников от
правились со Святославом в Переяславль : удачи далее и далее 
заводили  дух воинственности .  Завоевание Бол гарии ,  по совре
менным понятиям,  не было чем-либо от личным от покарения 
д ревлян и тиверцев или присоединения их к Киеву. Болгары -
самая близкая к русским славянам народность : тогда еще языки 
и х  и. нравы не  т а к  разли чались, к а к  после ; между ними т ак было 
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: много общего, что киевляне именно шли туда не с мыслью о 
завоевании чужого, а руководясь побуждением близости соеди·  
нения  славянских народов, долженствующих войти в закладку 
новой державы. Пределы . этой державы расш ирялись по  · мере 
того как народный взор встречал сходственное с своею народно· 
стью. О болгарах могла явиться также мысль ,  что они должны 
войти в русский мир. Можно с этим вместе проникнуть ,  каким 
образом у Святослава и у товарищей его возникла идея посе· 
л иться в Переяславле-Дунайском. К онечно, с первого взгл яда 
показывается здесь как бы недостаток оседлости .  Нет ,  - поля· 

. не были оседлы, они занимались земледелием : скиталксь только 
те,  которые занимались торговлею ; но договор  показывает, что 
последние, живучи в Константинополе,  не утрачивали связи с 
родиною; так ,  когда умирал гость в греческой земле, то  иму iце· 
ство его следовало перенесть в Русь к милым сродникам. Из 
этого же договора видно, что русские торговцы только временно 
посещали }Jареград и Грецию и возвращались всегда домой.  
Это не могло развить у полян охоты переменять навсегда место 
жительства. Дух должен был изменяться от стечени я молодцов 
,из разных славянорусских народцев в д ружины князей .  Князья 
своими походами привлекали их  с разных сторон славянорусско· 
го мира, составл яли из них подвижное население кочующих мо· 
лодцов, наездников и пиратов, готовых жить везде, не жалея о 
родине : отечеством их делалось море или степь,  - то были з а· 
порожцы своего века ;  вот этих-то удалых и увел Святослав в 
Болгарию. Явились печене ги.  В 968 году они осадили К иев. 
Летописец указывает , что в то время некому было охранять го· 
· рода без Святослава. Является воевода с другой стороны Днеп
. ра, следовательно, не киевский .  Оборонять  Киев в К иеве было 
некому. Такие собьrrия  должны были неизбежно внушать  руссам 
-необходимость не пускаться более в да ·лекие походы и не л и ш ать 
своей земли вооруженной силы. Поэзия  геройской отваги  начала 
находить себе поле на родной земле, а не на чуждом Юге и не 
-на море. П редания о печенегах, записанные в летописях; расцве· 
чены колоритом героического эпоса, как это видно и з  сказки о 
кожевнике, - сказки,  до  сих пор существующей в народных 
предани ях. Но такой дух господствовал не долговечно. Поляне 
увлеклись только на время присутствием между JIИ M H  чужого 
народа. Проявившийся при Олеге, Игоре и Святославе завоева• 
тельный элемент в характере народа скоро ослабел, потому что 
он явился временно, вследствие толчка,  данного пришельцами.  
К онечно, к обузданию этой завоевательности помогало и при
пятне христианства, но несомненно и племенное вли яние ;  ибо  
собственно одно христианство если  б и о градило Византию от 
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нападения  руссов, то обратило  бы воинственность последних в 
другую сторону. Н о  христианство даже не п рервало с разу и 
вошедшей пrежде в привычку враждебности к Г реции ;  и бО' п р и  
Я рославе, у ж е  по  п риняти и христианства , сын великого княз я с 
Выш атою сделал морской поход а В изантию.  То был и уже по
следние отголоски  прежне го, у гасавшего теперь ,  героизма .  Во
инственность народа стала  обращаться не к з а воеваниям ,  а 
только к охранению пределов своей страны. Этому изменению 
содействовали неnерестававшие  набеги тюркского nлемени . По
ловцы сменили печенегов, отрезали у русских  м оре, рассеялись 
по  степям и остановили расnространение  славянства на  юг  и 
восток no  стеnям. Ок руженные кочуюt,цими  инородцами,  рус
ские уже не могли думать о завоеваниях. Немало располагали 
к изменению воинственности киевл ян и междоусоби я ,  возникшие  
между их князьями .  Как  народ молодой , славя�е легко могли 
увлечься сообi,цеш1ым и м  от чужих воинственным духом, и геро
изм з авоевани я блеснул у них  на  короткое время ;  но южнорус
ский народ уже n режде nознакомился со сnокойною жизнью и 
получил  наклонность к ее удобствам. К ак бы ни  были п реуве
л ичены рассказы о богатствах К иева,  о множестве церквей ,  о 

восьми торговых площадях, - у Дитмара ,  - все это имеет свое 
историческое основание .  Что К иев был действительно богат, это 
nоказывает то ,  что здесь было издавна важней шее торговое ме
сто для  Севера  с В изантией .  Разумеется ,  о л е г о вы и и горевы 
грабежи еt,це более обогаt,цали его ;  соби раемые с покорных на
родов дани способствовали стечению богатств к к иевл я.нам .  Сла 
вянские  народы ,  nодвластные Киеву, платил и  оп ределенную 
дань ,  которая ш л а  князю,  но князь делился ею  с боярами и 
дружиною ; т аким  образом , эта дань обога rцала  и К иев. М ы  
знаем из  нашей л етоnиси ,  что один Новгород nлатил ежегодно 
две тысячи  г ривен в К иев, а тысячу гривен гридням ,  содержа 
гарнизон nри князе .  П ред концом жизни Владимира  сын его 
Ярослав вздумал было не отдавать отцу этой дани ,  и отец хотел 
на него идти войною, разбить е го, но от огорчения  умер. У к и 
евлян в то  врем я невольно образовался нескол ь к о  высокомерный 
вз гляд па другие  русские народы.  Так,  во время  борьбы Свято
nолка с Яросл авом, когда Святополков воевода увидел n роти в  
себя новгородцев, то назвал их  презрителыю " хоромниками  и 

плотникам и "  и говорил ,  что з аставит их рубить и м  ( к иевл яна�t )  
хоромы ! Но то было выражение не воинственного завоевания ,  а 
скорее зазнавше 1·ося господства, nривыкшего к хорошей жизни 
на счет д ругих.  

В характере киевлян было что-то мягкое ,  роскошное , с иба
ритское. Не далее как  через двадцать лет после креt,цеiiИЯ Бо-
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леслав, nришед ш и  на  помощь Святополку, и сам потерял свою 
царственно-победительную креnость, и войско свое развратил и 
обессилил .  К иевские женщины елавились сладострастием.  Бо
г атство, роскошь и веселая жизнь приманивали всякого, кто 
тол ько мог поселиться между киевл янами.  Через полвека после 
приключения  с Б олеславом Храбрым точно то  же сделалось с 

внуком его, Болеславом Смелым : тут поляки з абыли и своих жен 
в Поль ше, и свои дворы, и хозяйства. К ак и звестия  наших ле
тоnисцев о п ирах владимировых, так и песни старого времени, 
сохранившиеся  у великоруссов, подтверждают репутацию сиба
ритства, которую приобрел себе К иев на Западе. В олокитство 
считалось удальством - волокиты хвастали своими подвигами 
и поставл яли в них достоинство, как в героических наездах.  Вот, 
например,  на пиру К расного Солнышка Владимира  один бога
тырь расхвасталс я  и говорит,  что гулял молодец и з  земли в 

землю, загул ял к корол ю :  

Коро.ль мею1 .люби .л-жа.лова,, ,  
Да и коро�\ева в и т ь  молодца такоже, 
А Настасья коро.левична у души де ржит!  

Отцы берегли от них своих дочерей , по выражению песен, за 
тридевятью замками ,  за тридевятью ключами,  чтоб и ветер не 
завеял, и солнце не запекло !  

О кокетстве киевских женщин упоминает и Даниил Заточник 
говоря : некоzда же видех жену злообраэну, п р и н и ч юzм, ю  зерuалу 
и мажу1м, юся румящ.Jе.w .  Кажется, что вли яние княжеского двора, 
гридницы, поддерживало это сибаритство и развраtцение жен
IЦИН, - как гово рJ.tтся ,  например,  в песне о Марине :  

Водн.лася с ди тята м ll  княжеск и м и .  

На киевских женщин в п редани ях, сохраненных в песнях, лег
ла память  ле гкомысленности ,  развраtцения и вместе с тем кол
довства. Киевска я  кокетка п ривораживает к себе любовников и 
меняет их  по  произволу. Такова Марина Игнатьевна в песне о 
Добрыне Никитиче .  Она собирает к себе и девиц ,  и жен,  сво
дит их с молодцами и сама водится  с детьми со  княжескими  
и со  з меем Горын ч И iцем - олицетворением силы ,  вражде бной 
русскому элементу ,  чужеземной ,  указывающей на пребыванис 
в К иеве разнородных племен. Она п ривораживает бо гатырей 
к себе : 

Разжигает дрова палещатьш о гне м ;  
И са м а  она д рова м п р н говарн вает:  

98 



·сколь  жарко дрова разгор аются 
Со те м и  слелы молодецкими,  
Разгоралось бы сердце мо.\оде цкое 
Как у молодца, у Добрын ю ш к и  Н и к и ти ч а  • .  

Вместе с тем она умеет перевертывать людей в з ве рей : 

А я-де обернула девять молодцов, 
Сильных, �ю гучих бо гатырей г11еды м и  турами,  
А и ны11е·де о тn}'стила дес я того молодца 
Добрыню Ннкитьевн ч а :  
Он все м отаман - златы рога ! 

Другая такая же кокетка г розит оборотить ее в суку : 

А н хош ь, я и тебя С}'КОЙ оберну. 

И сам а чародейка умеет принимать образы : 

А и же11ское дело перелест11ое, 
Пе реле ст11ое , переиадчнаое:  
Обернулася Марина косаточкоii.  

Отсюда,  конечно, укоренилось в народе прозви ще :  киевская 
ведьма.  Кокетство соединилось с чародейством и волшебством, 
потому что если женщины привлекали к себе мужчин, то зто 

приписывалось волшебству . 
Типы добрых жен редки : в пример можно указать  на Васи

лису Микулишну Денисову ,  которая лучш е  решилась умертвить 
себя,  чем изменить мужу ;  на жену С тавра-боярина ,  которая хит 

рым образом изводит своего супруга из  тюрьм ht ;  но зато с а м а  

княгиня ,  жена князя Владимира, и зо бражаетс JJ совсем не нрав· 
ственно н о княжеских женах осталось в народе то же возз реitие ,  
как н вообtце о женщинах. Жена Владимира  К расна Солнышка  
любезничает со змеем Тугариным. 

Мужской тип волокитства и вместе изнеженности является 
тнпическн в Чуриле Пленковиче. Это tцеголь ,  кружитель жен
ских голов,  старорусский Дон Жуан или Ловлас.  Он так заttи·  
мается собою, что когда едет по двору своему,  то перед ним 
несут подсолнечник, чтоб не з апекло солнце бела  лица  его. Вла· 
димнр князь ни на  что более не мог упот ребить е го при свое м  

дво ре ,  как  только на то, чтобы созыватt. гостей на пир. Лир 
длится во всю ночь,  а когда богатыри разъезжаются по домам, 

4* 

В тот день вы падало с11е г у белого, 
И нашли они свежий с.\ед. 
Са м и  они дивуются : 



говорят : 

Либо з а й к а  скакал,  либо бел rорио ста й .  
А иньо тут усмех а ю тсЯ,  -

Зна ть это не з а й к а  с к а к а л ,  не бел ropнocтaii ,  
Это шел Чурило Пленкови ч  
К ста рому Б е р А  оте В а сильевичу, 
К ero молодой кене, Катерине прекрасной! 

Сладострастие  Владим1  ра-язычника ,  столько наложниц ,  
живших в его загородном / , ворце, - все это  гармонирует как 
нельзя  более с распущенноt .тью нравов в то  врем я вооб 1,Це. Пир  
был душою общественной ; шзни .  Замечательно, что  ко г да  Вла
димир крестился и ,  естес'J венно, поэтому получил наклонность 
к м ягкости н рава, то, по 1 . еизменному народному понятию,  по
казывал эту мягкость, эт r кротость и любовь христианскую -
в пи рах, которые задавал народу.  Пи ры устраивались после вся
кого отрадного народног ) события ,  особенно после побед,  как и 
значится подобный пиr  после победы на день Преображения  
господня над  печене гам 1 ,  когда построена была церковь в Васи
леве .  Освящение былr ознаменовано п раздником. На  всякую 
неделю князь устраи· .ал пир в гридницах на дворе. Н а  пи рах 
этих ели скотское м.r  со,  дичь ,  рыбу и овОI,ЦИ ,  а пили вино, мед,  
который меряли пр•  варами ( варя  300 п ровар меду ) .  Мед был 
национальным напи :ком.  На  пир  созывзлись не только киевляне, 
110 и из  других ГОf одов. в гридницу допускались пировать бо
яре,  гридни, сотсl' ие, десятские ;  народ - люди простые и убо
гие обедали на дr .Jpe ; сверх того по  городу возили пищу ( хлеб ,  
м ясо, рыбу,  ово�и ) - и раздавали тем, которые не могли п о  не
здоровью прийти на княжеский двор.  

Эти пиры происходили в то , же время  не только в К иеве, но 
и в д ругих городах; поэтому в при городах киевских князь дер
жал запасы напитков, т.ак н азываемые .медуш и .  

Как  такие пиры был и привлекательны, видно из того, что 
память о них п рошла в далекие века ,  п и рую1ций князь сделался 
идолом русского довол ьства жизни, и Владими р К расно  Сол
нышко стал синонимом Доброго и веселого князя вооб 1,Це. В пес
нях он показывается не просветителем Русской земли ,  а идеалом 
роскошного господина ; поэтому он остается столько же языче
ским, как и христианским князем : одно,  что дает ему несколько 
христианский колорит, это то ,  что он уго1цает и Н И l,Ц И Х ,  и калек. 
По старому русскому понятию пир не должен был обходиться 
без у го i,Цения нищих и калек.  Вооб1це в русских сказках добрый 
князь ,  царь или кородь ,  когда учреждает пир, то непременно 
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приглашает их. Даже если князь чем-ни будь затрудняется ,  что
нибудь хочет получить от судьбы, то пир на  весь м и р  и угщ,цение 
бедняков есть с редство к п риобретению удачи .  Памятью д рев
него сознания  богатства и довольства К иева и его земли остается 
в летописи рассказ о том молодце белогородце, который обма
нул печенега (а  печенег так ж е  был глуповат , как  и древлянин,  
в глазах руссов киевских ) .  Подводя его к колодцу, где была 
поставлена кадь с к иселем, русский уверил печенега,  что сама 
земл я п роизводит кисель .  Здесь невольно вспоминаются кисель
ные берега, медовые и молочные rеки. Такой же смысл роскоши  и 
богатства страны представляет рассказ летописца о том, как дру
жина сказала Владимиру :  з л о  наши.и zоловал, да на.\t есть дере
вянньz.\tu лoжuцa.\t U U ,  а не серебряны.ии. Киевский князь приказал 
искоnать серебряные ложки для  дружины, и говорил : " я  серебром 
!'1 золотом не найду дружины, а д ружиною найду серебро и золото, 
как отец мой и дед доискался дружиною золота и серебра! " 

Это довольство привлекало в Киев и в Русскую землю с 
разных сторон жителей .  Н аселение К иева и Русской земли не 

. было однородное : тут рыли и греки ,  и варяги ,  ш веды и д атчане ,  
И поляки,  и печене ги ,  и немцы,  и жиды, и бол гаре.  Эта пестрота 
народонаселени я объясняет и п редания о п редложениях Влади
миру принять ту или  иную веру ;  если здесь можно искать  ис
торической истины,  то  п редлагавшие Влад и м и ру веру были 
скорее жители Киева, чем иноземные апостолы. При  Владими ре, 
после его кре L,цения ,  п р и  Святополке и при Я рославе К иев бы
стро развивалея и п роцветал. При веселой жизни и расnущен
IЮсти нравов киевляне не имели ничего строго го, подавляющего ; 
оттого в Киев и Русскую землю сбегались - по  известиям  Дит
мара - разного рода бе глые рабы,  тут они находили себе приют 
и пропитание. Вероятно, тут же себе находили л юди рабочие  
хорошие заработки ;  охота строить здания,  украшать  дома  при ·  
зывала туда  рабочих.  В К иевской земле, менее чем  где-нибудь ,  
мог  сохраниться чистый тип одной народности ,  когда л юд и  вся 
кого звания и ремесла скоплялись там  отовсюду. Даже те, которые 
составляли княжескую д ружину, - класс возвышавшийся над 
массою по значению и силе, - были не киевляне по происхожде
нию, а пришельцы. Это показывается в былинах старого в ремени 
Владимирова цикла .  Богатыри  п риезжают служить Владим и- ·  
ру - кто из  Мурома ,  кто и з  Ростова, кто из  !Jа регорода ,  и л и  
с берегов Дуная, и з  чуждых д алеких стран. В с е  э т о  дает повод  
воображать с ебе  старый Киев  в роде тех городов, где  наплыв 
разнородных т ипов дает ж ител ям вообL,це физионоыи ю  смеси .  
Даже и К иевская земля  была населена такою же  смесью. При 
Владимире на  левой стороне Днепра  население увел ичилось не 
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посредством природного размножения  народа_ и не п одвиженнем 
е го с правой  стороны Днепра ,  а переселением из разных, более 
или менее отдаленных, стран русской системы. И нача - гово� 
рит наш летописец ( под 988 г . ) - ставити -zopoдoz по Десне ,  и 
по Востри,  и п о  Т рубеже ви ,  и п о  Суле, и п о  С туте, и нача 
нарубати .иужи .(lучшие от Славен ,  и от К ривичь ,  и от Чюди ,  и 
от В ятичь ,  и от сих насели грады. В 990 г. он насели л  Белгород 
так же точно : " наруби в не от инех городов и много люди й  сведе 
в онь " .  И здесь заселился город таким же сводным народонасе� 
леннем из разных стран и городов. ( Что значит наруби?  Веро� 
ятно, при  своде народа ддя  населения новых мест употребл ялся 
какой-нибудь обычай делать зарубки ,  или заметки по  жеребью) .  
Таким  образом,  переселение в Русскую землю совершилось  из  
Белоруссии ,  и з  Средней РоссиИ ,  из  Новгородской земли и ,  на �  
конец, и з  Чуди .  Нельзя думать,  чтобы это было первое заселе� 
ние левой стороны, и бо мы  знаем, что там жили  уже народы, и 

притом летописец влагает в уста Владимиру слова : "се  мал го� 
род около К иева " ,  т .  е .  мало  городов, и поэтому оп призвал и 

переселил лучших людей из чужих народов - не  земледельцев, 
не смердов, но способных к оружию. Это должно было способ� 
ствовать образованию в пекотором смысле высшего сословия, 
потому что в тот век люди ,  посвященные военным занятиям и 
обороне края ,  должны были пользоваться уважением и преиму�  
ществами пред простым народом ; а военные - мужи города 
были люди разного происхождения и, следовательно, составляли 
сами по себе общество отдельное от массы народа и не связашtое 
с ним этнографическим единством и местными преданиями .  

При свободе и распущенности ,  при  стечени и  разнохарактер� 
ного народа из близкИх и далеких стран неудивительно, что от 

этого д ревнего периода нашей  истории  сохранились  черты, по� 
казываю1цие тогда  дурное состояние нравственности .  В Киеве и 

в Русской земле происходили  уби йства и бесчинства. Летописец 
говорит :  у.иножишася разбос ве : слово разбос ве ,  как видно из  
" Русской правды " ,  нельзя  принимать в нашем смысле этого ело� 
ва ; оно выражало тогда ссоры, поединки и драки .  Как вооб1це 
в торговом городе, г де любят богатства, г де комфорт свое го рода 
предпочитается всему, - в К иеве человек делалея продажным. 
Эта продажность очень высказывается и тем,  что епископы и 

старцы сказал и о казни убий ц :  " у  нас войны часто, а когда виру 
брать, то  будет на  оружие и лошадей "  ( рать много ;  оже вира ,  
то 1ia оружьи и на коних буде ) .  У князей Святополка и Яросл ава 
явл яются черты, воспитанные на киевской почве : и дикость язы� 
чества , и развра1цение столицы.  Святополк был пь яница и с и � 

барит, гуляка н наглый злодей.  "Люте бо граду тому,  в немже 
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кн я з ь  ун, любяй пиры, вино пит и с гусл ьми н младыми светн и ·  

кы " .  Святополк любил пожить,  повеселиться и не останавливал· 
с я  ни перед каким злодеянием. Ему меш али братья.  Зачем с 
ними делиться ,  когда можно взять одному'? Едва ли здесь ,  как 
некоторые толковали ,  руководила им месть з а  отца, Ярополка,  
н ни в каком случае не подвигало его сознательное стремление 
к единовластию с видами политическими : то были порывы нео· 
бузданного пьяннцы, развращенного гул яки,  н легко было ему 
найти исполнителей в массе разноплеменного и развращенного 
к рая. Имена их указывают на иноземное происхождение.  Имя 
Еловит - как  будто сербское; и м я  Лешко показывает, что отец 
его был л ях родом. И с д ру1·ой стороны, у Бориса был отрок 
угрин. Соверш ивши злодеяния ,  Святополк должен был обезо· 
пасить себя о т  киевлян. В самом де.ле, как же они призиаю• 
князем братоубийцу '? Но киевлян легко было привести к призна· 
нию княжеского достоинства з.а злодеем. "Созвав люди, иача даяти 
овем корзна ( одежды ) ,  а другым кунами, н раздая множество " . 

Кто были эти люди - передовые ли в городе - бояре,  или про· 
стой народ? И то и другое возможно, а неясность поставляет нас 
в недоумение о1носительно этого важного обстоятельства. От 
кого бы н и зависела судьба К иева , а с ним и целой Рус и в то 
врем я :  от избранных ли классов или от народа,  - в lOM и в 
другом случае легко можно было торжествовать неправде и при·  
крыться продажности .  Действительно, Святополк даже мог ода·  
рить целый К иев. Все вознаградилось бы,  как с коро он качнет 
собирать дань с подвластных народов н областей .  Вот здесь 
открывается народная  местная чер1а.  Еще народ киевский не 
впал в рабскую покорность ,  но мог подпасть под вс якую непра· 
вую власть пос редством приманки его материальными выгодами. 
С д ругой стороны, Ярослав, прославленный летописцем столько 
же , сколько был п роклинаем Святополк, по н равственным своим 
понятиям недалеко был выше Святополка :  хитрый , жестокий ,  
о н  вполне обрисовывается в поступке своем с новгородцами,  ко· 
1орых за и збиение чужеземцев·варягов, созвавш и тайно к с е бе,  
перебил .  Другой не менее возмутительный поступок этого князя 
был с родным братом Судиславом. 

Чувственность ,  порывы наслаждаться жизнью, производя 
развращение н равов, не убивали ,  однако, в народе воинственного 
элемента  - не доводили его д.о той изнеженности ,  при  которой 
народ делается неспособным ни к общему п редприятию, н и  к 

обtцему самос охранению. Столкновени я с иноплеменниками, как 
выше мы сказали ,  не давали  уснуть его молодым силам.  В песнях 
великорусских о киевском периоде , где хотя последующие века  
положили сильно с во й  колорит, но где, тем не менее, не л ь з я  11е 
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видеть  следов глубоко древних :  в характере тогдашних богаты,· 
рей вместе с чувственностью показывается и у даль,  и богаТЫР;
ство. На  самых пи рах отправл ялись разные пробы удальства ; 
борьба ,  стрелянье и.з  лука в цел ь :  

БуАет Аеtсь в половину дн'я, 
БуАет стол в полусто.\е, 
Богатыри п ри р а схвастал ись  молоАецкой уАал ью. 
Алешенька Попович, что бороться горазд, 
А Добрыня Никитич - rораэде его, 
А Дунай сын Иванович и з  .\ ука стрелять, 
По той было месточке стрелять в эолот перстень, 
Что во ту было ставочку муравлену. 

Даже женщины показывают удальство. Такова жена Дуная,  
погибшая  нечаянно от любившего ее мужа, который хуже ее 
стрел ял в цель ;  такова жена Ставра·боярина, героиня,  освобо· 
дившая своего супруга от тюрьмы. Обе они не киевл янки .  Но в 
К иев вместе с к рещением и развращением приходили н свежие. 
нравственные стихии жизни. Разгульная ,  весел ая жизнь киевл ян 
сму 1цалась беспрестанными набегами печенегов. Битвы с• ними 
носят  на себе поэтический характер. К нам перешли чрез лето· 
що�сь два рассказа,  очень поэтические, о битве на  месте ньшеш
него Перелелава н о хитрости в Белгороде. Как народны были 
эти рассказы и вместе с тем как народны и значительны были 
тогдашние войны с печенегами ,  достаточно видно нз  того,  что 
рассказ о боГатыре, победившем печенегов, до  сих пор жив в 
памяти народной .  В древние годы - рассказывает предание 
явился под К иевом змей н ,  победив  киевлян, наложил н а  них 
дань - по юно

.
ше н по девице. Давали горожане ; пришла оче.· 

редь н князю ( заметим Мf!Моходом;  что это уравнение прав кня
з я  с простыми смертными есть ,  в существуюtцей теnерь песне, 
остаток древнего взгляда, когда действительно о князе, хотя бы 
сил ьном н самовластном по обстоятельствам , не имели такого 
понятия ,  как о государе ) .  Князь  дал змею дочь свою. Змей 
полюбил ее страстно. Однажды киевская княжна приласкалась 
к нему и говорит :  "А що, змиюню, чн е такнй на  свитн ,  IЦОб 
тебе rюдужав? " Змей отвечал : " есть,  недалеко от Киева ,  К оже
м яка К ирило ;  как з атопит печь, так дым стелется под облака ;  
а как выедет на  Днепр мочить кожи,  то несет их  н е  по  одной ,  а 
разом двенадцать штук ; как они напитаются водою, то так отя
желеют, что я, пробуя,  цеnлялся за них, думал вытянуть, ан нет ! 
а он как потянул , так н меня чуть с ними не выта1цнл " .  

Был у княжны голубок , с которым она при шла  к змею.  Она 
наnисала записочку и nривязала к голубку ; в заnисочке она дала 
знать  отцу : " есть в Киеве человек К нрило К ожемяка ;  просите 
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е<го через ·  старых людей ,  не ообьется ли он со змеем и меня 

бёдную не вызволит л и ? " 
· ' ' К огда голубок сnустился на землю в княжеском nодворье,  КН'!� 
жеские дети играли по  двору и ,  увидевши голубка,  закричали :  
"татусю, татусю! голубок од  сестрички nр1цетиn! " Поймали го� 
лубка. Прочитав заnиску , князь созвал старцеn и доnросился от 
них о силаче. Послали стариков· к К ирилу Кожемяке. Отворив 
двери его хаты, они застали его сидящего за работою к ним сnи� 
ною : он мял кожи. Старцы кашлянули, как обыкновенно делают 
малороссияне, желая дать знать о своем nрисутствии.  Кожемяка 
вздрогнул, исnугавшись внезаnности, и разорвал двенадцать шкур, 
которJ?Iе держал в руках, - и чреэвычай1ю рассердился на гостей, 
обесnокоивших его и наделавших ему убытку. Никак не могли yn� 
росить его. Князь nослал к нему молодших ( д ружину ) - н те 
не уnросили рассерженного богатыря.  Наконец, послал к нему 
детей : те упросили его. Он явился к князю, потребовал двенад� 
цать бочек смолы и двенадцать возов конопляных повисо.м, }Jама� 
зал иовнема смолою, обмотался ими,  взял в руки десятипудовую 
булаву и пошел к змею. Змей, увидя е го ,  спрашивает : " що ,  К и� 
рило, nрийшов до мене : битис я, чи ми ритися?  - Де вже там 
миритис я !  - отвечал богатырь - nрийшов з тобою битис я " .  
Змей вырывал с Кожемяки зубами коноплю; К ожемяка б и л  бу� 
лавою змея в голову. И когда змей, разъяривш ись,  не мог вы· 
терпеть и бегал nить днепровскую воду, чтоб скол ько-ни будь 
nрийти в свежие силы,  К ожемяка успевал сноnа обматывать 
коноплями :места, вырванные эмеиными зубами ; и снова начи�  
палея бой.  К ожемяка бил булавою в голову змея ,  и расходилс я 
по  ок рестностям такой стук ,  какой бывает от множества р або� 
таю1цих куэниц. В К иеве между тем звонили в колокола ,  слу
жили молебны, а народ стоял на  горах с поднятыми  к небу руками 
и · испрашивал божьей nомщци своему богатырю. Наконец змей 
пал.  К и рило сжег мертвое чудовище и пустил на четыре стороны 
света его пепел , - и сделал нехорошо :  из  этого пепла расплоди· 
лась вс яка я дрянь на свете : комары, мухи, мошки.  Но это исnы· 
таЛи люди после,  а в тот день, когда Кирило nривел к князю 
освобожденную дочь е г о ,  в Киеве была радость неимоверная .  

Эта н а р о д н а я  п овесть п о  с воей основе сеть остаток д ревнего 
я з ы ч е с к о г о  э пос а .  Связь  ее с историей того бо г аты р я ,  о котором 
говор ится в л ет о п и с и , не  nодлежит сомнени ю. Черты : е го  гнев, 
е го уп рямство ,  его  занятие - все n редставл яет сходство с рас� 
с к а з о м  н а ш е го л ето п и с ц а .  До сих пор  под К иевом суtцествует 
байрак  с хат а м и ,  вис я tц и м и  на двух обрывистых горах. Это ме· 
сто н а з ы в а ет с я  К о ж е м я к и ,  и народ связывает это название � 
именем К ирила К ож е м я к и .  · 
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Одною из разительней ш их ч:ерт древнего времени было по,. 

брати.мство,  или названое братство .  Это был союз двух, трех 
и более посторонних, не родных между собою л иц,  обязавшихся 
д ру г  д ругу помогать, друг за  друга с ражаться, друг д руга и з� 
бавлять ,  вызвол ять от опасностей ,  друг  за друга жертвовать 
ж и знью и хранить приязнь и братство дружбы ненаруш имо .  
Этот обычай очень древен.  Его следы встречаются у скифов. 
Г. Новосельский в своем соч инен ии " Lud Ukra inski " очень кстати 
представил на вид рассказ из диалогов Лукнана о трех скифах, 
заключивших между собой союз дружбы. Г рек о в и зумлял тог  да  
этот обычай у варваров. К акое отношение имеют к нам древние 
скифы,  до этого нет дела при  определении значения  нашего по� 
братимства, или названого братства ; довольно только, что о н о  

существовало издавна н а  нашей почве.  Сходные обстоятел ьства 
производят сходные следствия. "У вас , греков, - говорил и м  

скиф, - нет истинной дружбы : но у нас,  где без войны 11е обой� 
дешься ,  где надобно или нападат ь ,  или ждать нападения ,  или  
оборонять свои поля, или  грабить чужие, - дружба необходи� 
ма ;  нужно иметь друзей, кото рые бы н а  всякую беду отважи�  
лись " .  В подобном ж е  пол ожени и была тогда Южная Русь. 
Богаты ри , которых имена блестят таким эпически м  си яни е :.1 , не 
миф. Владимир часто должен был посылать удалых высматри�  
вать ,  нет ли печенегов, а последующие князья - половцев, дру� 
гие должны были ездить к кня з ь я м  ил и от князей,  или помогать 
им от себя для с бора даней : и там и здесь им  было нсбезопасно : 
надобно было приобретать друзей . Свято чтилось это название 
братства, или побратимства : измена брата чувствительнее каза�  
лась всякого лишения. В былине о Василисе Даниловой ,  ко гда, 
у гождая необузданному произволу сладострастного князя ,  по� 
ш ел на ее мужа, Данила Денисье вича ,  названый б рат Добрыня 
Н икитич ,  Данило заплакал горькИми слезами : 

И где это слыхано, где видано: 
Брат на  бр а та с боем идет? 

И Данило не пережил такого ужаса : 

Берет Дани.ло свое востро копье, 
Тупы м концем втыкает во сыру зе м л ю, 
А на востр ый конец сам )'пал. 

Это�то уважение к святыне дружбы произвело бол га рское 
сочинение и распространило его у нас - легенду о братстве, где 
Иисус Христос устанавливает братство .  

Вот начало того братства, которое так сродно южнорусскому 
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на роду и составл яет некоторую характеристическую черту поз

днейшей  его  истории .  
Вместе с богатырским  побратимством, или названым б p ilTCT• 

вом является подобное же в монастырях - братство духовное. 

Названые братства Алексея Поповича ,  Ильи Муромца отозва

лись впоследствии в Запорожской Сеч и ,  а духовное братство 
первых монастырей при готовило !,!ерковные братства XV l l века, 

отстоявш ие религию греческую от западного насилия .  
Побратимство никогда не  прекра 1цалось на Украине ,  как  и в 

дунайских славянских земл ях. Главный и древней ш и й  си:.шоли
чески й  знак этого нравственного обычая есть обмен дра го!,!енных 
вещей или взаи мный дар .  Теперь су1цествует этот обычай не 
только между мужчинами ( или лучше - не столько между муж
чинами,  сколько между женщинами ) ,  но и женщинами - посе

стриJtство .  Оно состоит в обмене крестов. Такой же обряд 
побратимства виден и в разговоре воеводы Претича  с печенеж
ским князем в 962 году : рече же князь пече нежский  к П рет и чу: 

буди ,\JU друz .  Он  же рече : тако створю.  И подаста руку .\! е ж ю  

собо ю ,  а выдаст печенежс к и й  князь П ретичю : конь,  с аблю, 

стрелы; о н  же даст е.11у :  I!JИm,  .\!е Ч .  

Во время борьбы Святоnолка с Я рославом К иев  первый раз  
nопадается в руки чужсзем!,!ев. Болеславу так  понрави.\ось в 
Киеве, как  некогда  Святосл аву в Переяслав!,!С. Народ южнорус
ский был в таком же отношении  к nольскому , как  болгарски й  к 
русскому .  К ак русскис при  С вятославе мог л и  принять Бол га
рию за  продол жение Руси,  так и Болеслав - Русь за n родол 
жение  П ол ь ш и .  Русс к и е  н е  n р от и ви л ис ь ,  к о гда  Б о л ес л а в  
nоставил н а  покорм по городам свои д ружины, а са:-1 засел в 
Киеве. Но потом, когда чужеземное nосе1цение и м  надоело,  nри 
няты были  с редства неры!,!а рские ,  именно такие ,  к акие  был и 
вnолне согл асны с характером населения .  Святоnолк ,  князь К и 
ева, руководил народо:\f : nол яков изб ивали тайно .  П о л  т� и бе
жали .  Ярослав  сдел ался  князем киевским и правил ,  ок руженный 
чуждою силою.  Роль одних чужезе:>.I!,!ев,  пол яков, с:-.tенилась 
ролью других,  варягов - ш ведов. Это было врем я ,  ко г д а  скан-
1\ИНавы, nросветившись христианством, н а ч а .\ и  наказывать энер· 
гическую деятельность в новой сфере ; охота странствовать по 
свету для раз боев з а:-.1енилась несколько более законны:.t спосо· 
бом - стал и наниматься в военную службу греческих  имнера
торов. Явились собственно так  называемые ва рен гн ,  ил и варяги ; 
о н и  во множестве проходили через Русь по Днепру.  К иев был 
их временным пристаниrцем. Тогда княз ь я  нашл и удобным при
глашать  их, и вот он и ,  так же, как и в r реции ,  у нас явл яютс я 
с тем же значением наемного сословия. Связь с норм;ншами уже 
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была очень значительна при Владимире, как показывает c a r;a 
Олафа Т ригвасона.  Князь  Ярослав, е Lце ж ивучи  в Новгород.е, 
женился на Ингегерде дочери ,  корол я Свенона. По поводу это.rо 
брака много норманнов приходило к нам. По связям с Швецией 
Ярослав  воспитывал у себя Олафова сына, М агнуса ,  и отд ал 
дочь свою за Гаральда Гардраде норвежского короля.  Около 
княгинь были одноземцы. По брачному договору с Ингегердой 
Ладога была уступлена ярлу Рагвальду. С помоtцью варягов 
удержался князь на столе киевском. Но,  как видно, варяги вскоре 
надоели ему, и Ярослав, видя ,  что уже уселся крепко, выпроводил 
их в Грецию. Т ем кончилось кратковременное норманнское влия
ltие, продолжавшееся, однако, лет около 70-ти.  ' Нам неизвестны подробности управления К иева и других го
родов Южнорусского края настолько, чтобы судить отношение 
его к народному б�tту.  Мы, однако, видим из некоторых мес.т, 
что народ раздел ялея на сотни и десятки ;  были сотские и де
сятские ,  вероятно, выборные; по  городам вместо князя были 
княжеские посадники ( наместники ) и старцы - старей ш ины из 
туземных жителей .  Близкие князю лица носили об 1цее наз вание 
дружи ны ; это было вместе и военное сословие, и стража княже
ская,  и советники е го. Владими р ,  по известию летописца ,  сове
товался  с дружиною "о строи землянем , и о ротах и уставе 
земскем " .  Слово бояре употребл яется в других местах в с;о.tысле 
первенствующих лиц, не принадлежавших к составу д ружины.  
Бояре ,  как кажется ,  были старей ш ины земли ,  или  народа .  К оль  
скоро  был народ , была и земл я ,  с землею соединялось поня1 н е  

о боярах. Так различаются бояре по городам, бывш им центрами 
земли или ее отделов, например ,  бояре выш городские,  бояре 
белогородские : это были лица ,  которых значение соединялось с 
местностью, по какой они назывались. Что бояре отличались

-
от 

мужей княжеских,  это указывается в житии св. Владимира ,  где 
говорится ,  что св. князь ставил трапезу себе и бояра.и свои .lt и 
в<: с�f мужам свои.\f . Часть дружины, окружавшей князя ,  с о с т а в 
ляла т о ,  что называлось tриди ( л ит .  greit is  - присп.ешники ,  с л у 
жители ) .  В ва жных делах князь не начинал сам собою ничего, 
а совет о валс я с боярами и д ружиною и ст а р цами л юдск и:.ш .  
Под последними разумел ись выборные н а родо:.t дол жностные 
лица .  Как и х  ныби рали и какой объем был и х  нласти и о б я з а н 
ност и ,  телерь напрасно хотели  бы м ы  разъ яснить .  CQ времени 
победы над хазарами ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  а п о т о :.1 с о  з н а к о м ст в о м  
с Г ре !,!ией н а  к н я з е ,  преднодителе д р ужин ы , отчасти л о ж и т с я  
от п е ч а т о к  ност о ч н о г о  вли яния .  Мы у ж е  указывал и ,  что в д ревней 
реч и В л ад и м и р  н а з ы ва е т с я  х а 1· а н о м .  За:.1сч аемое н а :.1 и  вл и ю ш с  
воеточно-хазарского эл емента могло б ы  в т о  врем я ,  с о в о к у п н о с 
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·византийским,  водворить,  утвердить и укрепить единовластие и 
значение царственности княжеского достоинства , если бы раз�  
nитие удельности не помешало этому тотчас же. Невозможно 
определить, что брало перевес - восточный элемент или свобо� 
да; и то  и другое было в зародыше, как и у дельность, и единодер� 
жавие.  Возвышение человека за  услуги  могло быть по  воле 
князя. Так богатыря ,  который победил  печенежского исполина 
на месте , на котором построен был Переяславль ,  Владими р  со� 
творил великим мужем. Следовательно,  суtцествовало понятие о 
наречении на высшее достоинство, о пожаловании.  Даже суtце� 
ствовали внешние украшения ,  означаюtцие от ли чия .  Так , на Г е� 
оргии У грине, отроке Б ориса,  была гривна златая ,  пове шенная 
князем ему на шею в знак особого расположения .  

Недостаточность источников не дает нам права представить, 
до  какой степени власть княз я погло1цал а  личную деятельность 
народа и общественную. Не было институций - ни подпирав� 
ш их княжескую власть, ни  указывающих ей  пределы. Несомнен� 
но то, что, с одной стороны, князь не утвердил еще в себе понятия  
о царственности и о недоступности своей особы для  прочих смер� 
тных ; с другой - народ не развил в себе идеи свободы в опю� 

шении с властью. К нязь  Вл адимир  советовался  с боярами и 
старцам и людскими ,  призывал также к себе сотских и десятских 
народа. Ни  в это время ,  ни  после не видим мы ничего, что ста� 
вило бы княз я  на  неприступнуtо высоту величия. Владими р пи �  
ровал со своими богатырями ,  как  с равными ,  или по к райней 
мере не так ,  как с рабами.  Но  бояре и д ружина не имели ,  ка�  
жется ,  ничего строго родового ;  потому что по смерти Владими� 
ра - по известию летописца - плакали по нем два рода людей : 
болярс и убоzии .  Раздел яя  таким образом народ,  летописец хо� 
тел выразить словом бол яре - люди с достатком, в противопо� 
ложность беднякам - убогим. Вместе с тем в том же месте 
поясняется слово боляре выражением : плакащася боляре, а к ы  
заступ ника  и х  зе.мли . убози и ,  акы заступн ика и кор.иителя. 

Итак, бояре были вл адстели земли ,  и бо земля  представляется 
их достоянием ; охраняя  землю, князь охранял бояр .  " В Русской 
правде " также имя боярин употребл яется в смысле владетеля  
зе:.tли .  Натурально, что т е ,  которые владели земл яыи,  и :.1ели и 
голос и составляли  вместе с князем власть ;  дружина же состояла  
из  тех, которые охран яли князя  и города,  подве ргавш исся  бес� 
п рерывным опустошени ям. 

Вообще, однако,  д ревний  дух южнорусского народа п рсдпо� 
читает уравнительное начало общественных условий ,  как это по� 
к а з ы вают  д ре вн и е  с к а з к и , на к от о рых  л е ж и т  от п е ч а т о к  
глубочайшей ста рины. Хотя в них являются князья ,  короли и 
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королевичи ,  з ато сказка всегда хочет п редставить своего бога
тыря из  незначительного п роисхождения ,  или если даже сыщ1. 
королевского, то дает ему значение почему-нибудь унизительное 
перед другими ,  чтобы после выставить напоказ ту мысль, что 
вот тот , который сначала был меньшим  всех по людскому поня
тию, стоит уважения ;  н а  кого меньш е  возлагали надежды, тот 
вышел и дельнее, и nолезнее всех. Много есть сказок, где и грает 
роль мужицкий сын, и притом сын мужика бедного, а в одной, 
фантастической ,  сын собаки ( сучич ) берет верх над сыном ко
ролевским и спасает его от всяких бед. 

В то время, когда в К иеве образовалось такое , nо-видимому, 
р астленное общество, явилась н равственная оnnозиция этому 
развращению в Печерском монастыре. С самого nоявления хри
стианства новый духовный элемент должен был ратовать п ротив  
языческого образа nон ятий и всего течения  жизни  nод  языче
скими nривычками. Вместо э гоистической преданности своим 
чувственным пожеланиям являются примеры любви к ближнему, 
помощи страждущему. Духовенство является с одним оружием 
слова - становится на челе народа, живущего материальною си
лою. Уважение новокрещенного Владимира к еnискоnам указывает 
на первую готовность nодчинять языческую гордыню и необуздан
ность христианскому смирению. Князь  nостроил Десятинную 
церковь - со всех его доходов назначена 10-я часть на эту церковь ; .  
из жития св. Владимира, писанного близким к нему по времени 
лицом, видно, что это назначалось для содержания духовенства и 

помоч�и сирота.и и вдовам ( Христ. Чт. 1 849 г . 1 1 , 307 ) .  
Вместо уважения к силе и презрения  к слабости ( это столь 

естественно в первобытные времена цивилизац и и )  явл яется про
тивное тому - уважение к нищете и даже обоготворение стра
д а н и я. Вера  х рист и анск ая  указывает другую цел ь жизни ,  
открывает надежду на загробные блага ; вся здешняя  жизнь не 
имеет цены сама дл я себя .  Страдания ,  терпение за правду ведут 
к достижению царствия божи я. Кто страдает ,  тот получает на
граду за  свое страдание по  смерти.  От этой идеи возникла дру
гая :  не только не должно убегать от страдания - следует искать 
его. Это идея ,  новая для русских, вошедш и  к нам с nравославием, 
как вообще всякое новое направление,  п риобрела себе тотчас же 
горячих последователей.  Образовался такой взгляд на новую 
веру, что сущность ее с остоит в посте, удручениях плоти и са
мопроизвольном страдании .  У влеченные этим убеждением иска
л и  ст р а д ан и я .  С и м о н ,  е п и с к о п  вл а д и м и рс к и й ,  п ит о м е ц  
Печерского монастыря,  в своем послании выразился ·: вопрошаю 

же т я :  чи,\t хоц�ещи сп аст и с я ?  а ц� е  и п о с т н и к  е с и  и л и  т ре з в и 

тель о в с ем, и нuru ,  и без с н а  п ребьzвая : а дос ажде н и я  не те рпя, 
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не узриищ с пасе ни я . Под влиянием этого ,  внесенного к нам и звне, 
убеждения о необходимости страдани я и терпени я для у гожде· 
ния богу образовалось у нас, скоро после припятня христианст· 
ва, аскетическое направление : монастырское затворничество, 
изнурение себя голодом, бессонницею, трудами и беспрестанным 
обраrцением мысли и чувства к духовному миру .  Направление 
это, конечно,  принесл и  к нам г реки ,  монахи и паломники ,  кото· 
рые ,  тотчас же  после к рещения  Руси ,  странствовали по городам 
и селам Русской земли. Это видно из  жития Феодосиева. На· 
строенный уже к чудесному, к которому и мел наклонность по 
своей натуре,  Феодосий  встретился со старцами и любе зне  це· 
лова их и воп роси их: откуда суть и ка.\tо -zрядут ? Оне.Аt же 
рекши.u,  яко от с вятьzх .иест ес.иа . . . Вот,  видно, вскоре после 
принятия христианства у нас странствовали восточные паломни· 
ки между народом, и они-то своими рассказами ,  своим учением,  
своими образами блаженства будущей жизни бросили семя ас· 
кетического направления в России . Вместе с тем начал и распро· 
страняться книги ,  переведенные с греческого, - жития святых, 
где аскетическая  жизнь выставлялась как образец. 

Говоря в обш ирном смысле, православное учение о страдании 
и терпении за  п равду и веру может быть очень разнообразно и 
способно избрать тот, другой и третий исход, смотря по настрое• 
нию и характеру народного быта. Идея терпения может различно 
проявляться.  У нас, по-видимому, сначала это аскетическое прав· 
ление стало проявляться в паломничестве, или странничестве, п о• 
тому что Антоний  первый из подвю·оположников отправился на 
Афонскую гору ; Феодосий также устремился было к святым ме· 
стам. Но скоро это направление изменилось и обратилось к отече· 
ству. !Jентром подвижничества сделалс я К иев.  Странным м ожет 
показаться некоторым то о бстоятельство, что люди,  искавшие 
уединения ,  избрали место бл из  многол юдного и ,  как  мы уже 
показали ,  сластолюбивого города ,  а не где-нибудь вдалеке от 
центров гражданственности и торгонли .  Но нместе с жел анием 
спастись в уединении  самому аскетами руконодило еще желание 
и других увлечь к такому же добровольному терпению,  а К иев  
был из  всех городов более христианский  в то врем я, следова· 
тельно, какого бы рода ни  была христианская проповедь,  ни где 
столько не мог л а иметь успеха и найти себе последователей.
Пример Феодосия ,  от которого осталось несколько �роповедей ,  
показывает ,  что  эти  аскеты были  не только труженики ,  но и 

проповедники ,  учителя, п ронагаторы монастырского жития .  
Вместе с рели гиозными преданиями Востока зашли к нам 

повести о бо гоугодивш их фиваидских отцах,  которые жили не в 
домах, а в пе1церах, и сами себе их искапывал и.  В древности ,  
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как известно, кроме аскетического настроения ,  к этому побуж• 
·дали и гонени я на  христианство, и необходимость прятаться  о т  

преследователей  и врагов. Это иравилось у нас,  и сохранилось 
даже до позднейш их времен. Многие ,  желая угодить богу,  ко
nали пещеры. Первый , начинавш и й  копать пе 1ыеру, был Илари
он ,  священник,  бывший  в Берестове , которого Ярослав после  
сделал киевским м итрополитом. Богоугождение в копании  пе
щер заключалось в том , что человек томил себя проиэвольным 
т рудом с мыслью - приносить себя самого в жертву . Явился 
Антоний. Житие,  внесенное и в летопись,  не  говорит о том, как 
вошла  к нему ид.ея идти на Афонскую гору и кто был его на 
ставником. Вероятно, любечский юноша ,  будущий начал ьник 
монашеского жития  в России ,  получил первые семена этого ас
кетизма от каких-ни будь греков, как  и Феодос ий ,  о котором 
говорится ,  что он встретил старцев из  Святой земл и и nожел ал 
с ними идти на Восток. Неизвестность, каким образом вош л а  
Антонию мысль идти н а  Святую гору и с кем о н  дошел туда 
для нас большая потеря. Несомненно то,  однако, что полное 
развитие аскетизма в нем соверш илось уже на  Святой горе ;  по
тому что и житие его (в нашей летописи ) говорит ,  что он,  обхо
див афонские  монастыри ,  получил желание принять иноческий 
образ ; тогда греческие монахи отправили его в Русь  и сделали 
из  него проповедника аскети ческого благочестия .  Ему предска
зали ,  что от не го чсрньц ьz .м ноsи быти и.иут ь .  Антоний ,  следо
вательно, возвра 1цался в отечество с сознанием своего призвания  
и с убеждением, что ему суждено основать в России монашеское 
житие. Он явился в К иев, а не куда-нибудь, - в К иев, потому 
что там уже были и монастыри ,  заведенные прозелитами тотчас. 
же после крещения .  Но,  как видно, эти монастыри был и не та 
ковы, как святогорские. и ж итье в них не было то ,  к акого образ 
составился в созерцательной голове Антония .  Антоний  поселил
ся в пещере, ископанной Иларионом ; nолучивш и  митрополичий  
сан, последний оставил ее ; Антоний  полюбил это место и начал 
т а м  жить , и знуряя  себя воздержанием, вкуш ая только хлеб и 
воду, и то через день . Скоро, однако, слава его разнеслась п о  

К иеву : христиане, зная из  поучений своих свЯ I.!!ешiиков, что 
древние святые проживали в пещерах и тем угождал и богу, п р и 
ходили к Антонию,  приносили ему  все потребное и удивлялись  
е го  подвигам. Так ,  это  была  первая школа,  не только сл о вом , п о  

делом и примером распространившая и утвердившая  в н а р о д е  
то неизменное до сих пор понятие ,  что су1цность христианского 
спасения  дости гается самопроизвольными трудами,  и знурен ис :..t 
и всевозможней шим  терпением и страдани ями . Антоний  не был 
одним из таких л иц, которые способны энерги ческою практичс-
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скою деятельностью основать, укрепить и поддержать -создава· 
емое здание. Это была на1:ура ,  как видно, кроткая, мягк а я; Био· 
граф его, не обинуясь ,  говорит,  что он был п р о с т  у.мо.,t . Когда 
к нему сошлось несколько братии ,  то  он устроил и м  �ерковь, 
назначил  и гумена,  а сам удалился в пещеру, где п робыл сорок 
лет. Летописное житие  говорит, что он не выходил  оттуда ни· 
когда; в житии св. Феодоси я  говорится,  что он вышел к его 
матери .  

Напротив ,  д ругой святой муж,  Феодосий ,  последовавший  за  
Антонием , был совсем д ру гого характера.  Это был ч еловек 
столько же сурового аскетизма ,  сколько и практической дея·  
тельности .  Это был человек, для которого недостаточно было 
думать о собственном спасении : он чувствовал в себе силы д еЙ· 
ствовать на  ближних - человек, желавший спасти и других ;  это 
был муж, даю щий ини�иативу , руководящий духом времени. В 
терпении  он не уступал Антонию. " По ночам, - говорит жиз· 
неописатель его,  - святой Феодосий  выходил над пеtцеру, об·  
нажал свое тело до пояса и в таком положени и  прял волну, 
отдавая тело свое на съедение комарам и мошкам,  и в то же 
время пел псалтырь " ;  но этот человек не довольствовался  само· 
заключением в пеtцере. Он создал монастырь, устроил общину 
воздержани я и самопроизвольного терпени я и истязани я .  В нем 
я вл яетс я к ачество законоположника ,  зодчего ;  потому·то он 
п режде всего выписал из Гре�ии Студийский устав ,  послав в 
Константинополь одного и з  благочестивых братий .  К огда при·  
несли этот устав, уст роитель приказывал читать е го пред  бра· 
т и ей ,  ввел стр о г и й  п о р ядок ,  наблюдавш ийся  во всех видах 
повседневной жизни .  " Прежде чем построен был монастырь,  
братия  жила под землею в тесных пещерах,  по подобию фива· 
идских отцев, и сильно скорбела, - говорит их  жизнеописа· 
тель , - от тесноты места " .  Понятно, что для русской натуры, 
любЯJцей простор ,  показывающей эту наклонность повсеместно, 
не могло быть ниче го хуже тесноты. Братья ели хлеб и воду ,  в 

субботу же и в неделю с о чи ва вкушаху ;  .мноzажды и в те д ва 

дни ,  не обрет аюч�уся сочиву, зелия с вар и вш е ,  и т о  яд яху едино .  
Постоянный труд считался необходимостью;  отшельник должен 
был питаться непременно от своих трудов : ацJе же рука,\lи свои.лш 

делаху - ово л и  копьzт,ця плетуцJе и клобуки и и н а я  ручная дела 

строюцJе ,  и т ако, нос яцjе в zрад,  прода ваху.  и те.лt жито купл яху 

и с е  разделяху ,  д а  кождо в ноtu и свою часть и з.лtельше,  на  у с т 
рое н и е  хлебо.,t ; т аже пот о,и н а ча т ок пению утренне.лtу столяху,  

и тако паки делаху ручное сове  де ло ; друzойци же в о z раде коп аху 

зеле н н а zо ради раст е н и я  - дондеже бываше утрен не.лtу слава·  

сло в и ю ,  и тоzо часа  вкупе с ш едutеся в церкви,  пения часов т в о ·  
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ряху, ,и т ако святую литур z и ю  сверищ вш е  и тако вкуси виш .\tало< 
хлеба,  и паки  дело свое  кождо и .,tеяше,  и тако по вся д н и  т ру
дяц�еся .  Когда ,  наконец, состроен был Печерский монастырь и 
Феодосий  был его начальником, он старался умножить монахов, 
принимал всякого, но держал их в подчинении и постоянно на· 
блюдал, чтобы братия  не облегчала себе подвигов спасен и я. Уже 
тогда братия  жила  в кельях; каждую ночь Феодосий  обходил 
кельи и смотрел, кто что делает; не входя в кельи ,  он нередко 
подслушивал у дверей ,  и если слышал ,  что в келье монахи раз· 
говаривают между собою, то ударял палкою в дверь и уходил ,  
а н а  д ругой день прнзывал и делал обличения .  По е го правилу 
монахи должны были избегать разговоров друг с другом по ве
черни ; но отслушав вечерню и павечерницу, каждый должен был 
отходить в свою келью и там молиться. Ни у кого не должно быть 
н� чего собственного - иначе св. Феодосий бросал все в огонь, что 
ни находил в келье монаха. Строгое послуш ание предписывалось 
без и зъяти я всем и для вс якого случая .  К какому бы благому 
делу н и  приступал монах,  он должен был испросить разрешения 
и благословения и гумена, а без того и хорошее дело считалось 
нехорошим.  Феодосий ,  предписывая строгость для других, не 
только не делал для себя изъятий ,  но налагал на  себя е rце более 
томительные тяжести ,  чем на подчиненных. Он  сам нередко но· 
сил воду, рубил дрова, топил печь ,  ходил в самой дурной ,  разо· 
дранной одежде. Феодосий  любил сочинять поучени я и гово рил 
их монахам. 

Трудясь для монастыря,  он не оставлял своим и  поучени ями 
и мира, не вполне, как  Антоний ,  был чужд мирских дел. К нему 
часто приходил  князь Изяслав Ярославич ;  и бояры с ним сове· 
товались о жизни ; он давал душеспасительные советы,  нспове· 
довал во грехах, разрешал н налагал епитимьи .  Замечательно, 
что в поучении  е го князю о посте он гораздо снисходительнее к 

светским в отнош ении  поста, чем можно было ожидать от такого 
старого аскета.  Но  зато - главное - он требует подчинения 
духовенству, власти духовной .  Вот чем отличается дух его по· 
слання .  Несмотря  на то что пост дл я него высшее проявление 
христианства, он даже и поститься не дозволяет, есл и  иерей не 
прнкажет . Не думай и будь покорен власти духовной - вот 
суtцность его аскет ического учения ;  послушание без размышле· 
ния есть дол г .  Вратарь у Печерского монастыря не пустил даже 
князя Изяслава ,  когда не приказал никого пускать и гумен. Жиз· 
неописатель Феодоси я  рассказывает, что в детстве над ним гос· 
подствовала мать : он убежал от нее в монастырь и ,  может быть, 
что эта суровость родител ьской власти оставила вл и яние на тот 
стро1·и й порядок, . какой ввел он н монастырь и какой посредст-
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венно переходил и в мир ,  с благочестивыми понятиями .  Напри·  
мер,  вменено в вину келарю то, что в противность Феодосию 
игумену он п редложил пожертвованные хлебы братии  з а  трапе· 
зою не в тот день ,  когда приказал и гумен, а на  другой .  Этого 
мало :  самые хлебы уже через то  сочтены оскверненными ,  и св. 
муж приказал их пометать в огонь, яко вражую часть .  

Вместе с этим духом бе зусловной покорности Феодосий предосте· 
регал братию от общения  с иноверцами вообtце.  Жизнеописа
тель Феодосия  говорит : он нередко выходил тайно из  кельи  и 
монастыря к жидам и ругал их  в г лаза отметинками и беззакон· 
никами, желая ,  чтобы они е го убили и чтобы таким образом 
сподобиться пострадать за христианскую веру. 

В пище проповедовалось иметь  воздержание и неприхот ли ·  
вость ,  крайнюю умеренность. Но святые поставл яли в том под·  
виг ,  чтобы есть дурное и невкусное. Таким образом один  и з  них, 
Прохор, п розываемый Лебедником , во врем я голода осудил себя 
есть хлеб из  лебеды;  такой хлеб был горек и противен, но бог  
сотворил его вкусным. 

!Jерковь заботилась об  аскетическом совершенстве человека ,  
смотря  по силам, - начиная о т  сурового воздержания  печер·  
ских  затворников до легкого соблюдения  постов ми рянами .  Ли
шать себя  того, что нравится,  - вот в этом состояла заслуга ;  
на этом основывается такое уважение к посту, которое привилось 
в русском народе тотчас после знакомства с христианством. И 
первые религиозные споры наши  были о посте, потому что е tце 
Изяслав Ярославич спрашивал Феодосия  о том,  можно ли есть 
мясо в господские п раздники .  Феодосий  не только раз ре ш ил 
ему,  но считал п ротивозаконным пост в большие п раздник и :  так 
снисходительно смотрел он на м ирян,  когда в то  же время т ре· 
бовал такого сурового воздержания от монахов. 

Вместе с воздержанием соединилось уважение к т руду ; иног
д а  труд этот предпринимался  без определенной !!ел и ;  или ,  луч
ш е  ска з ать ,  !!ель его была в с ам о м  себе ;  т рудитьс я было 
спасительно, и бо это богу угодно, хотя бы не и.мелось в виду ни
какой пользы. Так трудились мужи святые по кельям ;  но боль·  
шею частью труд , по понят и ям,  развивавши мс я  в Печерском 
монастыре, был соединен с уничижением и сми рением. Так,  на· 
пример,  и гумен Феодосий носил братии  д рова в избу,  и это 
ставилось ему в заслугу,  потому что он был начальное ЛИ!,!О, и 
п ритом ему собственно по  его  сану не должно было бы трудиться.  
Ставили  в большую з аслугу · то, что князь Никола Святош а  
служил в монастырской поварне, потом был вратарем, - именно 
это ставил и ему в заслугу, потому что он  был князь.  Пример 
уважения  к девству п редставл яет повесть о Моисее Угрине, сло-
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женная,  очевидно, такими ,  которые, живя в монастыре, не знал и 
мира  и воображали его себе таким ,  каким он мог казаться только 
тем, кто разошелся с его треволнениями.  Моисей был взят Боле: 
славом в плен ( брат его был слугою Бориса и с ним вместе был 
убит ) .  Какая-то знатная полька хотела сочетаться с ним браком 
он упорствовал ; она жаловалась королю, и король хотел его заста� 
вить , но святой муж вместо того сделался евнухом. 

Печерский  монастырь с ообщил на шему религиозному убеж� 
дению неприязнь ко  всему веселому,  к о  всему, что может сооб� 
щить прелесть земной жизни.  Вместе с пирами преследовалось 
всякое смехотворство, всякое,  даже невинное увеселение. Феодо� 
сий ,  заставши князя Святослава пирующим с боярами и гусля �  
рами ,  со  слезами представлял ему ,  что  такого веселил не будет 
на том свете. 

На слезы и грусть смотрели как на  нечто свЯiценное. Один  
из  святых, Феофил ( в  житии  Марка Печерника ) ,  выплакал гла� 
за : ожидая много лет часа кончины, предсказанной ему Марком,  
он мучился беспрестанным ожиданием смерти ,  и когда умирал ,  
то ангел показал ему сосуд с благовонным ми ром, в которое 
п ревратились его слезы ; их  было так много,  что из  превратив� 
ш ихся в миро  было менее случайно упавших на  земл ю и остав� 
ш ихся на  платке, чем тех, которые святой ,  плача, имел терпение 
собирать в сосуд, который подставл яд всегда, как собирался 
плакать.  Об одном из  затворников говоритс я :  оттоле разу,,tе ш а  

в с и ,  яко уtоди Господе ви : никоtда ж е  б о  и з ьzйде в виде солнце,  

и 12 лет и п л а ч а  н е  преста д е н ь  и но tц ь :  яд я ш е  бо .мало хлеба и 

воды,  по скуду пияше и т о  ч е р е з  д е н ь .  

Страдания ,  болезни принимал ись также за благополучие .  
Пимен многострадальный терпел ужасные болезни и сознавал ,  
что есл и  бы он захотел,  то бог  бы его помиловал , но он сам не  
хочет ,  и лежа  в см радной болезни ,  д ругих исцелял : " зд� убо  
скорби  и туга  и недуг вмале, а там радость и веселие идеже несть 
болезни ,  ни  печали ,  ни  воздыхания ,  но  жизнь вечная ; того бо 
ради ,  брате, сие терплю ;  Бог же,  иже тебе мною исцеливый от 
неду га твое го, той может и мене вставити от одра сего и немо1ць 
мою исцелити ,  но не хо1цу : п ретерпевый же до конца ,  той спасен 
будет " и так далее. 

Сколько можно заключ ить,  с амое п равило :  делать д обро  
ближним и не делать им зла ,  связывалось с тем понятием,  что  
в сердце лежат побуждения  делать зло ,  а добро делать трудно. 
Вооб1це, труд и лишения  - nот что стаnилось на  первом плане 
в деле спасения .  Сделать доброе дело важно было не для того, 
кто получает, а дл я того ,  кто  делает и дает ; потому что давать 
и делать добро,  по понятию  тогдашнему,  было неприятно и по� 
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;rому сnасителыю. Поэтому русское нравственное вероучение и 
,11е старалось о том,  чтобы всем было хорошо здесь, чтобы в 
�бществе каждый мог  наслаждаться жизнью, это было не в его 
_цел и ;  nотому что неnриятности ,  страдан.и я ведут в царствие не· 
бесное, и ,  следовательно, все бЛагодеяние, какое могла оказать 
церковь,  Qтноситься могло только к лицам в отдельности ,  а не 
к целому обществу . 

. Богатство считалось уже само по себе корнем зла. Желающий 
спастись лучше ничего не мог  сделать, как раздать нюцим свое 
состояние и идти в монастырь  в nроизвольную ни щету. Св. Фе
дор,  по указанию беса отыскавш ий сокровище в земле_, з арыл 
его в землю снова и молил бога забыть о том месте , г де он nо  греб 
его.  При раздаче и мущества нищим целью не было обогатить 
своих ближних ; одна была цель - достичь самому царствия 
божия .  Замечательно, что святому, nожалевшему о

-
растрате 

имения ,  другой святой предложил , что он возвратит ему все, но 
с тем, что милостыня от бога ему вменитс.я . 

.Эта философия ,  отвергающая земное стяжание, облеклась в 

сказание об Иоанне и Сергни  в " Патерике " : Иоанн и Сергий 
заключили между собою духовнос братство ( древнее побратим
<;тво, осененное теnерь  церковным освящением ) ,  и Иоанн оставил 
сыну _ своему, Заха ру, наследство,  которое nоручил названому 
брату ; названый брат счел лучше самому восnользоваться чу· 
жим достоянием и не отдал Захару, когда он требовал ,  отцов· 
ского достояния ,  не отдал даже и тогда, когда Захар п росил не 
более nоловины, даже трети . Тогда Захар nризвал  его к кл ятве 
п ред иконою Богородицы в Печерском монастыре. Обмаюцик  
н е  мог nриблиз иться к иконе и принужден был сознаться в своей 
вине. Лучшего конца повесть не представляет нам кроме того ,  
ч:го Захар все злато  и серебро свое пожертвовал на монастырь ;  
и он  и е г о  обиратель постриглись в монастыре. 

Н ищета считалась первою принадлежностыо монашеско�о 
быта. Однако усердие дателей не было отвергаемо, и вско ре 
монастырь стал богат. Жертвовать на монастырь бьiло  такое же 
доброе дело,  как и дарить нищим и кормить их.  Печерский мо· 
н астырь наделили  богатыми ,  по  тому времени,  вкладами звон· 
ко го металла ,  р азных д ра гоценных вещей,  записывали в е го 
вечное владение недвижимые имения,  села. И п р и н о щ а ху c .\IY 

( князья  и боя ре )  от имений с в о и х  на утсщс н и с  б р ат и и  и н а  

уст рое н и е  .ио н а с т ьz р я ,  друз и и  же с е л а  в д а ю щ с  на uсрк о в н у ю  

потребу.  
М онастыри  созидались  д вумя способами : 1 )  ст роиАи  их 

князья и знатные богатые люди по душе ил и по данному обету,  
во время испрошения  какой-нибудь особенной божией п о м о 1ц и ; 
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2)  основывались они и так,  как основывалс я Печерский : соби· 
рались добровольные любители аскетического жит и я. 

· 

Основание Печерской церкви " Патерик " лрилисьшает варягу 
Шимону, - вероятно, шведу родом ; это был сьш Африкана,  
брат Якуна Слепого, того самого ,  к оторыii помогал Ярославу в 
с ражени и  против  Мстислава Владимировича на  Лиственской 
битве и отбежал золотой лудьz. По смерти Африкана братья его 
выгнали из отечества Шимона, как это обыкновенно случалось 
в скандинавском ми ре. Он  убежал к Ярославу в Гардарик .  После 
службы Ярославу Якун возвратился на  родину и там участвовал 
в несправедливостях к племяннику. Впоследстви и Шимон рас· 
сказывал о себе следую1цее : "Был у моего отца,  Африкана ,  к рест 
с изображением Христа вашюю ( известью) ,  очень велик ,  в де· 
сять локтей ,  я коже Jlатиньz иАtут ь  " .  На этом изображении был 
золотой пояс в 8 гривен золота и золотой венец на  главе. Ко гда  
Шимону приходилось убегать и з  родины, он  захватил с собою 
этот пояс и венец. Тогда e.\IY tлас б ьzс т ь :  н и к акоже c e z o  не воs· 
ложи на  tлаву свою,  неси сия на уzотова нное .иес т о ,  tде стро
и т с я  !J,Срко в ь  М а т е р и  М оея  и от д а й  в py!J,e п р е п о д о б н о z о  
Феодос и я ,  он же п овесит над жертвенни коАt . После этого  виде· 
ни я, когда он плыл по морю в Гардарик ,  сделалась буря ; Шимон 
испугался и подумал , что это наказывает его бог за  то, что он 
взял украшения  от Христова образа,  - начал он в этом каять· 
ся, и тогда увидел на воздухе изображение церкви и услышал 
голос, объясняющий ,  что это за  церковь : " это  церковь ,  которая 
хощет создатися от преподобных во имя  Божией Матери,  - в 
ней и ты бу,11,ешь  положен ; размерь поясом 20 локтей в выш ину, 
30 в длину и 30 в ш и рину " .  Несмотря на то Шимон, приехавши 
в К иев, дол го,  как кажется ,  не думал строить церкви : впослед· 
ствии объяснял он,  что не знал и места, на котором указано от 
бога быть этой церкви. Шимон прибыл в К иев е1це при Ярославе 
и служил у сына его, Всеволода ;  когда же , по смерти князя 
Ярослава, появились впервые половцы, Шимон отправился про·  
тив них с русским ополчением и обратился вместе с князьями 
Изяславом, Святославом и Всеволодом к преподобному Анто
нию. Боговдохновенный странец предрек им всем несчастие. Ши· 
мои  в простоте сердца п ал к ногам п р_еподобного и мол ил 
сохранить его от вражеского меча.  Преподобнь1Й отвечал ему : 
" 0 ,  чадо !  многие падут от меча и убегут от супостат, будут 
попирае.'\.fы и уязвляемы, будут тонуть в воде ; ты же останеш ься 
спасен, и бо тебе суждено лежать в Печерской церкви ,  которая 
создастся твоим попечением. " Несчастно д л я  русских было но·· 
ражение на Альте ; Шимон был ранен и л е ж а л  н а  п о л е ,  среди 
трупов н умираюi_цнх, и вдруг в воздухе увидел т о  же изобра· 
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жение церкви, которое некогда представилось ему над балтий
скими волнами .  Тогда он вспомнил ,  что с ним было п режде, 
начал молиться о спасении .  Он потом выздоровел . Тогда пришел 
он к Антонию,  отдал ему пояс для размерени я церкви и венец, 
который следовало повесить над жертвенником. Он явился к 
Феодоси ю  и просил благословить себя  не только в жизни ,  но и 
no смерти. Феодосий отвечал, что сам  е tце не знает ,  будет ли 
угоден богу своими молитвами по смерт и ;  но Шимон nредстав
лял,  что ему был от образа глас, который свидетельствовал о 
святости Феодосия  и о том,  что ему суждено основать  церковь ; 
з атем Шимон просил молиться о себе и своем сыне Георгии .  
Феодосий  изъявил желание молиться за  него и за е го семейство,  
наравне как и за  всех христиан ; Шимон этим был недоволен : он 
требовал ,  чтобы Феодосий дал ему свое благословение н а  nись
м е .  Феодосий согласился и дал ему молитву. По этому nримеру 
на  Руси начали nри погребении  влагать в руки мертвых рукоnи
сание .  Шимон, готовясь строить храм ,  хотел прежде всего взять 
для себя еще выгоднейшие  услови я :  он пот ребовал от святого 
мужа отпущени я  грехов своих родителей .  Феодос ий ,  воздвигнув 
руки, сказал : " да благословит тя Господь от Сиона и до послед
них рода твоего ! " Шимон принял п равославную веру и наречен 
Симоном. О роде Симона " Печерский  патерик " п рисовокупляет, 
что сын его Георгий был отправлен Мономахом с сыном его 
Юрием в Суздал ьскую землю и потом был там поставлен уп
равлять всею  Суздальскою землею. 

Повесть эта многозначительна в истории  русской жизни. Это 
был у нас  первообраз  множества подобных событий ,  когда ,  
вследствие укоренивш егося веровани я о спасении  душ и nосред
ством пост ройки монастырей,  богатые люди благодетельствова
ли монастырям ,  давал и им  села ,  доходы и, таким об разом,  
способствовали развитию монастырской жизни .  

Вслед за  повестью о Шимоне тогда же образовались старин
ные сказания о n ришествии церковных м астеров из  Г реции и об 
основании Печерской церкви .  П ридавая  еще более в г лазах на
рода святости Печерской о бители ,  повесть п риводит из  Г ре11ии 
мастеровых л юдей , которые получают от иресвятой Богородицы 
указание идти в Русь и строить церковь . Ангелы явл ялись в 
виде бла 1ообразных ск.оп ц с в  - звать их к Богородице во Вла
херне .  Образ ангелов в виде скопцев не редкость в византийской 
легендарной литературе. Аскетизм и самоистязание достигают 
до уме рtцвлени я nлоти и способствуют девственному житию.  То 
же сказание говорит, что икона, которая  впоследствии сделалась 
в Печерском монастыре местною, был а принесена прибывшими 
греческими м астерами. - 011 а был а и м  вручена самою Боrоро-
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дицею н есть произведение не земного, а небесного, сверхъесте� '  
ственного искусства. Вот начало благоговейного nочитани я  яв!' 
ленных икон, столь распространенного вnоследствии в религиозной 
сфере русской жизни.  Эта вера в явленные иконы nринесена была 
к нам с Востока nрежде всего в Печерскнй монастырь, на киевскую 
nочву, точно как н многие другие верования .  

Отыскали место для будущей церкви , и ее  заложение сопро� 
вождалось чудесами,  nодобными восточным чудесам Ветхого 
Завета и сходным с ними nозднейшим церковным Преданиям: 
Востока .  Подобно Гедеону н Илин святой Феодосий,  желая уз� 
нать, какое именно место приятно богу дл я воздвижения церкви, 
молился ,  чтобы везде была роса ,  а н а  том месте, где следует 
быть церкви ,  не  было росы, а на другую ночь n росил обратно� · 
чтобы именно там была роса ,  когда nовсюду не было росы. Все 
совершалось по его желанию.  На том месте, где высшее знамение 
указало быть  церкви, росли кустарники : они и стреблены о гнем, 
низведенным с неба силою молитвы св.  Феодосия .  Когда нужно · 
было коnать ров дл я закладки храма,  эту работу nредnринял · 
первый князь Святослав, и богатые люди жертвовали вклады на 
создание с вятыни,  с тем чтобы по смерти быть rюгребенными на  
этом благословенном месте. 

У же повести о варяге Симоне и о г реческих мастерах nрида� 
ют особое значение погребению в Печерской церкви. В " Слове'\ 
составл яющем часть " Патерика " и иазывающемся Слово,  еже 
кмда основана  бысть церков ь  П ечерская,  говоритс я :  блажен и 
преблажен с п одобивыйся положен б ы т и ;  блажен и п реблажен 
сподоби в ы й с я  в той нап и с а н  быти, яко оставле н и е  при иАfет 1.ре � · 
хов. Преnодобный Феодосий говорит : всяк п оложе н н ы й  зде по
м и л о в а н  будет.  В от к акое важное значение nолучила  тогда  
Печерская церковь и Печерская обитель ! Не удивительно, что 
эта обитель скоро процвела .  До nостроени я церкви Феодосий  
говорит nришедшему к нему варягу Симону : а веси ,  чадо, убо� 
жество наше ,  и же иногда многажды и хлеба не обретается в 
дневную пищу.  Но вскоре nосле того, когда Феодосий ,  по  от� 
кровсиню божию, готовился отойти от мира  сего и соби рал бра
тию, то уже многая братия  жила в разных монастырских селах. 
Князья и княгини давали и заnисывали в монастыри богатые 
вклады, имени я.  Так, князь Я роnолк И зяславич дал в мона� 
стырь Небльекую волость, Деревскую, Лучскую и около К иева ; 
зять его Глеб Всеславич - 60 гривен золота и 50 серебра,  а по 
его смерти назначил 600 гривен серебра и 50 гривен золота и по 
смерти села с челядью ( Ип.  Сп.  Лет .  82) .  М онастырь Печерский 
сделался даже хранилю,цем чужих сокровю,ц. В тот век достоя
ние не было слишком обеспечено от произвола, н потому многие 
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QТ.давали-туда на сохранение и серебро,  и золото - этот обычай 
р;;�спространился на все монастыри .  
; П реподобный Феодосий  оградил свое творение от притесне� 

ний в буду1цие времена со стороны князей и духовных сановни�  
ков. Предание ,  записанное в " П атерике " ,  сооб1цает ,  что  пред 
смертию он видел князя Святослава и молил е го ,  чтобы церковь 
Печерская  была освобождена от власти и князей ,  и владыки ;  
и бо не люди, а сама Богородица ее создала. Так надолго обитель 
пребывала независимым обществом. Мудрый Феодосий сам уста� 
Jювил твердую нравственную связь между всеми принадлежащими 
к обители. Он предвидел, что обитель сделается рассадником игу� 
менов и владык в России .  Конечно, уже и прежде,  вероятно, она 
начал а иметь свое важное значение ;  поэтому он сказал , что если 
кто из  братий будет призван на  какое-нибудь начальническое 
место в России ,  то  выходить и з  обители может только с позво
лени я старших и все гда должен искать успокоиться в Печерской 
обител и :  только за  таких обещается св. Феодосий  молиться пе
р�д бо гом. Понятно, как после  такого завещания  впоследствии 
печерские иноки ,  где  бы они ни были ,  не теряли связи с мона
стырем, как показывает письмо Симона, епископа владим ирско· 
г о .  Н ап утству е м ы й  м ы с л е н н ы м  б л а го словен и е м  вел и к о го 
основател я обители ,  такой питомец Печерской обители - будет 
ли  он в Ростове, во Владими ре, в Новгороде , в Полоцке - всегда 
обращался сердцем к К иеву, к заветной обители ,  как к обето• 
ванной земле спасения ,  и хранил .те предани я ,  те веровани я  и 
п равила ,  которые получил в этом монастыре, и сообщал их  по:
всюду, куда простиралось его вли яние. 

Печерский монастырь указал русской рели гиозности и то на
п равление, которое в делах общественных обращало действие 
христианского нравоучени я со  всеми  наставлениями единственно 
к совершившемуел факту, а не касалось самого об 1цественного 
порядка. Преподобные святые печерские развили это начало .  
Антоний бы.\ бла горасположен и к Изяславу, и ко  Всесл аву, и 

за последнего был первым изгнан. Феодосий  жил в согл асии  и 
осыпал благословениями Изяслава ,  а потом из гнавшего его  бра
та , Святосл ава. Он менее укорял е го за  из гнание Изяслава ,  за  
похюцение киевского стола ,  чем за  то ,  что застал Святослава в 
пирушке с гусл ярами ,  и восхвал ял е го,  когда князь удал ял ве
селые сцены от преподобного мужа,  как скоро преподобный при
ходил к князю. Однажды пришла к Феодосию убогая вдовица 
жаловаться на судью, который ее  обобрал и решил  неправо ее  
дело. Феодосий  упросил судью возвратить ей  неправильно взя
тое . Но  Феодосий  не считал своим  делом стараться ,  чтобы ·гаких 
судей не  было. Он заступалея - говорит е го житие - за  утес-
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ненных nеред князем и судьями ,  и это ставится в заслугу его 
милосердию;  но с точки зрения Феодосия  не было потребност.и 
изменения того порядка, от которого зависели утеснения,  облег
чаемые его заступничеством .  Точно такое направление получило 
и после него влияние церковных мужей на общественную жизнь.  
Благочестие  с ·радостью оказывало пособие страждуLцим ,  гони
мым,  но  мало вопияло  против тех, которые были виношtиками 
несчастий ,  поражавших тех ,  кто искал утешени я в религии :  оно 
не за глядывало внутрь земных побуждений .  Покорность насто
ящему, отсутствие мысли об об1цественном движении  было ос
новою нравственного понятия ,  выработанного на  религиозной 
почве. Пусть каждый только о себе заботится ,  о своем спасении 
помышляет - это было правило нравственное;  таким образом, 
даже слово Хрисrово о неосуждении  брата свое го применялось 
более к собственному самоуничижению, чем к сохранению чести 
другого. Зачем тебе рассуждать  и умствовать, - помни, что ты 
хуже всех человек,  должен Христа ради сми рятьс я !  . .  Всем сле
дует угождать, всех хвалить, всем покорствовать ; только тогда 
и можно спастись. Самостоятельным следует быть тог да только, 
когда дело идеJ" о посrе и о соблюдении церковных обрядов: тут 
должно отвращаться  от житейских довольствий ,  следует быть 
упорным и не склоняться  ни перед како1о властию ;  но во всем 
прочем не следует быть строптивым. 

До какой степени п рости ралась важность покорности началь
ству и считалась первей шею добродетелью, видно из того, что 
в одной из повестей умерший ,  воскреснув, не мог  сказать брати и  
в монастыре большей  истины, какую м о г  вынести из  будущей 
жизни, как только то,  что следует быть покорным и гумену. За
мечательно, что даже самый суровый аскетизм и плотеистязания  
не  помогут , если  монах не  будет отличаться  безмолвным послу
шанием. 

Война со всеми ее ужасами мало смущала благочестие .  Раз
витое на почве Печерского монастыря ,  оно заботилось о том,  
чтобы давление войны п роходило мимо него и не лишал о  обители 
закошюго ее достояни я. Вот, например,  Григори й,  Симонов сын, 
бывший в Суздале,  сознается что ко гда он с Ю рием Долгоруким 
и при помощи половцев воевал п ротив Изяслава Мстиславича ,  
то напал он с половцами на какой-то город ,  - но это было село 
монастырское, которое показалось градом, чтобы не даться по
ловцам на разграбление ; потому что враги ,  видя е го твердыни, 
не решились отваживаться на приступ. Таки м  образом, по по
нятиям времени ,  Jte считалось предосудительным воевать,  брать 
села и города и разорять их, но следовало щадить монастырские 
имущества. 
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Главные признаки аскетического наст роения : покорность, 
'Воздержание и предписанный п равилом страх мысли ,  страх зем· 
IIЫX удовольствий и внутренняя борьба со  злым духовным суtце• 
ством .  После п риняти я христианства в Печерском монастыре 
настала война с бесами .  Бес - мрачное,  злое существо . . .  Как 
скоро святой муж обречет себя на  сугубое воздержание ,  запрет
ся  в тесной келье  или пещере, н ачнет день и ночь и знурять плоть  
свою поклонами ,  язык - безмолвием, а ум - беганьем грехов
ных помыслов, тотчас явл яются к нему искусители ,  отвлекают 
его от богомысли л  и сил ятся сделать с ним какую-ни будь па· 
кость !  Святой муж должен не поддаваться и мужественно бо· 
ротьс я с ними .  Сначала действуют духи невид имо ,  а потом 
явл яются и телесному з рению.  Они принимают образ ,  похожи й  
н а  обезьяну,  в шерсти, с когтями ,  с хвостом ,  да  вдобавок, чего 
нет у обезьяны - с рогами и крыльями ; но  иногда являются 
вполне в человеческом виде, только ч а 1це всего в виде человека 
неправославного.  О дпажды святой ,  одаренный прозорливостью, 
увидел беса в образе л яха,  он сыпал цветами на братию во время 
заутрени : на кого  цветок упадет и прилипает , тот  брат рассла· 
бевал , уходил из церкви и ложился спат ь ;  но был и такие  строгие 
подвижники ,  что цветки не прилипал и  к ним. Здесь цветок -
символ грешного удовольствия.  Когда брат уходил из  м онасты
ря, тут-то и было бесам раздолье. Один святой увидел однажды 
беса ,  ехавшего верхом на свинье ,  лукавый дух велмчался и по
смеивался над монахом, который успел ускользнуть за мона
сты рскую о граду .  О быкновенно бесы ста р ал ись  отвл е ч ь  к 
чему-ни будь внимание подвижника и мешать  ему,  когда он по
гружался в безмолвие и творил над собою истязани я ;  чем силь
нее  ста рался угодник преодолеть  лукавого,  тем больше  лукавый 
старался его искусить .  Пример искушения - в истории  затвор
ника Исак и я, которо го бесы довели до того, что заставил и его 
проплясать, а потом привели в совершенное истоtцение ,  так что 
нужны были годы, чтобы святой мог поправиться.  Т оропецкий 
купец по происхождению,  по  п розвюцу Чернь ,  оп вступил в мо
настырь ,  р;tздал все свое имение на  монастырь и ни tци м и был 
принят ;  потом об11ечебося во в 11а с ян щш и пове11е купить себе 

козе11 и одра м ехом козе/! и ов11ече на вА а с я н и ц ю  и осиlе око11о 

eto;  затворится в п е чере в еди ной у11иди и в ке11 ь и д и  .ilta /l e ,  яко 

чет ыр ь - 11ак от и ту моАяzце  Боtа с о  сАезам и и ;  б е же ядь eto 

проскури еди н а  и то ч рез день .  После многих неудачных попыток 
бесы явились ему в виде ангелов, и Исакий  по п ростоте покло
нился им; тогда один и з  бесов сказал : вовме т е сопе11 и  и буб ны 

и tусАи, и ударяйте,  ат ньr Исаки й спляшет. И удариш а в соnеАи 

и в бубн ы и в tусАи и н а ч а ш а  u.,t иtрати и утоми вше eto и 
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о с т а в и ш а  и оле жи в а ,  и от ыдои1 а ,  п о ру 1 а ш е с я  е .му . Иоанна мно
гострадал ьного бесы мучили похотью;  святой муж истязал себ1 
сначал а  тесным заключением,  голодом и молчанием, носил '  на 
теле железные вериги ,  а потом на время поста зарывал себя в 
землю, оставля я  наружу только руки и голову. Бесы пу'rали его 
то о гнем снизу, то ему п редставлялось, будто он весь горит ,  то 
явл ялся змей и грозил  его поглотить .  Иоанн выстоял всякие ·
искушения .  Святой особенно подвергале я искушению в затворе 
и должен бь1л помнить, что при ш)явлени и к нему кого бы то ни 
было следует заставить приходящего п рочитать молитву Иису
сову, и если бы кто не захотел этого сделать, то явная улика ,  
что он - бес ( не .даждь ему беседовати с тобою и п режде, д аже 
молитву сотворить, тогда р азумеш и  яко бес есть ) .  Одному по
двИжнику бес явилс я · в  образе друга и сподвижника, помог ему 
�тыскать золото и вел было его к тому, что тот собирался убе
Жать из  монастыря ,  но, к счастью ,  обман открылся скоро,  и 
святой отец ( Феодор) лучше  рассчитался с бесом,  чем Исакий .  
Когда нужно было изгнать от себя лукавые помышления ,  при
ходящие в праздности, подвижник осудил себя  на тяжелые ра
боты - сначала молоть муку на ручной мельнице с ручным 
жерновом ;  другой раз ,  когда с горела Печерская церковь - та
скать лес с берега Днепра на  гору. Бес вздумал было искусить 
его, и когда святой отдыхал однажды от своей мукомольной 
работы, бес стал молоть , но  святой своими з аклинательными 
мо,/\итвами  принудил его  в самом деле т рудиться и продол жать 
работу на жернове ,  а сам в это время  молился.  Потом ,  когда 
святой таскал на гору лес,  тогда собралось уже много бесов 
товарищей проказника,  творившего пакости над святым : они 
бросили с' горы наношенное дерево. Тогда святой силою своих 
молитв принудил бесов перетаскать в одну ночь на  гору все 
дерево,  сколько его ни было изготовлено под горою. Бесы реши
лись отомстить за такое унижение, которое было тем для них 
чувствительнее, что они не могли забыть,  как люди некогда че
ствовали их под именами идолов. Сначала бесы научили и звоз
чиков, которые подрядились в монастырь возит.ь лес, требовать 
платы за  перевозку того дерева ,  которого они не возили и кото
рое вместо них возили сами бесы. Когда  дело дошло до суда ,  то 
судья ,  выслушавш и  п ростосердечные оправдания  святого, с к а 

зал ему, что бесы помогут ему и заплатить, как по:о.tогли свезти .  
Неизвестно,  какие последстви я имела эта тяжба,  но бес явился 
в образе старца Василия  ко княжескому советнику, б о я р и н у  
Святополка  и сына его Мстисл ава, жадному и злому,  как и �ш 
был и князья е го, и доносил ,  что Феодор отыскал сокрони ще  н 

варяжской пщцере и не  явл яет князьям.  За это потребопали 
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Феодора и стали  мучить,  так  как  он от гова рива.Лся ,  говоря ,  ЧТО 

�абыл,  где снова зарыл клад.  Потом послали за Василием,  не  
выходившим  уже 15  лет из  пещеры :  Василий ,  разумеется ,  не  
зная ,  что  происходило под его именем, п ривел в недоумение и 
досаду князя  Мстислава своими неясными ответами, и тот, ду
мая ,  что он  запирается ,  тогда как сам же  прежде ему доносил ,  
застрелил его  стрелою. Василий ,  умирая ,  предрек Мстиславу 
лютую смерть ,  и она сбылась в битве с Давыдом Игоревичем. 

При умственной покорности знание не считалось достоинст
вом .  В повестях Печерского монастыря знание и земная  муд
рость я вл яютс я даром бесов .  Так,  о п реподобном Никите 
рассказывают, что к нему явился бес и научил е го понимать одни 
только книги  Ветхого Завета ,  так что он мог п ророчествовать. 
По составивш емуся некогда юному понятию о знании ,  вместе с 
ним соединялось верование в пророчество ; знать ,  быть мудрым, 
значило также - делать чудеса ,  говорить то, чего другой не 
скажет ,  одним словом, делать то , чего другой никто не  может 
сделать и дл я чего нельзя  придумать обыкновенных способов. 
Но когда святые отцы, сошедшись  около Никиты, п рогнал и бе
сов, Никита стал прежним невеждою и сподобился  впоследствии 
низводить до�дь с неба на земные произрастения. О Лаврен
тии-затворнике рассказывается ,  чт.о когда он пошел в затвор ,  
получил бла годать целить беснующихся,  и к нему приводили 
больных, бесы научили его по-гречески ,  и зоtцрили его способно
сти ; но когда другой святой молитвами  исцелил его от бесов
ского искушения ,  Лавренти й  з абыл все свои знания .  

Печерский монастырь не благоволил  к иноверцам. Так,  в жи
тии  св .  Агапита ,  безмездного врача ,  рассказывается,  что  когда 
к нему пришел врач армянин, то несмотря  н а  свое сми рение, как 
скоро он узнал,  что это ар.uян и н ,  то воскликнул : почто с .uсл е с и  
в н и т и  и осквернити к с л и ю  .\tOIO и держа т и  за 1 рситую .мою 
руку ?  И зыди о т  Аtс н с ,  нсвсрне и нечести в е !  В ответе св. Фео
досия  Изяславу Ярославичу на вопросы о ва ряжской вере святой 
муж порицал варяжскую веру : там не только обвиняют после
дователей западного христианства в ядении  кошек ,  псов и удав
ленины, но говорят и о крайних непристойностях при  брачном 
обряде. В поучении и ответе советуется не давать католикам есть 
и пить из сосуда своего, и если придется дать  по крайней нужде, 
то непременно вымыть сосуд ; приказьшается не только не прини
мать чужеверного к себе, но проклинать всякое чужеверье. 

Так как раздаяние богатств ни 1цим  не имело в себе цели ,  а 
само по себе составляло цель ,  так точно и труд предпринимался 
и считался полезным не по  плодам е го,  а сам  по себе ,  в своем 
процессе. 
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Видцо, что в Южной Руси оставались языческие обычаи,  дол· 
ro еще смотрели русские на жизнь сквозь языческое покрьшало 
н даже в христнанекие обычаи н обряды вносили языческое 
содержание. Вот, например,  Феодосий воспре1цал,  что в его вре· 
м я  многие ставили на  кутью яйца ,  Приставляли к кутье воду, 
ставили обеды по  умерш и м  и носили в церковь съестное, одним 
еловом - отправляли тризны, и бо у язычников погребение со· 
п роnождалось пьянством.  С вятой ,  соболезнуя ,  вопиял п ротив  
соблазнительно го целования  мужчин с женщинами на пирах. От 
этого христианство nротиводействовало языческой чувственно· 
сти строгою стороною своей духовной чистоты, а аскетическое 
учение делалось единой нравственною философнею для всего 
христианства вообще. 

Самая мирская жизнь не имела, с IJерковной точки зрения,  
другого идеала ,  к роме аскетизма.  Это было тем естественнее,  
что вот, наnример,  в " Слове отца к сыну"  ( nоследний ,  очевидно, 
не готовился в монастырь ,  но намереnалея жить в мире семейно ) 
отец, представля я  ему nример добродетел и подвижников, иже 
.мал о  с вета c e t o  п рича t!Jахуся,  говорит : и .эво ли себе тех житье 
и т е х  правый пут ь прии.ми,  тех  нра в ы и т ы ,  ч а д о  .мо е ,  в .эыr!J и  
с о  все ю с и лою и со всею к репост ь ю .  В том же " Слове " отец 
заnоведает сыну давать десятую часть от своего имения госnоду 
(т .  е .  в монастыри  н духовенству ) .  Таким образом, видно, что 
nонятие о десятине nереходило из княжеского быта в частный ,  
домашний .  

Понятно, что nри  наnравлении  заботиться каждому лишь о 
собственном сnасении не удержалось вполне согласие, мир н 

братство в Печерском монастыре, и уже в ранние времена ветре· 
чаются следы взаимной зависти ,  вражды и обманов между бра· 
т и ею. Т а к, в житии Алимnия и коноnисца рассказывается ,  что 
монахи брали деньги с одного богатого господина,  заказывавше
го Алимпию икону, но в самом деле не  давали  об  этом знать 
Алимпию, а боярину говорили ,  что Алимпий просит втрое. 

Несмотря на аскетическое направление, в церквах читал ись, 
.однако, nоучения ,  переведенные с греческого,  где аскетизм пред· 
ставл яется недостаточным без добрых чувств, любви : at!JC ли 

кто от хлеба  с я  удержить,  а tнев и.мать ,  и таковьzй  подобе н  
ест ь зверю : т 'Ь  б о  н е  е с т ь  хле б :  а щ е  же  о т  п и т и я  и от рыбы 
кто удержится и н а  t о л е  з емле ле tает ь , а злобу и .,tся и нсправду 
дея,  хвалитс я  убо: пущи есть и скот а .  

Добродетелью были : nост , грусть ;  смех и веселие - грех. 
Один nодвижник,  по имени Памва, дал обет никогда не смеяться. 
Бесы употребляли всевозможней шие уловки ,  чтобы рассмешить 
святого - долго все было напрасно : наконец, бесы привязали 
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ма.лен�>кое перышко к огромному бревну и потащили  мимо по· 
Движника с криком : " а.лай ,  а.лай ! " Памва улыбнулся ,  и бесы 
воеnлескали и запрыгали от радости ,  восклицая : " Авва , Памва 
засмеяся !  Авва, Памва засмеяся ,  засмеяс я ! " - "Я засмеялся 
немощи вашей , - сказал им с вятой ,  - что вы , и то только с 

трудом , можете это бревно сдвинуть " .  В одной древней нравоу• 
чите.льной беседе говорится :  " см.ех. не созидает, не  хранит,  но 
nогуб.ляет и созидания разрушает, смех Духа С вятого печалит,  
не nользует и тело растлевает ; смех добродетели  nрогонит, не  
имать бо памяти смертныя ,  ни поучение мукам .  Отъими ,  Г ocno· 
ди ,  от мене смех и даруи nлач и рыдание,  е гоже n рисна и ще ш и  
от мене " ( Имп.  Пуб.л.  Би б.л. ,  Погод. С б .  N2. 1 297 ,  стр.  9 1  ) .  

С женщиною не следовало даже говорить - женщина была 
су1цество, располагающее к согрешению : " Не достоит мниху яс· 
ти с женою или пити,  или что промыш.ляти с женами или инак 
како разум и мети с ними ; прелюбодейство есть, велико прелю· 
бодейство женское сужитство.  Еда камень еси ?  человек еси , об·  
щему естеству подлежа и в падении ;  огнь имаш и в .лоне - не 

изгориш и  .л и ?  Како и мать слово : положи све•цу на сено, тогда 
возможеши ре •ци ,  яко не горит сено? Аще не отме•цешися ,  яко 
горит сено, не мне г .лаго.ли ,  но неведуiцему тайных " .  

Убегая от женских очей ,  следует и збегать и помышлений о 
жеюцинах. " Всяк бо возревый н а  жену согрешает " .  Надобно 
иметь nостоянно бледное .лицо и дурныя одежды : блед и ЦJ,уби 
вид и рызы худьz подобает и:чсть  ( Пог .  Сб .  N2. 1 288, стр.  226 ) .  

Монашеское самоистязание ,  уединение о т  всего ,  что состав· 
.ляет м атериал ьную пре.лесть на  земле, открывало идею торже· 
ства духовного начала над грубою силою. Вместо богатыря ,  с 
оружием странствующего по чужеземным странам,  юцу •цего 
оnасностей ,  nобеждающего их,  nолучающего в награду бо гатства 
и т. n .  являются богатыри духа - странствуюiцие в таинствен· 
ной области видени й ,  встуnаюrцие в борьбу с духами ;  они n о 

беждают их ,  отваживаются на всякие л и шения  доброво.лыю, и 
за все терnение nолучили награду высшую - награду на небе.  
Так как богатырь не сидит на  месте - богатырь юцет nриклю· 
чений ,  то в сфе ре духовного nодвижничества явились странству· 
ю1цие рыца ри-nало:.шики ,  скитавшиеся по  святым местам и с 

Севера отправ.л явш иеся в Палестину.  Они-то и называ.лись в 
древних nеснях каликали перехожи.ии .  Похождения в Иеруса· 
лим, как видно, были значительно в ходу на Руси ,  в !Jареград,  
на Афон и вооб t!!е на  Восток по водворении  христианской веры, 
особенно по завоевании Святой земли крестоносцами. В n охож• 

дении Даниила  Паломника говорится, что в его время были Аtно
зи ,  д оходивише до И epycaлu.ua.  Это было до такой  сте n ен и  
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обычно, что иные старались ходить ,  видно, как можно скорее 
(тц.!ацJсся вборзс) и навлекали за  то нарекания от истинно бла· 
гочестивых ; Даниил замечает, что с е  то путь вборзе нельзя 
ходит и ,  и ускоряет их  в том , что они ..1tнo-zo добра не в идс вut и 

возвращались ; но путешествие было п редметом об 1цественных 
разговоров, и бывш ий в Иерусалиме пользовался  уважением : он 
мог быть везде принят с честию,  и потому они - по словам 
Даниила - вознссшсся у.ио.м, яко нечто добра сотвор и в ш и ,  по
zубляют мзду т руда свос-zо .  

Идея торжества ума над матер иальною силою в народной 
умственной жизни проложила �ебе не одну религиозную тропин· 
ку. Заявлением ее потребности могут служить и такие сказания ,  
где  или  дурачок,  или ребенок, признаваемый слабым и глупым, 
торжествует над сильными. Таких сказаний ч резвычайно много. 
Большая  часть наших сказок имеют эту основную идею. Мы 
укажем на замечательную повесть о киевском купце Димитрии  
и сыне его Борзомысле, семилетнем мудреце. Хотя ( некоторые 
вид ят в ней иноземную основу )  она дошла до нас сравн ител ьно 
в более поздних списках,  но уже одно то, что герой этой сказки 
киевл янин и богатый купец, странствующий по далеким странам 
1-: г. своих корабл ях, показывает, что она перешла в позднейшие  
списки  от тех  времен, ко гда  К иев был богат, многолюден и со· 
ставл ял ц е н т р  о б раз ованност и .  Действие n роисходит на Юге ;  
купец богатый с кораблями выезжает и з  Киева, странствует по 
отдаленным ч ужест р а н ным землям.  П роплававш и тридцать 
дней по  м ор ю , купец п ристал к бере гу и увидел п риморский 
город , бли з которого стояло в г авани бесчисленное множество 
кораблей.  "У дивися Димитрий К иевский купец и рече : что сии 
корабли бесчисленно много стояша?  мне  зело  земля блага  есть 
и купцы в нем и много торгуют зде. Сниде с корабл я купец 
Димитри й и поиде под град ,  и сретош а  его гражане и вопрош аху 
его : от коея страны и коея земл и ?  Он же сказася им : а з  есмь 

о т  Русски я  земли и верую во Отца и Сына и Святаго Духа . И 
рекоша ему гражане : брате купец !  единыя  есть веры с нами 
Русская  земл я ,  - точию з а  наше согрешение послал нам Бог  
царя  з а к он о п реступн и к а  и отступника от  Бога ,  елл инск и я веры,  
и тесн и т  н ы ,  хотя n р ивест и к с воей ве ре ; мы же ,  не могу 1це 
терпети бед тех, невол е ю  п о ж рохом идолом,  в и д е х о м  себе в не

л и к и х  ну ж д ах : все1·да б о я р а м и  муча1це нас ;  ово гда силою п р и ·  
вожаше  нас к о  с во и м  и д о л а м ,  ово гда з аповеданнем нам н е  вел я ш е  

хлебов на торг  пе 1ци и гладом морит нас  для своей ве р ы ;  с е  
видиш и ,  купче ,  в пристани iЦИ сем 300 кораблей стоюQе, к у п ц ы  
же со всех с т р а н  п ри хожда ху к сему граду ,  и п риходяще к ц а р ю  
э д а р ы ,  хотя tце то р rо вати в е го царству ; царь же  д а р ы  о т  н и х  
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приемлет и повелеаает и м  три загадки отгадывать свои,  а все то 
привод юце к своей ве ре ; они же не могу rце отгадать загадки ,  
царь же г ла голаше к ним :  уже все  загадок моих не отгадаете и 
вы пребыва йте в моей ве ре ,  пож рите идолам ; купцы же не хот я rце 
того сотво рити и того ради в темницу посажены бывши,  терпя rце 
всякую нужду и глад и тя готу , и скорбь ,  имени ради Христова, 
и заповедывает царь ,  не велит хлебы пе rци три годы, дабы они 
гладом померл и " . 

Услышав  об  этом , купец Димитрий хотел было тотчас от· 
плыть и повернул на свой корабль,  но когда при шел к нему,  то 
увидел , что там уже стояла стража. Не�е го было дел ать  - на· 
добно было явиться к царю. !Jаря звали Нес меян  Гордеевич.  
Донесл и царю, что пришел купчишко и з  Русско й земли, принес 
дары и п росит позволени я торговать в его ца рстве. !Jарь ласково 
пригласил  Димитри я обедат ь ;  а после обеда спросил : куп чс! 
которьtя  ты вс рьz ?  Купец отвечал ,  что верует во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. - " А  я чаял ,  - сказал царь ,  - что у 
нас вера  обща я ;  ты же сказываешься не нашей , а русской веры. 
Я же хотел было тебе позволить торговать и отпуст ить в твою 
землю ;  r ю  теперь от гадай , купче ,  три загадки ,  что аз  тебе зага ·  
даю;  а rце  ли  отг адаешь ,  и а з  тебе  велю тор говати в своем царстве 
всяким товаром ,  и с дарами и с проводниками отпу rцу т я в с вою 
землю ;  аще ли не отгадаешь ни единой за гадки и в ве ре моей не 
пребудешь ,  ведомо ж буди тебе, купче, велю тя  смерти предати ,  
а товары твои взяты б у дут  в мою царскую казну " .  

Купец испросил у царя  срока н а  т р и  дня и ,  пришедши н а  
свой корабль ,  плакал ,  вид я  себе неминуемую смерть .  Семилет· 
ний сын его и грал на корабле и ездил ве рхом на  палочке : " н а  
деревце сидяще ,  рукою за древцы конец держаще,  а другою 
рукою плеткою побиваше ,  и ездя rце, аки на коне скакаше " .  Уви· 
дя  плач отца ,  ребенок стал его спраш и ват ь ;  отец сначала не стал 
было и рассказывать ему, но когда сын умно ему обе rцал по:.ючь 
в напасти ,  отец рассказал.  Сын сказал ,  что он за него отгадает : 
"А ты, отче, не скорби и не тужи,  яждь ,  пей ,  веселися  и мол ися 
Богу,  - вс я печал и  возлагай на Бога " .  Сын продолжал играть. 
на корабле .. Н а  четвертый день позвал и их к царю.  Мальчик  
объявил , что  он отгадает за гадки  за  отца  и пот ребовал пить. 
!Jарь налил золотую чашу с медом и подал ее  дитят и ;  отрок 
дал отцу, и ко г да отец хотел возвратить чашу ,  от рок сказал : 
отче! не  отдавай  чащи,  - закрой в недра с воя! !Jарь дал дру
гую, и с тою сделалось то же : также царь  требовал возврат а  
чаши ; отрок сказал : даннос царево  вспят ь не возо раrцастся .  
Загадка царева была  такова : " много ли  того ,  или  мало ,  от  вос · 
тока до запада ? " . - " День и ночь,  весь круг  небесны й единым 
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днем и единою нощию еди но солнце прейдет от севе ра до юга ;  
то твоей за гадке мой ответ " .  - !Jарь удивился ,  дал т р ет ь ю  
ч а ш у  купцу,  и купец спрятал ее в пазуху.  Другая з агадка  от· 
срочена на другой день . 

На  дру гой день собрались " ипаты, и тираны, и стратилаты, 
и вое воды, и князи , и бояры, и все .людие,  м ал ые и великИе ,  и 
все граждане на предивное чудо отрока, якоже всем гражданам 

" т т  " не вместитися в цареве дворе . �арь спросил : что десятая часть 
из моря днем убывает, а нщцию прибывает ? "  Ответ был � "то есть, 
царю, что десятая часть воды солнце выедает ; IЮlЦ И Ю  же п ри бы· 
вает, зане же  сонцу зашедшу и не сушащу, - то тебе, государь,  
моя от гадка " .  

У дивился царь и потребовал третьей отгадки ; отрок поп ро· 
сил сроку на три дня, но  с тем чтобы созваны был и все г р а ж д ане, 
от мала до велика : пусть при  этом им объявится ,  что ttJf добро 
будет во век и .  Это сделано. Л юди собрались п о  приказу царя.  
Отрок пот ребовал, чтобы царь сошел со своего п рестол а ,  д ал 
ему оде яние царское и жезл,  и что он тогда от гадает з а гадку.  
!Jа рь отдал ему свои ре галии и в том числе меч. Тогда отрок, 
зная ,  что в толпе есть христи ане, не любящие неверного царя, 
закричал : хотите ли ве роват ь во Святую Троицу ? . •  Все отвечали 
утвердите.льно.  Отрок срубил мечом гол ову царю, с к а з а в ш и :  
вот тебе .моя третья от1 адка! 

На следую щий  затем вопрос отрока :  ко го они хотят поста• 
вить себе царем ? - все единодушно вручил и ему власть как 
своему избавителю. Послали за патри а рхом , который был в за
ключении .  Он был встречен торжественно и отсл ужи .л литургию. 
" Постави патриарх над г.лавою отрока рог злат с маслом над 
ним н благос лови его  п атриарх на царство ; л юдие  же вен клик· 
нуша от мала до велика единогласно : много л ет тебе, г осударю 
н а ш е м у ,  Борзамыслу Димитриевичу на царство ! И возрадовав· 
шася ему вен л юдие вел икою радостию;  царь же сотвори  в т от 
день пирови ще великое " .  Потом оказалось ,  что у оставшейся 
п режней царицы была дочь восьми лет ; Борзомысл соч еталс я с 
нею браком, окрестивш и ее наперед и обвенчавш ись чрез сорок 
дней после ее  кре1цения  ( сороковицей ) .  На сказке этой лег  л о 
п о н я т и е  о страдател ьном положении женщины. Когда Б орзо
мысл призывает царицу и узнает, что у ней есть дочь, не спра· 
ш и вает ее - желает ли она отдать за него доч ь ;  не с п р а ш и вает 
и невесты, а п росто приказьшает ее крестить и nотом берет в 
же ну,  и только по прось бе матери  дает ей с року на семь дней. 
Семилетний царь п риказал привести всех заключенных купцов, 
" и  уд и вися  uа р ь ,  на них смотря ;  бысть л ице и х  аки з ем л я ,  а 
власы их  от росли до пояса ,  и ризы их изод рашася,  лежаша от 
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гаду и тесноты,  а голосы их аки  пчелиные " .  !Jарь " учреди  им 
праздник "  и ,  возвративш и им  имения ,  отпусти л каждого в с вою 
землю.  По воле царя  отец поехал домой и привез свою жену -
мать царя.  Они  жили  вместе , и царь Борзомысл похорон ил ста·  
рого родител я свое го, Димитрия ,  купца киевского. 

Ткань этой повести показывает древнее ее п роисхождение.  
Победа посредством за гадок есть видоизменение той пе рвооб· 
разной канвы, по  которой составились разнообразные редакции 
сказания  о ве 1цей мудрой деви це, п роисходящей  из простого 
звания  и посредством отгадывания  муд реных за гадок выход я·  
щей замуж з а  знатного мужа ,  - сказание ,  которое в южнорус· 
ской народной словесности вы разилось  повестью п ро д и в к у  

c e Af U II U m к y .  Замечательно,  что сын Димит рия  также семи лет от 
роду. Ничтожное дитя о�азывается не тол ько сильнее вз рослых 
и славных, но  изменяет судьбу целого края  своею смышлено· 
стыо. Народ как будто себя тут выражает : он ни чтожен и юн, 
но в нем такие силы, которые могут победить могу 1цество силы 
и обмана .  Он сознает ,  что умственна я сила выше всякой ручной ; 
нужно только ума - и все п реодолеть, все победить можно. Ум 
этот выражается ,  к ак и должно быть у молодого народа ,  всту· 
па!ОIЦего в жизнь, не теориею, не логичною последовательностию 
понятий и процессом размышлений ,  а быстротою, сметливостью, 
находчивостью вовремя.  Отгадка мудреной загадки - форма,  в 

которой высказывается ум. Нельзя п р и  этом не  обратить шtи ·  
мания  на  разли чное значение двух загадок,  п редложенных ца· 
рем ; одна из них основывается на мудреном выражении того,  что 
само в себе просто .  Очевидно, здесь как  бы насмешка над за· 
тейливостью выражения ,  которое только дл я п ростака - муд· 
рость ,- а с а м а  по себе ве 1ць обыкновенная ,  и умная голова 
отгадывает ее без всякого зат руднения .  Другая загадка - пред· 
мет знания .  Мальчик  не только от гадывает то ,  что к роетс я под 
таинственностью вопроса, но показывает знание естественного 
феномена ; таким образом народ сознает, что знание при роды 
есть также достоинство мудрого человека .  Отрок обманул ца· 
ря - пон ятие на родное таково, что обмануть зло 1·о не состав· 
ляет ничего н равственно неодобрител ыюго,  напротин, служит 
также доказательстном ума и способностей .  Он убил царя - но 
убил справедл ино, спросин  прежде народ ,  и потому потребонал ,  
чтобы нее сошл ись от мала до велика ;  он поступил  именно п о ·  

тому спранедлино ,  что вол я всего народа сч итаетс я мерилом 
справедливости .  Народ был склонен к христианству и даже ис ·  
поведовал христианство ; власть имела другое убеждение и на ·  
с иловала к · нему народ.  Здес ь сознание ,  что на родная вол я 
может проявитьс я тогда только, ко 1·да ей  придется дать ответ 
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на вопрос, и тот есть истюшый мудрец,  кто найдет возможность 
задать  ей  воп рос. Власть неп раведного царя  потому и дер� 
жалась ,  что народ не имел случая выразить свою волю ответом. 
Воплощенная юная мудрость дает перевес народной воле : новый  
царь  избирается по воле народа. Детский образ  мудрости по� 
срамил тех ,  которые являлись в обычном дл я мудрости виде, ..,...... 
в виде стариков и сильных властию ;  юное поколение, несмотря 
на то ,  что играя  скачет верхом на  палочке,  носит в себе зародыши 
того, к чему  становятся неспособными взрослые . . .  

1 1  

КИЕВС КАЯ РУСЬ ОТ ЯРОСЛАВА 
ДО ЗАВОЕ ВАНИЯ ТАТАРАМИ КИЕВА 

Н а значение Я рославом особых князей в земл ях русск их 
удел ьного мира провело в жизни южнорусского народа новый 
вид отдельности и самобытности. П режде другие земли русские 
были под верховною властью киевского князя ,  - хотя и управ� 
лялись и жили сами собою, но составляли его область, отчину.  
Тепе рь ,  с появлением уделов, с одной стороны, уменьшилось 
значение старейш инства Киевской земли в р яду других;  с дру� 
гой - связь между землями не только не прервалась ,  но утвер� 
дилась крепче ,  по мере расселения  одного княжеского рода в 
ра:аных русских областях. Умень шилось значение Киева в смыс� 
ле ста рейшего потому,  что в других землях старей шие князья 
уже были не данники киевского, но и сами делались старей шими 
над младшими в своей земле ,  а младш ие признавал и бл ижай шее 
старшинство над собою в князьях не киевских, но главных своей 
земл и ;  с вязь земель усиливалась, потому что правители их про� 
исходили от одного  рода,  все помнили свое происхождение и 
должны были составлять единую семью ;  а вместе с тем и русские 
земл и смотрели на  себя как на часть одной об 1цей державы. 
После смерти Ярослава мы видим такого рода строй : собственно 
коренное понятие о власти князя над народом сохраняло в Рус� 
ской земле свой древний  характе р ;  но е го основные черты под� 
ве р г а л и с ь  и з м е не н и я м  в п р и л о ж е н и и  к ж и з н и , по м е р е  
сходившихся обстоятельств. Народное сознание о князе призна�  
nало е го необходимым дл я поддержки порядка и для  предводи�  
тельства военною силою против врагов. Сделалось обычаем то, 
что княжеское достоинство было п реимущественно н Рюриконом 
роде ;  устанонилось понятие о том, что киевский  князь должен 
быть из этого рода , но  е 1це не образовалось понятие о праве 
наследования  между князьями .  Воля живого народа ,  как и во 
всем,  стоял а выше всякого права и даже обычая.  
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Во второй половине X I  века появил ись новые чужеземные 
вра ги ,  с которыми долго приходилось мсряться силами К иеву 
и земле Русской ,  - половцы. По наш и м  летописям,  впервые 
пришли они на Русскую землю воевать в 1 06 1  году, и первое 
дело с ними  было под Псрсяславлсм ( город этот стоял на ст раже 
Русской земл и ) ;  это дело разыгралось неудачно. Должно быть, 
Это событие навело на народ большой  страх, ожидание худых 
времен. Это видно из  летописно го рассказа  о знамениях, трево� 
живших тогда воображение ;  видно,  что перва я  неудача или уда�  
ча  считалась п редзнаменователыюю, как  вооб !J!е у восточных 
народов. Т о г д а  во всяком феномене, сколько�нибу дь выходив� 
шем из  обычной чреды явлений ,  видели п редвестие .  Старые язы� 
ческис суеве р и я  неволыю поддерживались и укреплял ись в этом 
отношении монахами и духовными ; в византи йских кни гах,  рас� 
ходившихся тогда по Руси в славянских переводах, они находили 
оправдание верованию, что действительно нсобыкновснные явле� 
ния служат п редвестиями бедствий .  В 1 066 году явилась на 
западе " звезда космата " ;  в ее лучах находили  что-то кровсцвст� 
нос ; в продолжение семи дней она пугала киевл ян после солнеч�  
ного заката на западном небе : проявляЮlfjU  кровопролитьс -
говорили  тогда .  Потом из  реки Сетомли рыбаки выта 1цил и не� 
водом какое�то дитя-урода, вероятно, брошенное матерью от 
страха, и мать ему не наш лась и не смела себя показать ,  когда 
нашли урода в реке. С ним не придумали ничего другого сделать, 
как,  посмотревш и до вечера,  бросить опять в воду. Н аконец, 
сделалось  солнечное  з атмение .  " Это вед ьмы съедают солн� 
цс " ,  - говорили  тогда по языческим понятиям .  Как  это веро� 
ванне было д ревним и укорененным , видно из того, что и до сих 
пор су 1цествует такое же суеверие в народе ;  думают, что чаров� 
ницы имеют силу  управл ять естсетвенными  явлениями и ,  умень� 
шивши в объеме небесные светила ,  скрывать их  н а  время .  

Действител ьно, общее предчувствие оправдалось .  Этот набег 
половцев был только началом других беспрерывных набе гов того 
же народа .  Этого одного бедствия было м ал о :  между князьями 
Русской земли начались  распри и междоусоби я .  При недостатке 
сознания  святости гражданских отношений ,  в пон ятиях времени ,  
недоразумен и я  в принципс вл асти целого  рода  над целою зем� 
лею вызвали наружу необузданность личных побуждений .  Редко 
князья останавливались пред средствами :  эгоизм брал ве рх. 
Князья приглашали  тех же самых половцев, которые опустоша�  
л и  Русскую землю,  для проведения  своих  видов .  Н равственный 
принци п боролся с л ичным увлечением . С одной стороны, поня� 
тие о цел ьности Русской державы, сознание народного единства, 
чувство дол га,  п роповсдуемого церковью, обра 1цало князей и их 
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дружинников к жел ан ию мира ,  единства, к согл ас ном у действию 
nротив  общих врагов ; с д ругой - неуменье ул ад иться  между 
собою и у n ра вл ять страстями ,  с войственное юному народу, ув
лекало их к расторжению связей , которые они с а м и  же n ризна

вал и с вЯiценными . Народные nобуждени я шли  no той же  ко.л.ее, 
к ак и княжеские. Князья не могли найти в на ро де согласиого 
nротиводействия своим э гоистическим стремл ениям , nотому что в 
на роде, точно так же, как и в князьях, не дозрело сознание средств 
к nоддержани ю единства ,  более чувствуемого,  чем разумеемого. 
Княжеские м еж доусобия  сnлетал ись с неn ри язненным и nобуж
д ениям и  з е м е л ь  межд у собою , и князь легко мог сост а вить оnол
чение из н арод а н вести его на с воих родственников в другую 
русскую зе мл ю , nотому что в тех, кого он соберет под своим 
c m я z o.11 , ощу щались т а к ж е  с вое г о  р о д а  н е n р н я зненные nо бу жде
ни я nроти в  тех, которые опол чал и с ь  за n ротивного князя.  К ак 
бы ни с воевол ен был князь в своих намерен иях ,  он все гда мог 
найт и в н ароде толnу удальцов, готовых е го n од де р ж и ват ь ; все г 

да  отыск н вались л юд и ,  годные составить воинственную т олnу,  

живущую на службе у князя и работающую его личным видам. 
Эти толnы были  то, что н а зывал ось дружинам и ;  князья  водили 
эти дружины с собою и доставляли им с редства к ж и з н и ,  а 
дружины готовы были д рат ься  с другими,  себе nодобными,  д р у 

жинами,  держащими сторону другого кн яз я , чтобы удовлетво
рить честол юбию , алчности и вообще nритязани ям своего князя. 

Такой род жизни nоддерживался возникавшим из него же чувст
вом воинской славы и удали . Князь ,  с ч ит а я  себя обиженным, за
щи щал свою славу , н дружина его nоставл ял а себе честь в том ,  
что усnевала nроводить его дело и nолучала за то  награду ;  так 
русские еражались между собою, " и щу ч и  себе чти,  а I<нязю славы" .  

Х р а б рост ь ,  быст рота , ловкость ,  неутомимость считались до
бродетел ь ю .  М ол одец стыдился  с идячей ж изн и . Стоит nрочи
т а т ь  Мономахово nоу чение , чтобы ви деть , какая деятел ьност ь  

составл яла тогда характер того, кт о хотел доброй с л авьr и чести ; 
следовало находитьс я бесn рерывно в до роге, в трудах, о n асно

стях, в борьбе .  Самое мирн ое врем я nосвя щ а л ос ь т а к и м  заняти
ям ,  к а к  охота - nодобие войны, где nредстояли молодцу и труды, 
и л иш ения , и оnасности . Удальцы, составл явш ие дружины ,  ч асто 
с а м и же nо дним ал и князей своих друг  на д руга ,  и ногд а ссорили 
и х ,  n ереходили о т  одно го к д ру гому и побуждал и  nоследне го к 

вра жде n роти в  nервого .  
,
Оттого вередко летоnисцы извиняют 

князя в его несn ра ведл ивых nостуnках,  n ри n исы вая  и х  науtцен ию 
д ружины. Друж инники толnились  в город ах,  и nотому городское 
на с еление вооб rце возвышалось, составл яло деятельную масс у ;  
н а род сельский и грал роль с т р а д ательную. Древние Jа а ч а ла с а -

134  



мобытности дол жны были более и более увядать  от дол гой не· 
возможности себя  высказать и от необходимости подлегать гне· 
тущей с иле .  Не могл а развитьс я оппоз и ц и я  п роти в такого  
порядка в принципе  народного с амоуп равления ;  потому что 
Южная Русь окружена была чужеземцами ,  которых всегда мог
ли князья привести в случае проти нодействия.  Это и сделалось 
при Изяславе : в 1 067 году половцы напал и  на восточные пред· 
елы Русской земли .  Изяслав отправилс я  против  них и был раз·  
бит. Половцы рассеялись по окрестностям и начали грабежи и 
разорение. К иевляне,  собравшись на  вече ,  требовали у князя  
дружины н коней . Изяслав не дал  им .  Из этого  известия видно, 
что уже прежде существовала парти я ,  опасная для княжеской 
власти .  Имея вооруженную дружину, князь боялся,  чтобы дру· 
гие носили оружие,  чтобы не допустить до восстани я. Верно, это 
велось уже издавна ;  таким образом отк рывается ,  что князья в 
то время не все гда  находились в совершенно согласном отноше
нии к народу .  В идно,  что прежде не  без усилий  обходилось 
удержание народа в подчиненности ,  и бо Изяслав не дал оружия  
народу даже и тогда ,  ко гда  явная опасность угрожала со сторо· 
ны чужеземцев, а это могло быть только при т аком услови и ,  
когда прежде того княжескою властью была и,спытана опасность 
позволить народу п ринимать воинственный  характер. Народная 
злоба обратилась  на  воеводу К осиячка ,  п редводител я княжеско
го войска ;  он с прятался .  Тогда киевл яне вспомнили ,  что в по· 
гребе с и д ит п ленный  п олоцкий  к н я з ь  Всесл ав ,  взятый н а  
сражении .  Они б росились освобождать е г о  и возвели его н а  кня· 
жеское достоинство. В порыве иедовольства вл астью Изяслава 
все-таки киевл яне не  могли обойтись без князя : уже утвердилось 
и усвоилось понят ие ,  что князь необходим как п редводитель ,  и 
никто заменить е го  не может. Достаточно было уважения к лицу 
как к князю,  ч ей  бы он ни  был ; бунт киевл ян был опасен князю,  
и е го приверженцы из дружины, сидевшие с Из яславом в тереме ,  
предложили убить Всеслава .  Это предложение показывает ту 
же иеразборчивость в средствах и слабость нравственного чув
ства, как и в советниках Святополка  Окаянного .  Видно, они по· 
иимали ,  что как скоро Всеслава не будет, то бунт усмирится : 
без князя киевляне не мо гут ни на что реш иться.  Дружина не 
успела исполнить намерения ;  киевл яне освободили Всеслава . 
Изяслав не в силах был бороться с народом,  не имея достаточной 
у себя парти и в Руси. Действительно, из гнанный ,  бежавши й ,  он 
не мог возбудить в своих сочувстви я и бежал к ляхам, к чужим .  
Его  имуtцество было разграблено ; так следовало по понятиям 
того времени : кто  виноват и осужден, того  имение  бралось "на  
поток " .  Через семь  месяцев явился из гнанный князь с чужепле·  
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менною силою. Всеслав оробел и бежал . Киевляне, оставшись 
без князя ,  отвыкши от мысл и ,  чтобы мог  кто-ни будь в Русской 

_ земле,  кроме при родного княз я ,  п редводительствовать войском, 
потеряли дух. Им у грожало чужеплеменное панство ; они посла· 
ли  к Святосл аву и Всеволоду,  просили  их примирить с Изясла· 
вом , иначе они заж гут город и уйдут в Грецию. Это, вероятно, 
сказали не все киевл яне, не целый народ, но известная парти я :  
невозможно предположить,  чтобы в большом городе, каков был 
Киев, все единомысленно решились  на такое переселение .  При
званные князья  поми рили киевлян  с Изяславом на  том условии ,  
что Изяслав придет " в  мале  дружине " и не будет вводить с 
собою л яхов. Но Изяслав послал вперед сына своего Мстислава 
с отрядом ляхов; этот княжич убил до 70 чел овек ,  которых 
считал виновными ( они-то ,  верно, прежде освободили  Всесл ава ) ,  
д ругих ослепил,  и многие - по сказанию летописца - постра· 
дал и невинно. 

Тогда русские в селах, в окрестностях К иева, втайне оказы· 
вали мщение над ляхами ,  которых Изяслав распустил "на по· 
корм " :  они тайно избивали их  и тем принудили возвратиться 
домой.  Другие не так были ожесточены против иноземцев, - по 
к райней  мере ляхам было в самом городе  очень весело. Развра· 
щение нравов было довольно велико,  и всякое насильственное 
дел о могло найти себе опору и подкрепление. 

С 1 068 по 1 073 год пробыл Изяслав в Киеве ,  сначала под 
прикрытнем л яхов; нелюбовь к нему киевлян не могла охладеть 
после варварских поступков сына. Впрочем, что касается до него 
лично,  то его не считали виноватым : он был простоу.иным. Этим  
неуважением к князю воспользовался князь Святослав черни ·  
говский ,  и Изяслав должен был бежать в другой раз .  Четыре 
года он странствовал по Европе. В Майнце он просил з ащиты у 
императора ,  которого признавал верховным гл авою госуда рей ; 
сын е го потом в Риме ходатайствовал пред папою о возвра1цении 
отцу его  права. Между Русью и Западною Европою в те времена 
е 1це не существовало той стены, которая возникла позже ; Русь 
и Западная Европа принадлежал и еще к одной политической 
семье; сношения  были частые и бл изкие .  Когда император по 
просьбе из гнанного киевского князя  послал к Святославу по·  
сольство ,  то для того и з брано было лицо, которое оказалось 
шу рином Святослава (Святослав  женат был на п ринцессе Оде ; 
брат ее, посол в К иеве ,  назывался Бурхард и был тревский ду•  
ховный сановник ) .  Это известие о родстве Святослава с немец·  
кою княжною особенно замечательно тем, что оно упо:.t инается 
п р и  случае, а не как факт,  на  который обра 1цено было бы вни· 
мание по его редкости .  Этот факт совершенно остался бы нам 
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не известным, есл и б не п ришлось  кстати ,  по  другому,  не касав· 
шемуся его самого ,  поводу, упом януть о нем, н ,  конечно, много 
подобных проскользнуло у летописцев, потому что не было по
вода упоминать о н их. 

По смерти Святослава Всеволод переяславскнй ,  овл адевш ий  
К иевом, н е  мог сладить  с Изяславом и не реш ался  вступить с 

ним в борьбу .  Он  ожидал неприязненности со стороны племян· 
ннков. Всеволод уступил Киев Изяславу и получил  себе Черни· 
гов - прежний удел Святослава. Но тогда явился с половцами  
Олег добывать .землю, принадлежавшую е го отцу.  Изяслав  был 
убит. Летописец говорит ,  что киевл яне очень плакали по  нем .  
Как кажется ,  не было п ричины сожалеть  о нем и з  л юбви,  и 
летописец был п ринужден пояснить ,  что Изяслав был человек 
добрый , а .злодеяния ,  совершенные над киевлянами ,  п ринадле· 
жат не ему, но его сыну. Для нас важно то ,  что этот плач по 
князе ,  который был или не был лично виноват в варва рствах 
сына ,  но все-таки ,  как видно, потакал им ( ибо того же сына 
сделал князем в Полоцке, и притом сам ничего доброго не сдел ал 
для киевл ян ) ,  - этот плач  есть та черта добродуш ного уваже
ния к властител ям,  кото рое мы передко встречае м  во все периоды 
истории славянских  народов. Это - отсутствие .злопамятности ,  
н о  вместе с тем и силы народной памяти.  М ожно легко поднять 
на ноги славянскую массу,  но жар ее скоро остывает ; власть, 
надел авшая народу множество огорчени й ,  легко примиряется с 
ним ,  как скоро по  г ладит е го по голове. Мы увидим  - так же 
покажется это племенное свойство и в истории Новгорода.  

В первые годы после Ярослава совершилось и зменение  в юри·  
дическом быте Руси ,  как это  видно и з  " Русской правды " ;  тогда 
князьЯ  Изяслав, Всеволод и Святослав с мужами своими  Кос ·  
нячком,  Перснегом и Никифором, сошедш ись,  отложили убие
ние sa 1олову,  то есть месть ,  существовавшую до того времени ,  
но положили выкупаться кунами ( но кунами  е я  выкупати ) ,  а 
прочее все оставили по-прежнему : яко же Я росла в судил,  такоже 

и с ьzнове  е1о у ставиша .  
Но так как мы не .знаем точно и достоверно, что  именно в 

" Русской правде " п ринадлежит времени Яросл ава , а что по.зд· 
нейшему ,  то не можем потому и определить ,  какие из находя·  
IЦИХСЯ там статей был и Ярославовы, и какие явнлись позже,  при 
Изяславе и братьях его, -исключая вышеприведенного от ложен и я 
мести ,  о чем прямо говорится .  Заметим ,  что платеж ви ры з а  
убийство н е  должно рассматривать так,  как будто б ы  .за  пре· 
ступление отвечали  тол ько платою. Напротив,  самая вира отно· 
силась только к известным случаям.  Например : " будет ли стоs1л 
на разбое без вся к и я  сnады, то з а  разбойника люди не платят, 
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и выдадут его  самого всего и с женою и с детьми на поток и 
разграбление " .  Вира  собственно была не наказание, а только 
доход князю за  уголовные преступления. Вирою отдельшался 
убийца тогда только,  когда уби йство происходило по ссоре или  
в пиру ;  е сли  же убьет в с ваде и л и  в п и ру явлено,  то т а к о  с.му 
плат и т и  по вервине ,  еже ся прикла д ы в а ю т  в ирою . Такое убий� 
ство падало вместе на  всю общину,  или  вервь ( вервь - от ве· 
ревк и ,  какою ,  должно думать ,  обводились  земли ) ;  п отому ,  
вероятно, что при  ссоре  были свидетели ,  которые могли остано� 
вить убийство. Убийца платил только ч асть всей виры; вервь и 
тогда должна платить, " когда муж убьет мужа в разбои ,  но не 
юцут и мени " ,  следовательно,  когда нет п реследователя убийцы, 
равным образом: вервь платила и тогда ,  когда находила па своей 
земле тело убитого,  а убийцы не оказывалось ,  что называлось 
д и ко ю  вирою,  но ко1да уби йыу преследовали,  mо1да - и н ое дело : 
а 1оловни чество  самому головнику. Тут уже понятие об  убийстве 
п р инимает значение преступлени я. Вооб rце статьи  " Русской 
правды " ,  сложенные в то время, не должно рассматривать как  
кодекс законоположения ,  а только как  правила собирания  кня�  
жеских доходов. Самый суд nроизводился на  основани и  старых 
славянски)!. обычаев. 

О бстоятельства, сопровождавш ие историю Изяслава Ярое· 
лавича,  показывают д остаточно несостоятелыюсть К иева для 
будущего, невозможность в Руси развиться народному сам:обыт· 
ном:у строю. Русь была окружена чужеземцами ,  готовыми вме� 
ш иваться в ее  дела. С востока, как тучи одна д ругой мрачнее, 
выходили  полчища степных кочующих народов Азии, жадных к 
грабежу и истреблению: они бросались на запад, толкая н ист� 
ребляя один другого, н все ударялись об Русь. Племя за племенем 
выступало;  заднее всегда почти было грознее, многочисленнее н 

страшнее для  Южной Руси ,  чем nереднее. В Х и X l  веках не� 
к репка я  юношеская цивилизация русская терnела от nеченегов :  
эти враги еще не  так были страшны,  как другие ,  nоловцы, кото� 
рые явились им: на  смену. В борьбе с печенегам и перевес остался 
на  стороне русских;  это ободряло nоследних и поддерживало в 
них удалой дух, деятельность которого могла бы ослабнуть при  
совершенном сnокойствии .  Одноплеменники и бл изкие сродники 
nеченегов, торки н берендеи ,  еще менее п редставляли из  себя 
громящую силу. Если nочему�нибудь они могли быть опасны 
для Руси, то  разве nотому ,  что,  поселившись на  берегу Роси  и 
смешавшись с русскими ,  они вносили в жизнь nоследних новый ,  
дикий элемент н задерживали развитие  цивилизации .  Могучи· 
ми явилнсь лицом к лицу с русскими  половцы - народ много· 
численный ,  разветвленный на орды, кочевой , не nривязанный к 
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месту жительства и потому готовый нападать большими масса· 
ми,  не знавш ий  земледели я  и потому жадный к грабежу и ра· 
зорению чужого.  С ними русским справитьс я было труднее, чем 
с печене гам и .  К н язья ,  как  это показал Олег, не  стесняли своей 
совести ,  когда представл ялся случай вмеш ивать их в дела Руси 
для своих ли чных целей .  С дру гой стороны, пол як и  начали всту· 
п ать  в русский м и р. Святополк проложил полякам дорогу в 
К иев ;  по его следам пошел Изяслав, и згнанный киевлянами .  
Возникла у nоляков мысль ,  что Южная Русь есть их  nодначаль·  
ная  земл я ;  князья наделали и м  сли шком •цедрых обещаний .  За 
поляками выступили на  сцену у гры. К нязья  породнились с угор·  
скими корол ям и ,  и nоследние стали присыл ать помощи своим 
родственникам и вместе с тем думать и о подчинени и себе рус· 
ских земель, nользуясь тем,  что Русь  сама,  так сказать , идет в 
чужие руки.  

При таком стечении  обстоятельств, nроти вных развити ю на·  
родной самодеятельности ,  старинная славянска я  свобода nодав· 
ленная князьями  и дружинами ,  пытал ась прорваться на  свет и 
не вnолне успел а.  Изяслава и згнало вече, и збрало другого кня·  
зя ;  вече делалос ь  решителем судьбы края ,  но ненадол го.  Яви· 
л ас ь  чуженародная  сила в помощь изгнанному князю : вече 
должно было умолкнуть . Святослав и з гнал брата и овладел К и· 
евекою землею, веро ятно, с согл асия  киевл ян, которые не могли 
же так скоро забыть поступка  Изяслава и ,  верно,  теnерь  вое· 
nользовались случаем отомстить ему снова , когда nредставилась  
возможность , ко гда  нашелся князь ,  на  которого они  могл и оnе
реться .  Но  этого князя не стал о :  Изяслав шел опять с чужезем·  
ною ратью. По польски м  известиям Б олеслав и н·а этот раз  сам 
был в К иеве, и этот-то раз последовало знаменитое разврщцение 
нравов, стоившее nольскому князю короны.  Известие сnравед· 
ливое и не n ротиворечащее с обственным наш и м  летоnисям : в 
последних нет ничего о вторичном пришестви и Болеслава ,  н о  не  
видно из  них также ,  чтобы он  не входил в К иев. Зная,  как ne ·  
реставл ялись ,  nереображал ись  наш и  летоnиси ,  легко  можно 
nредположить ,  что известие о вторичном nребывании в Киеве 
ускользнуло из наших летописей.  Впоследствии Изяслав дол· 
жен был устуnить Польше червенекие города за  nомощь,  ему 
оказанную ,  и только этой  ценою удержалс я на  своем с т о л е .  Оче·  
видно, когда  у князей был а возможность nризвать n ротив  наро
да  чужеземную nомощь,  тру дно было народу отстоять с во и  
n рава n роти в княжеского nроизвола и nоставить выше  княже
ского произвола свою общественную вол ю. 

С другой стороны, однако, невозможно было развитьс я и ук· 
реnиться прочному властительному десnотизму .  Князей было 
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не:.tало .  Из них находились охотники засесть n Киеве, как и n 
д ругом !'ороде ;  один другого выгоняли ,  и сами был и выl·оняемы. 
П рочно го права преемни чества не  было. Так называемая у дель
ная  система, сколько ее ни старались уяснить,  определить, до 
сих  пор не nыяснилась для нас .  Мы придаnали слишком много 
значения еще, так сказать ,  руди ментарным п раnилам о столо
наследии  в XI веке, но они у самих князей были тогда еще не 
определены, не выработаны, а народ, по всему видно, вовсе их 
не  сознавал ; народ знал одно собственное п раво - право выбо
ра, и признавал один род, из  которого,  по  с воему усмотрени ю,  ·
считал лица достойными к этому выбору, но выборное право 
беспрестанно задушалось правом  силы и оружия.  

Случаи,  повторяемые один за  д ругим в том же роде, стано
вились на  некоторое время обычаями,  но они , однако, в с вою 
очередь устуnали случаям иного рода .  Единственное право кня
з я  княжить в К иеве было все-таки избрание народа ;  но  как  
п ротив народной воли можно было найти противодействие в 
свою пользу, как это показал два раза Изяслав, то народная 
вол я заменилась волею то воинственной толпы, которая приста
нет к князю и примет его сторону, то - в случае слабости такой 
толпы - волею половцев, поляков, угров или  русских других 
земель - одним словом - правом силы.  Та масса, которая со
ставл яла народ действующий ,  народ в смысле г ражданском, пол
итическом, была воинстве·нная толпа из  людей всякого рода,  
всякого состояния ,  силою случая вырвавшаяся  наверх и управ
лявшая  делами края и его судьбою. 

Как  ни  скудны вооб1це летописи  в и зложении  народной су дь
бы, но достаточно видеть ,  что по  смерти Ярослава, до татар,· 
Южная Русь беспрестанно наполнялась чуждым народонаселе•  
нием .  Киевские бояре и д ружинники князей не составляли пре
емственных туземных сослови й :  новые лришельцы беспресташю 
явл ялись ,  одни приходили ,  а д ругие  уходили ,  переходили  от 
одного князя к другому - сегодня в Черни гове, завтра в Киеве, 
потом в Галиче  и так далее. От этого, занимая видное место при  
князьях, они мало  были связаны с на родом нравственными узами 
и думали  о своих личных выгодах на  счет народа .  Жалобы на  
такие  злоупотребления  прорыnаются вчастую.  Новопришельцы,  
подделываясь  к князьям,  получал и от них должности и называ
емы были, в отличие от старых, уже обживш ихся , - ,1юлодщ u,1t u ,  
или  у н ьz.иu .  Всеволода укоряют з а  т о ,  что он  слуш ал у н ьzх.  При 
всякой войне ,  более или  менее удачной , князья  возвра1цал ись с 
полоном ; пленников селили в земле Южнорусской .  Эти лленни ·  
ки  были и русские, и инородцы. Вот ,  например ,  в знаменитые 
лоходы против  половцев в 1 1 03 и 1 1 1 1  годах князья возвра rца·  
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лись с полоном, и тогда половеu,кие  пленни ки  умножали наро
донаселение Русской земли.  В 1 1 1 6 Году на родонаселение Юж
ной Руси увел ичилось из разных конu,ов сторонним п рил ивом. 
Володимир  воевал с кривичским князем Глебом.  Сын е го Я ро
полк с двоюродным братом свои м Давыдом Святосл авичем взя
ли  Д р ют е с к ; ж ит е л и  е г о ,  п р и ве д е и н ы е  в Ю ж н у ю  Р у с ь  
пленниками ,  поселены в новопостроенном городе Жельни .  В тот 
же rод князья по п риказанию Мономаха ходил и на Дон и nле
нили три города. Жители их ,  вероятно половеu,коrо или вообtце 
тюркского племени ,  сделались военноnлешшками и fюселены в 
Южной Руси.  Тогда же Ярополк взял в плен себе жену,  дочь 
ясского княз я ;  без сомнения ,  одну ее  взял он, но  и других  с нею, 
и вот часть ясского племени вошл а  в состав русского народа. В 
1 1 28 году Мстислав воевал Белорусскую землю, и тогда князья 
привели значительную  часть пленников :  изворот и ш а с ь  с о  .и н о 

Ш JI п о л о н о.и ( Ипат.  Л. ,  1 1  ) .  С другой стороны, когда Мстислав  
в 1 1 30 году з аточил кри вичских князей в Г реu,ию ,  то по их  
1·ородам лонасадил своих мужей ,  следовательно, сделался при 
лив  населения  из  Южной Руси  в К ривичскую землю.  Владимир 
Мономах в 1 1 1 6 г .  посадил посадников на Дунае - л юбопытный 
этот факт остается темным ; без с омнения ,  отп равилс я  посадни к  
в далекую страну н е  оди н :  с н и м  отправлено было известное 
население ,  долженствовавшее подде рживать киевскую власть в 
этой стране. Так и м  образом ,  когда Южна я Русь наполнялась 
инородным населением , южноруссы посел ялись в д ругих  странах 
Руси и, вероятно , ослабляли  свой элемент в отечестве. 

С конu,а XI век а  торки ,  берендеи и печене ги  начали входить 
в русскую жизнь и составили часть южнорусского н ародонасе
лени я .  В 1 054 и 1 060 годах они явл яются во враждебном отно
шении  к русским .  Под последним из годов говор ится  об  их 
изгнани и ,  но через 20 лет видно,  что они жили около Переяс
лавл я ;  позже явл я ются они на правой стороне в городе,  назы
ваемом их и:-.1енем Т орческ ,  стоявший на  устье Роси .  Новый 
прилив этого поселени я  в Русь соверш ился при  Владимире Мо
номахе в 1 1 1 6 году, ко г да  жившие  на Дону соплеменники  nрежде 
пришедших в Русь были разбиты и изгнаны половu,а:-.ш .  Т орки 
вместе с печенегам и явились тогда в Русь. С тех пор эти народы, 
разделенные на  три  от расли  - торки,  берендеи и печене ги ,  -
составл яли народонаселение берегов Роси ( Поросье ) и участво
вали в междоусобиях князей .  Имя черные клобуки было для 
всех об tцее и д авалось  и м  русскими  по  внешнему п р изнаку 
( Изсл .  Пог.  У, 1 94 ) .  К роме этих трех отраслей встречаются д ру
гие названия ,  как, например ,  коуи ,  каепичи ,  турлеи и другие ; 
иные вазывались по  родоначальникам,  например ,  Баетеева чадь ;  
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о д ругих ,  как  о каепичах и о коуях, м о ж н о  заключать от части 
то же. Часть их  обитала  н а  левой стороне, около Переясл авля ,  
в Черни говской области ,  под разными племенными и местными 
именами .  Нельзя дум ать ,  чтоб они были совершенно кочевой 
на род : ко г да  они устю'ювились в Южной Руси ,  то кроме городов, 
служивших им п р и юта:о.t и ,  они жили и деревнями ,  следовател ьно, 
должны были заниматься обработкою земли .  Так,  в 1 1 28 году, 
когда разнесся слух, что половцы, закл ятые вра ги торков, бро· 
сил ись на  н их,  велено з агонять их в Б аруч и д ругие города н а  
левой стороне Днепра .  На род полукочевой и вою1ственный ,  они 
составл яли войско князей ,  и не имея п рочной симпатии  в краю, 
переходили  то к той ,  то  к д ругой стороне. В половине X I  1 века ,  
когда наступал разгар междоусобий ,  они тогда решали судьбу 
края .  Их важное значение видимо особенно во время распрь 
Изяслава Мстислави ч а  с Юрием . Так ,  при  самом водворснии 
Изяслава и персвесе его над Ольговичами в 1 1 49 году их голос 
решает избрание Изяслава (ты наш князь ,  а Ольговича не хо· 
ти м ) .  Как важны были они для Изяслава Мстиславича ,  видно 
и з  следующего места : в 1 1 50 году говоритс я :  azu e уже в Чер н ь1а  
Клобукьz въеде.1r, а с н и .ии  с я  скуп и.и ,  т о  надее.ися  на Боzа,  то  
не бои.ися Гюр z и я, н и  Володи .\tера .  Князья искали возможности 
привлечь их  на  свою сто рону, надеясь торжествовать. Под 1 1 54 
годом говорится ,  что об  Изяславе плакал и ки яне и черные кло
буки : здесь упоминание о черных клобуках показывает, что они 
и грали важную роль в истории края.  Они пользавались уваже· 
нием по своей воинственности .  Изяслав Мстиславич ,  посыла я  к 
угорскому королю и обнадеживая  его  в том,  что сам он  силен, 
дает знать, что е го стороны держатся черные клобуки .  В 1 1 6 1  
году князь Ростислав посылает к Святосл аву п росить прислать 
своего сына в Киев, чтоб этот сын узнал людей лучш и х  торков 
и берендеев. В 1 1 59 году измена их  Изяславу Давидовичу и 
переход на сторону князя  Мстислава Изяславича решили  судь· 
бу кн яжения .  Из яслав, видя себя оставленным берендеями и 
торками ,  должен был отказаться от искушения  княжить в К и
еве. Точно так же в 1 1 72  году Мстислав и союзные ему князья 
должны были уступить силе Андрея Боголюбского,  когда уви·  
дали ,  что  Чер н ы й  Клобук п о д  ни .\tu л ь с т и т ,  то есть  не де ржатся 
прямо их сто роны. В 1 1 92 году Святослав  должен был воротить· 
ся  из-за Днепра из  п редпринятого похода против половцев, по· 
тому что Чср н и и  Клобуuи не  воехот сша ехат и н а  Днепр.  Их 
было значительное число ( иначе они бы не имел и такого важного 
значени я )  уже потому,  что упоминается  о многих городах, им 
п ринадлеж а1цих. В 1 1 56 году берендеи ,  имея  у себя города по 
Роси ,  просили  у князя  Мстислава Из яславича е rце по городу з а  

1 42 



то, чтобы оставить сторону Из яслава Давидовича .  В 1 1 77 году 
упоминается о шести го родах и х, взятых половцами .  Вед я сна
чала ж изнь кочевую, они мало-помалу приучались к оседлости ; 
получая  от князей , в награду з а  помощь, города,  служивш ие и м  
д л я  убежищ, куда они поме1цали с вои семейства и пожитки,  
вместе с тем они получали и земли ,  к этим городам принадле
жавш ие .  О многочисленности их можно тоже судить по величине 
отрядов, которые они мог  ли  выставл ять .  В 1 1 72 году Глеб по
сылал для  подъезда отряд в 1 500 человек. Несколько раз  упо
м и н аетс я о б ол ь ш их о т р я д а х  их ,  от п р а вленных  в п о х о д ,  
например ,  в походах п ротив  половцев. В 1 1 83  году Святослав  
к иевски й  о т р я д и  ,чоложд ш е е  к н язе  п е р е д  с в о и .1tи п о л к и  . . .  и 
Мс т и с ла в  Волод и м и ро в и ч  и Берендее все  с н и м, б ьzло 2 1 00.  В 
1 1 85  году уведевше Кончака ,  бежавш а ,  послата по К унтувдея ,  
в 6000. 

Кажется ,  будет справедливо в этом чужом племени ,  посели в
шемся среди русского населения и слившемся с ним  впоследст
вии ,  искать  предвестников казацкого об 1!!ества.  В X l l веке в 
южнорусском Киевском крае воинская толпа , реш а вшая  судьбу 
князей и края ,  состояла уже не и з  одних русских ( сл авян ) ,  но 
и из  инородцев, вошедших  в русскую жизнь .  Князь совершенно 
зависел от расположения  к нему дружин и полка сбродной во
ешюй толпы ; оттого князь должен был делиться с дружиною и 
своими  выгодам и ,  и оттого в числе похвал , расточаемых князьям ,  
постоянно приводится и то  качество , что  добрый князь не соби
рал себе имения ,  но  раздавал д ружине : бе бо  любя дружи ну и 
злата н е  собирашеть,  и .1t е н и я  н е  щадяшет ь, но даяшет ь д ружи
не (Л. 1 39 ) .  К о гда К иевом овладевали князья ,  п режде устано
вившисся в других землях, то п ривозили с собою из тех земель 
и мужей своих,  которым и раздавали должности ; эти мужи смот
рели на  новое свое назначение как на  средство к л ичным выгодам 
и приобретали ненависть на рода,  подде рживаемую и теми  знат
ными тузем цами ,  которые по  причине появления  новых гостей 
лишал ись сами того ,  что давалось пришельца:о.t . К ак скоро князь 
умирал или  был из гоняем,  е го мужи подвергались народной зло
бе : их  грабили ,  а иногда и убивали .  Так было при  Святополке 
Изясл авиче.  Так со Всеволодом Ольгоничем явились его при 
ве рженцы, вероятно и з  Черни гова , и когда  Ольговичи  должны 
был и ,  в лице Игоря,  уступить Изяславу Мстисла вичу,  ки евляне 
ограбили и мужей Игоря .  То же делали с суздальцами после 
смерти Юрия  Дол горукого. 

Все эти случаи  · показывают , как подви жно было население  
Киева и земли  е го .  Мужи - бояре  и дружина ,  распола гавшие 
судьбою края ,  то  появл ялись ,  то  исчезал и ,  то возвышались ,  то 
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падали ;  в Руси не могло образоваться ни п рочной кн яжеской 
власти ,  ни родовой аристократии ,  ни е 1ме менее - народоп рав· 
лени я .  

Несмотря  на  такой порядок, не благоприятствовавший граж· 
данствешюсти ,  начала образованной жизни в материальном и 
духовном отношении ,  развиваемые христианством,  не давали на 
роду впасть в кочевую дикость. Сношения с Византией и Западом 
и давние торговые связи продолжали поддерживать стремление к 
гражданственности. Христианство распространило в народе поня· 
тие о духовной жизни и знакомило народ с книжным учением. В 
удельный период,  до татар,  в Южной Руси переводились и чи 
тались  византи йские  кни ги ,  бол ьшею частью рели ги озного 
содержани я ;  были и свои ори гинальные писател и ,  не только ду·  
ховные, но  и светские,  как это показывает песнь Игорева. Так 
образовалось в Южной Руси сл и яние гражданственности и ду·  
хошюго п росвещения  с дикостью и кочеваньем , начал свободы 
общественной с деспотическим п роизволом. Князья выби рались 
и признавались народным голосом,  но народное значение сосре·  
доточилось только в случайной толпе удальцов;  утеснени я и 
проти вонародные поступки власти наказывал ись судом массы, 
но масса эта была неправильно ор ганизована ;  отсутствие сослов· 
ности ,  родовой аристократии ,  привилегни сословий ,  вместе с тем 
п рои звол случайно сильного и унижение слабого и незначитель· 
ного - во всех этих чертах на родной жизни  виден зародыш 
будущего казачества. 

В конце XI века Южнорусская  земля обозначается уже по 
отделам своей народности : в Чернигове образовалась свое быт· 
ная земля ,  в Вольши также, и в Червон�й Руси .  Судьба народа 
в этих отделах Южной Руси ускользает из  истории ,  ибо лето· 
писи гораздо более заняты Киевом, а по отношению к другим 
областям говорят только о князьях. На Вольши центром еде· 
лался Владимир .  Князь Ярополк Изяславич ,  посаженный Все
володом, был из гнан сыновьями Ростислава,  внука Ярославова ; 
а потом выгнал Ростиславичей великий  князь Всеволод и поса· 
дил там сына своего Владимира .  Ярополк привел пол яков, чтоб 
возвратить свое прежнее владе.11ие. Владимир  уступил Влади·  
мир  с Вольшью Давиду и удержал Луцк,  кото рого жител и са:�.ш 
сдал ись ; но потом Ярополк из гнал с помоt!,!ЬЮ пол яков Давида  
Игоревича  и помирился с Владими ром Всеволодовичем ;  но ,  про ·  
должая воевать с Ростиславичами ,  в 1 086 году был убит под  
Звенигородом. 

Во всех этих сказаниях участи я народа не видно ; ясно только,  
что судь ба этого края не имела ни чего прочного и вл асть н ад 
ней не  оп ределена и находилась в распоряжении случайно силь·  
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нейшсго. Князья ,  с nомоLцью л яхов-соседей , могл и утве рждать
ся, не спрашиваясь жителей .  Но  постоянное ст ремление утвер
д иться  в известном городе  пока зывает,  что  СУ Ч!ествовало в 
народе понятие о старейш инстве некоторых городов в своей зем
ле .  Эти города были Владимир  и Луцк.  В 1 089 году явилось 
самобытное княжение Святополка в земле дреrови чей , в Турове. 

Время ,  ко г да  К иев и вся Русская  земл я состояла под управ
лением княз я Всеволода,  летописцем-современником обозначено 
особенно ярко : его набожность ,  уважение к монахам и с вящен
никам и христианское благочестие приобрели ему пахвалы ( лю
бя правду,  набдя убогыя,  воздал  честь епископам и пресвуторам,  
излиха  же любяше черноризци ,  nодал ниже требованье их ,  беже 
и сам в здержася от пьянства и от похоти ) .  Но уn равление его 
рисуется тем же  летописцем не в nривлекател ыюм виде : нача  
люб ит и С\I Ы С Л  у ны х, совет створя я н u.11и ;  си  же  н а ч а ш а  заво
ди т и  и не1одовати д руж и н ы  своея  п е р в ы я  и люде,\t не  доход и т и  
к н яжся правды,  н а ч а ш а  т и у н ы  1раб и т и ,  людей прод а в ат и ,  се .иу 
неведуzuу в болезнсх с в о и х  

Здесь под уными разумеются новоnри шлые, люди недавно 
возвысивш исся и не связанные родовыми отношениями  старины 
с народом : они ,  естественно, более  думали  о собственной выгоде, 
чем о nравде. К умножению на родного небл агополучия  явил ись 
болезни - люди уми рали разл ичными недугами ;  осень и зима  
1 092 года  были до того  обильны сме ртностью,  что  в течение 
времени от за говенья на nост nеред рождеством Христовым до 
мясопуста n родано в К иеве 7000 гробов. Половцы делали набегИ  
на  села и города Южной Руси ,  nреимуч!ественно на  левой  сто
роне Днепра ,  но иногда nрорьшались на  nравую.  Н арод пугали 
разные явления ,  считаемые п редзнаменательными ,  как,  напри 
мер ,  рассказывали ,  что  ко гда  Всеволод был на  охоте за  Вышго
родом ,  то уnал с неба  п ре в е л и к и й  з.ии й ;  было землет р ясени е ;  
думал и  видеть указание чего-то стра шного для  буду1цего в к ру
ге, явившемел посреди неба;  от з асухи земл я казалась с горев
шею, воспламенялись боры и болота от неи звестных n ричин .  
Отовсюду nриносил ись в К иев  рассказы о разных чу д ее ах и 
знамениях ;  но ничто до такой степени не казалось странным и 
неnостижимым,  как вести ,  приносимые из  земл и кривиче й ,  и з  
Полоцка : говорили ,  что т а м  бесы разъезжают по улицам н а  
конях,  и кто только выйдет на ул ицу,  того сей час пораз ят, и тот 
умрет ; начали и днем являться они на конях - только н икто их 
не видел,  - говорит летописец, - но к о н ь  и х  видети к о п ы т а  
( суеверие  литовское : в л итовской демонологии духи в виде всад
ников - обыкновенное страшное явление ) .  

Ожидаемые народом бедствия раз разились действительно 
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только при  Святополке Изяславиче,  сделавшемся кн язем киев� 
ским.  Пришедши из  Турова, он раздавал должности тем, кото
рые сопровождали его оттуда .  Они держали с ним совет ; к 
киевл янам не  было доверия .  Половцы отправили  послов к Свя� 
тополку п росить мира .  Одни советовали прими риться ,  но п ри
шедшие с С вятополком ту ровцы, соперники партии киевл ян, 
настаивали на войне. Святополк пригласил Владимира Всеволо· 
довича из Чернигова ; отправились воевать, но в войске их не было 
согласия. Дружина к аждого князя расположилась по-своему на· 
перекор другим. Князья были разбиты у Т риполья,  и половцы 
страшным полчщцем рассеялись по Русск ой земле, грабили, брали  
в плен. Так был  взят город Торчскнй ,  населенный торкам и ;  его 
сожгли н повели жителей в плен : то был обычай половцев. "Тог· 
да много страдали христиане ( много роду хрестьанска стражю
ще ) , - говорит летописец : п е чальни мучими , .з и мо ю  о_цепляеми , 
в алчи  и в жажи и в беде,  опустневше л и _ц и ,  почерневюе т елес ы ,  
не.знаеJ.tою с т р а н о ю ,  я.зьzкол испаленьt.м,  на.зи ходЯlUе и бос и ,  
н о щ  щ.tytue сбоде н ьz терниел, со слезали отвеruа в аху д ру1- к о  
дру1.у, tлatoлюtue : аз  б е х  ceto tорода :  а д рущ а :  аз  с е я  веси : тако 
съупраишются с о  слезам и .  род свой поведа ю tuе и в.здышюцjе,  
очи  во sводяtuе  н а  небо к Вьzшнелу " ( Лавр. Сп . , 96 ) .  Вдобавок  
ко всеобщему горю в 1 094 г .  явилась саранча  ( прузи ) н nоела 
весь хлеб на корню. Сверх того сын Святослава ,  Олег, сдружил· 
ся  с половцами н при помощи их выгнал Владимира  Всеволодо
вича из Черни гова ,  где княжил некогда отец Олега. 

Тогда явился один энергически й  человек  среди всеобtцего 
разложени я :  Владим и р  Всеволодович ,  прежде княживший  в 
Чернигове, а по  из гнании оттуда Олегом - в Переяславле. Он 
умел, по к райней мере,  дать отпор половцам,  подвинул на оnол· 
ченне н разбил врагов и тем nоколебал их уве ренность в своем 
превосходстве . Владимир был единственный человек в удельном 
периоде, задумавш ий  установить nрочную связь между княже
ствами .  В 1094 году Олег нз  Тмутаракани с толnою nоловцев 
явился в Северекой земле и выгнал Владим ира ,  который пере· 
шел в Переяславль. Отсюда возникла между ними вражда. Ког
да Владим и р  ста рался подвинуть все с илы русского мира для 
противодействия nоловцам, Олег  мешал этой цел и н держался 
с nоловцами ,  так  как они ему доставили Черни гов. В Переяслав
ле убили двух половецких князей ,  пришедш их туда для заклю� 
чени я союза .  В л а д и м и р  не  хотел было  решаться  на такое 
nредательское дело,  но  дружина Ратибора ,  к иевского тысячско
го, при говорила  убить их,  и бо они несколько раз преетуnали 
клятву. Дружина киевск<;>го тысячского, быть может, здесь име• 
ла значение веч а  киевского ,  и Владимир  должен был ее послу-
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шать .  От Ол ега требовали  выдачи одного из  княжичей половец� 
ких, но  он отказал .  Тогда Владимир  при глашал О лега вместе с 

князьями  собраться в Киев  и там положить ряд пред епископа� 
ми  и и г-уменам и ,  и мужами и людьми градски ми ,  как оборонять 
зе:млю Русскую от поганых. Это было нечто вроде сейм а  всех 
земель ,  ибо  мужи должны были находиться из д ру гих княжений 
и люд и градские, вероятно, были не одни киевляне. Олег отвечал, 
что ему непристойно отдавать себя на суд епископам, и гуменам и 

смердам. Неизвестно, в каком смысле сказал он последнее слово : 
назвал ли  он презрителыю смердами мужей, дружинников и людей 
градских или  в самом деле там должны были быть и смерды. 
После этого вспыхнула нойна  и разыгрывалась в Ростовской об� 
ласти ,  з ахначенной Олегом. Между тем половцы ворвались в 
Киев, о грабили  и зажгли п редместье и Печерски й  монастырь. 
В 1097 году война кончилась тем,  что Олег  должен был сми�  
риться .  Назначенный съезд в Любече постановил , чтобы все 
князья  довольствовались своими  отчинами .  Это постановление  
не было об 1цим правилом навсегда :  чтоб  всякий князь ,  коль 
скоро он князь ,  непременно вл адел волостью ;_ оно относилось 
только к су 1цествовавш им  тогда княжеским отношениям .  Глав� 
ная цель этого съезда была - ополчение п ротив  половцев и 

взаимное действие против  них ;  уклад княжеских владений  был 
тол ько средством к удобней шему ведению войны с внешними 
врагам и ,  а не целью {и  сняшася Любячи  на уст роенье м ира  и 
глаголаша  к себе реку1,це : почто губим  русскую землю, сами на  
ся  котору деюще?  а половцы землю нашу несут розно , и ради 
суть ,  оже межю нами рат и ?  Да поне  отселе имемся во едино 
сердце и блюдем русские  земли ,  кождо да  держит отчинну свою 
{Лавр.  Сп. ,  стр .  1 09 ) ;  и п ритом не все князья получил и волости : 
дети Святополка и Владимира  не получили ; о полоцких и вооб�  
ще кривских князьях и о Новгороде нет помину .  Вслед з а  тем 
Святополк и Давид Игоревич ,  князь Владимира�Волынского, 
привлекли к К и еву червонорусского князя, Василька ,  п реда� 
тельски взял и е го, и он был ослеплен Давидом.  Владим и р  под� 
нял войну за такое беззаконие и подошел к Киеву. К и евляне 
могл и испытать на себе наказание ,  и бо когда Святополк вз ял 
Васил ька ,  то спраш ивал об этом киевское вече ,  и киевл яне пре·  
доставл яли с воему вел икому князю на волю,  как поступить с 
задержанным князем.  Поэтому Владимир, идя  карать за  злоде· 
яние,  и мел п раво мстить киевлянам.  Действительно, в К иеве 
был и люди ,  которые в угодность с воему князю советовали ему 
поступить предательски с Васильком.  Святополк хотел бежать.  
Киевляне е го остановили ,  отп равили к Владимиру  посольство и 
помирили  князей ,  с тем чтобы они отправились наказывать Да-
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вида. Выгнали  Давида, и Святополк посадил детей своих на  его 
место. Вслед з а  тем Святополк хотел отнять Червоную Русь у 
Ростиславичей .  Тогда Волынь сделалась сценою войны, без со· 
мнени я  разорительной для ж ителей .  Вмешались в дело у гры, 
которых призвал Святополк, вмешались половцы, призванные Да· 
видом. Половцы одолели. Но волынцы стали против Давида и .пе· 
редавались киевскому князю. Наконец, при посредстве Владимира, 
эта усобица прекратилась тем, что Давиду дан Дорогобуж, - ос
тавили его таким образом без наказания за злодеяние над Вас иль· 
ком и только п редали смерти мужей - его советников. 

После прекращени я распрей Владимир  Всевол одович ,  еде· 
лавшийся  главным двигателем событий ,  душою века ,  соединил 
князей и дружQны их в поход против половцев в 1 1 03 и в 1 1 10 
годах. Оба похода были очень удачны. Не ограничивались толь· 
ко охранением пределов Русской земли от набегов, а сговорились 
войти в степь ,  где половцы кочевали на  востоке от русских п ре· 
делов, между Ворсклою и Доном, хотели навести на  них страх 
и охладить надолго,  если не навсегда, отва гу, с какой они на па· 
дал и  на Русь.  Ополчение состояло не только из  княжеских д ру· 
жин, но и из п ростого народа,  смердов, взятых с " рольи " :  дело 
было народное. Ко гда дружинники воз ражали на совете, что не 
следует отрывать  весною смердов от рольи ,  Влади мир  отвечал 
и м :  " удивительно, как это жалеете смердов и лош адей их, а того 
не помышляете, что половчин  наедет весною, отнимет у смерда 
коня, и самого с женою и детьми повлечет в неволю, и гумно 
зажжет " .  Чтоб придать  этому ополчению  рели гиозное значение,  
Владими р при гласил священников с образами : они шествовали 
пред полком и пели кондаки честному кресту и канон пресвятой 
Богородице. Это имело нравственное влияние : русские одержали  
победу над  половцами ;  город половецкий Шарукань сдался, а го· 
род Сугров сожжен. На реке Сальнице половцы претерпели силь· 
ное поражение.  Рассказывали ,  что русским князьям помогали 
ангелы и срубливали неверным головы невидимо !  К огда привели 
в К иев пленников, то они говорили : " как можем мы с вами  бить·  
ся ,  когда другие  ездят поверху вас в светлом оружии ,  страшные, 
и вам помогают ! " Говорили , что самый поход против половцев 
внушен был свыше :  Владимир  ночью видел при Радосыне виде· 
ние в Печерском монастыре - огненный столп ,  стоявший  на тра· 
пезнице ;  он переступил над церковь и потом полетел по воздуху 
за Днепр ,  по направлению к Г ородцу : этим  указывале я воинст• 
венный путь русским  против  врагов к реста Христова. Этот по· 
ход прои звел сильное впечатление на  народное чувство. Его-то, 
как видно, воспел вещий Боян ;  его слава - говорит летопи. 
ceiJ - разисел ась по странам дальним ,  " ко греком и угром, и 

1 48 



лехом и чехом, дондеже и до Ри .\tа пройде! " Ри .�t п редставлял с я  
в народном воображе н и и  пределом и з в е с т ноzо,  особенно с л а в ныАt 
и почт е нньzАt местоАt ,  далее котороzо почти не восходили zео
z р-афические  з на н и я .  Уваже ние  к Р и му поддерж и в алось в народе 
жu вшими в К и е в е  в значительном ч исле католиками.  

· ·  Влестщцие подви ги  против половцев, энер гическая за 1цита 
Русской земли ,  сочувствие к народу,  неутомимая  деятельность 
и быстрота, которая  проявляется в характере Владимира ,  рису
ющемся в его поучении детям,  попытка установить что-то новое, 
общее для Русской земли - все обличает в Мономахе человека 
выше  остальных, и неудивительно,  что н арод любил его и долгое 
время сохранил е го память .  В ражду е го с Олегом и междоусобия  
по  поводу ее нам теперь трудно оценить .  Некогда был в нашей  
литературе спор  по этому п редмету. Но  такой спор  основывался 
единственно на  соображении  п рав родовых между князьями ,  ко
торые вообще были неопределенны и остаютс я до  сих пор тем
ными .  Н арод не всегда соображался с ними ; е 1це  тогда не  угасла 
самодеятельность народной жизни , а потому выш е  прав родовых 
стояло право призвани я.  Если Я рослав и поделил  уделы между 
сыновьями ,  то этим е 1,це он не установил какого-ни будь твердого 
порядка для дележа потомкам,  чтобы каждый князь по какому
ни будь родовому праву необходи мо должен был получить такую 
или другую землю. Нельзя при знавать исключительного права 
Олега  на Черни гов, когда отец е го хот я и получил от Ярослава 
Черни гов, но после того, овладев К иевом, из гнал оттуда  Изяс
лава и сделался  сам киевским ,  а не черни говским ,  князем ; столь
ко  же  п р а ва и м ел на Чернигов  и Всеволод ,  бывш и й  после  
Святослава, а потом Мономах, княживший  в Черни гове после 
Всеволода ( Лавр. Св. ,  ст р .  85 -87 ) .  Ученые наши  искал и порядка 
и с истемы в п реемничестве удельных князей ,  но вопрос про 1це 
объясняется - участием народа, иногда изображаемого шай
кою дружины, иногда  кружком богатых, иногда случайною тол
пою всякого рода  удальцов;  пользуясь случайною с илою,  они 
признавали ,  чтоб был князем тот-то ,  а не другой - вот и право !  
При такого  рода праве, конечно, п ретенденты достигал и  своих 
целей тем , что подби рали себе толпу приверженцеn и старал ись 
nос редством этой толпы получить власт ь :  с ила  и удача решали 
воп рос. Преемничество по праву было еще ,  так сказать, в заро
дыше ;  образовалось сознание,  что княжеский  род должен nра
вить  Русскою землею,  но  в к аком nорядке  - это еще  не 
установилось и не обозначилось .  С амая  бл ижайшая  форма, вхо
диншая  в сознание ,  была, конечно, n реемничество сыновей  по  
отцу : правил отец - правил сын ; возникло понятное выражение 
" с е д  е на  столе отца и деда своеzо  . . .  " Но так как было много 
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таких, которых отцы и деды сидели на  столах, то выбрать из  
них  и уладить их между собею предоставлялось воле народа, 
которая  не могла ,  как мы  уже выразились ,  быть чем другим,  как 
только волею случайной толпы. Мономах первый бросил мысль 
о более ощутительном, п равильном способе ее проявлени я ;  но, 
как видно, и он сам неясно еще п редставлял образ ,  в каком этот 
способ  должен был проявиться.  

Правление Святополка  было во всех отношениях тягостно 
для народа : к роме беспрестанных поражений от половцев, народ 
терпел от корыстолюбия князя  и его подначальных дол жtюст· 
ных л иц. Сначала он окружил себя при шедшими  с ним туров· 
цами ,  которые был и  чужды киевлянам и думали о с воей выгоде ;  
в чужом городе они привязаны были к одному князю,  а не к 
земле ;  когда князь обжился в К иеве, около него группировались 
и киевл яне ; делаясь боярами ,  то есть л юдьми знатными и бога· 
тыми .  К ак п ришельцы, так и бояре·киевляне налегали тягостию 
на народ ; извлекая из него выгоды и себе, и князю, - отдали 
торговлю в руки жидов. Какой необузданный произвол допускал 
себе князь, его дети и бояре - видно из  рассказа о печерском 
иноке, которого истязали по доносу , будто бы он нашел сокрови· 
ще. Народ должен был поневоле терпеть и в п роти вном случае 
бояться худшего.  Половцы терзал и страну ; если бы князя про· 
гнали ,  то он ушел бы, конечно, к половцам :  на дочери хана по· 
ловецкого он был женат ; и тогда было бы е1це  хуже ; те ,  которые 
решились бы надеяться на иного князя ,  сами подверrлись бы 
гибели ,  и край подвергся  бы пущему разорению,  как это уже 
было тогда, как прогнал и отца Святополкова. 

Но когда умер Святополк,  негодование ,  при  его жизни таив· 
шееся ,  вспыхнуло. Жадный и жестоки й  князь успел составить 
партию. Это были бояре и дружина,  живш ие под крылом его на 
счет народа.  Иудеи - торгаши и ростовщики,  а также и между 
духовными и монахами  были сторонники  его : он строил церкви, 
основывал монастыри ,  построил один из  важнейших монасты· 
рей - Михаила ,  названный потом Златоверхим. Тогда,  по духу 
времени,  растолковано и затмение, бывшее за  месяц до е го смер· 
ти  п редзнаменованием великого несчасти я  - кончины князя :  
говорили ,  что это знамение н е  н а  добро.  Н а  погребени и его п-л а· 
кал и  бояре и дружина ; было чего им плакать ,  когда они ли ша·  
лись своего благодетел я и покровителя ,  и видели мрачные лица 
народа,  чувствовавшего ,  что п ри шла пора расплаты. Вдова кня· 
з я  думала умилостивить господа бога о душе г решного суп руга,  
раздавая милостыню монастырям ,  попам и убогим.  Была до та· 
кой степен и эта м и л ость щедра и обильна,  яко д и в и т и е н  всс,u 
ч е л о в е к о м , я к о  т а кои .м ил ос т и н и к т ож е  ,\южет ст вори т и . В 
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порыве бла гочестия  княгиня  хотела зле  собранное добре расто
чить,  облегчая между прочим и судьбу тех нищих, которые по
вергнуты были в нищету корыстол юбием правителя ,  которому 
на награбленные у них день ги  вдова думала купить спасение 
души.  Н а  другой день ,  1 7  апрел я 1 1 1 3  года ,  собрались киевляне 
на :вече и приговорили  звать Влад и м и ра на  княжение. Желание 
иметь е го князем оправдывалось и тем, что он имел родовое 
прано на  стол отец и деден, и бо его отец был князем киевским .  
Но  Святополк и мел сына, и е го сын  мо г  также прийти на стол 
отец и деден. Таким образом, здесь наследственное достоинство 
служило только освящением народному праву, и последнее упот
ребл яло его различно: Владимир  сначала отказывался .  Тут, ка
жется ,  была та причина, что Владимир  хотел уклониться от  суда 
над теми, которые были обречены уже н а  кару народом : как 
князь ,  он  должен был судить их ;  он расчел , что он или наживет 
тогда себе врагов, или  не у годит народу, если станет охранять 
тех, которых народ невзлюбил , и лучш е  предоставил народу 
расправиться с нелюбыми себе по своему желанию прежде чем 
он ,  Владимир ,  прибудет. По русскому обычаю те, которые были 
виновны против народа, отдавались на поток, то есть на разграб
ление :  таким образом ограбили ж идов, ограбили двор  Путяты 
тысячекого и сотских. Тут , чтоб предотвратить дальней шие  сце
ны народной мести ,  некоторые киевляне послали снова п росить 
Владимира п рибыть поскорее, потому что иначе - писали к 
нему п ростодушно - пойдут на ятров твою и н а  бояр и н а  
.монаст ы ре ,  и будеши ответ и.uел,  к няже, - оже т и  ,ионастыре 
разzрабят. 

Христианство , как мы говорил и уже, в числе коренных поня
тий гражданских  вносило  к нам неприкосновенность монастырей ,  
неподлегание и х  светскому суду .  Хотя народ и ощущал страх 
п ред святостию  обителей ,  но  не до  такой степени,  чтоб этот 
страх мог остановить разгар народного суда. Святополк грабил 
народ и раздавал монастырям .  О грабили жидов, ограбили ты
сячского и сотских  - это значит воротили  то,  что  несправедли
во  было захвачено ; надобно было и монастыри  грабить : и у них 
было неправедно собранное и мение.  Но духовные говорили ,  что 
всякое посягновение на святые обители  повлечет божие наказа
ние над народом и всею страною. Людям рассудительным сле
довало предохранить монастыри и спасать тем самым страну и 
народ от божи я гнева за  святые обители ,  если б они пост радал и .  
Так  в то врем я слагались понятия .  

Когда  Мономах вступил в К иев, это  был день искренней ра
дости .  Народное восстание улеглось .  Любимый народом князь  
собрал киевлян,  составлен был охраннтельный дл я народа закон 
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о резах : постановлено было, что ростошцик может брат ь  только 
три раза п роценты, а когда уже возьмет столько,  сколько  стоит 
самый капитал,  то не может брать более процентов. 

Володи.чи р Всеволодович  по С вятополце созва  друж и н у  с вою 
на  Берестово.и , Ратибора К иевского тысячского ,  Прокопию БеJ 
логородского тысячского ,  Стан ислава Перепелавекого тысяч� 
ского,  Нажира,  М ирослава, Иванка Чюдиновича Ольгова мужа, 
и уставили до  третьего реза,  оже емлет в треть куны : аже кто 
возмет два реза, т о  вз яти ему исто, паки ли  возмет три  резы, 
то  иста ему не взяти .  Позволительный п роцент был 10 кун на 
гривну. В этом деле заинтересованы был и жител и Перелелава и 
Черни гова, ибо  из  Перелелава был тысячеки й  и от Олы а ,  еле� 
довательно, и з  Чернигова. Это понятно, ибо Черни гов должен 
был находиться в непосредственном коммерческом отношении с 
Киевом и ,  следовательно, там должны были отзываться плоды 
сильной лихвы. Должно думать, что этому же  времени принад� 
лежит составление и других статей , следую1цих за этой в " Рус� 
ской правде " ,  именно о купцах, о долгах и закупах. 

Стечение обстоятельс-тв усложняло вопросы. Частые войны и 
нашествие половцев разоряли капиталы ;  являлись неоплатные 
должники,  явл ялись под видом неоплатных должников и плуты. 
Откуда процентщипа развилась в Киеве, поясняет следую tцая 
за  тем статья :  А же которьzй купец кде любо шед с ч ужи.ии 
кунами и стопит ься,  любо рат ь возмет и л и  оtнь ,  т о  н е н а с и л и т и  
е м у :  н и  предати e t o .  Таким образом, открывается ,  что  когда 
одни рисковали ,  подвергали опасностям дом, жизнь и и мение,  
д ругие давали им деньги на  п роценты. у кого были деньги ,  те 
не отваживались ими  рисковать  и предпочитал и брать проценты, 
оставаясь в К иеве ;  находились предприимчивые,  которые зани�  
мал и деньги у других и подвер гали себя т руду и риску,  конечно, 
надеясь приобрести себе значительные выгоды ; другие же слу� 
жили вроде комиссионеров у купцов, брали у них товар и ,  не 
платя за  него дене г, торговали им, а выплачивал и после. Про� 
центы более и бо�ее возвышал ись ; пускать деньги  в торговый 
оборот капиталистам становилось более и более опасно ;  бравшие  
у н их  взаймы деньги подвергались несчасти ям и потерям ,  н е  
получали выгод, а проценты считались за ними  и нарастали ; 
возвы ш ались вместе с тем и цены на товары, и народ терпел от 
дороговизны. При  множестве неоплатных должников юридиче� 
ские поняти я должны были спутаться ,  возникали частые обма� 
ны. И вот, при Владимире,  разреш или этот вопрос . Положили  
различие между тем  купцом , который действительно потеряет. 
от рати или от непредвиденных бедстви й ,  как�т о :  от воды или · 
от огня ,  и между тем ,  который п ропиется  оли п робиет с я  и в 
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в 
" " 

бсзу.иии  .чюжь товар  испортит .  слове пропи стся встречаем 
обычное качество руского народа, а в слове " л робиется "  оказы· 
вается ,  по-видимому,  то  обстоятельство, Ч1'О льяницы-гу л яки за· 
тевали  ссоры, драки и лотом лринуждаемы были платить ви ры 
и ·Продажи .  Тут нельзя  было отгова риваться чужим имущест
вом : требовали сейчас же ви ры и брали  у виновного что ни  на
ходи л и .  Д о  э т о г о  в р е м ен и ,  в и д н о ,  с мот р е л и  п р я мо : к то  
задолжал ,  тот заплати т ем ,  что ест ь ;  но частые несчасти л дол
жны были и зменить взгляд. И вот установили ,  чтобы при  несо
стоятельности купца принимать во внимание,  от какой nричины 
он несостоятелен : в случае уважительных причин он, однако,  не 
избавлялся,  при всем том, от платежа п роцентов по условию. 
Вместе с этим некоторые брал и  калитал по частям у разных л иц, 
и не редко князья участвовали в доле и отдавали свои капиталы 
в торговлю :  это было нечто вроде компании ,  которая  npenopy· 
чала одному торговую деятельность за  всех. Так представляется 
дело.  В случае несостоятельности торговца,  набравшего у других 
капиталы, су д над ним п роизводился лубличный : его вел и  на 
торг или продавали имущество его .  До Владимира  Мономаха 
было в обычае, что те ,  которые прежде других давали банкроту 
свой капитал,  и мели право на  п реимущественный п ред другими 
возврат своего достояния ;  но телерь  постановили ,  что уже не  
первый по времени и меет лреиму1цество, а во-первых - гость, 
во-вторых - князь. Вот в этом изменени и можно заметить, как 
прежние поняти я  равенства личных прав уступают составлявше
муел понятию о первенстве. Л ичность князя начал а  выступать 
уже в том образе ,  в каком впоследстви и явился у нас казенный 
инте рес, хотя еще княжеское достоинство не успело стать н а  
ца рственную ногу. Есть еще лицо ,  и мевш ее в этом случае пер·  
венство пред самим князем : это гость ,  из ино1о  1орода или .чу
жсзс.,t с_ц ;  он дает товары не зная ,  что покупатель уже задолжал 
мно гим .  Это,  конечно,  установлено как в тех видах, чтоб не ото
гнать, но привлекать в К иев иноземных торговцев, так и по чув· 
ству справедливости ,  и бо ,  дей,ствительно, тот, кто п риезжал в 
Киев  и з  других стран,  мог  не знать обстоятел ьств того, кому 
доверял. В статье ,  к асающейся этого предмета ,  кажется, следует 
понимать дело так, что гость имеет лреиму1цество п ред самим 
князем ( см.  текст " Русской правды " К алачова, стр .  32 ) .  Вместе 
с развитием вопросов о долговом обязательстве возникли воп 
росы о наемных людях,  закупах,  которых решение в " Русской 
правде " ,  очевидно,  принадлежит временам Владимира Монома
ха .  Набеги половцев, дороговизна ,  п роценпцина ,  корыстолюбие 
князей и их чиновников - все способствовало тому ,  чтобы масса 
ни·1цала ,  а немногие  частные люди обогащались.  О бедневш ие не 
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в силах были прокормить себя по nри чине дороговизны ;  разо� 
репные от nоловцев, оплакивая томящихся  в nлену домашних, 
шли в наемники к богатым. Но  тут, как следовало, должны были 
возникнуть недоразумения .  Вероятно, много было взаимных жа� 
лоб, и они�то привели к составлению статей и з аконоположению 
для охранени я  тех и других .  Видно ,  что ,  с одной стороны, эти  
закупы, взяв деньги от господина,  давали иногда  тягу ;  а с другой 
стороны, господа взваливали на них разные т раты по  хозяйству 
и на этом основании  утесняли. Закон позволяет закупу идти 
жаловаться на  господина к князю или к судьям, определяет 
воз р астающую, по степени важности ,  за обиды и утеснени я  за� 
купа пето в его пользу от господина,  охраняет е го от притязания 
госnодина в случае пропажи какой�нибудь вещи ,  когда в самом 
деле закуп не виноват ; но ,  с другой стороны, п редоставляет его 
телесному наказанию по воле господина, если закуп действи� 
тельно виноват : оже -zосподин бьет закупа про дело e -z o  - без 
в и н ы  е сть. и в случае nобега угрожает ему полным рабством : 
оже закуп бежит от -zосподина - то обель. К роме закупов, 
служивших в дворах у господ ,  были закупы ролейные, поселен� 
ные на землях и обязанные работою владельцу ; иные получали 
плуги и бороны от владельцев - это также показывает обедне� 
ние народа,  ибо,  как видно из  " Русской правды " ,  не было ни в 
праве, н и  в обычае,  чтобы такой закуп или полевой работник 
непременно получал о рудия от владельцев. 

Из этого видно, что тог  да землевладельцы, обедневши ,  ли�  
шенные всяких средств к с вободному т руду, принуждены были 
наниматься в работники ,  и такие работники и з акупы поnадали 
в чрезмерный произвол владельцев. Владельцы посылали их на 
работы и придирались к тому,  что они не берегут орудий ; об�  
виняли их ,  когда у них случались покражи,  и клали им это в 
с чет платы ; т аким образом,  бедняки находились в неисходном 
nоложении - вынужденные быть всегдашними рабами ,  завися� 
щими от произвола сильных ; наконец ,  владельцы даже прода� 
вали их  в рабство, пользуясь своей силой. Все это при Владимире 
Мономахе преttотвращается .  К· этому периоду нашего законода� 
тельства должны, как кажется ,  относиться и многие постановления,  
определяющие положения  рабов (холопов) ;  потому что во всех 
списках статьи, оnределяющие значение холоnов, поставлены после 
статей, определенных Владимиром : очевидно, что так как многие, 
пользуясь бедностью народа, обращали в рабство служивших у 
них закупов или свободных людей,  то и возникла необходимость 
определить : что такое холопство, кто дол жен был считаться 
вольным.  Конечно, по юридическому rюнятию, известный вз гляд 
существовал и до того времени ;  теnерь он вошел в законодатель�  
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ство с п р еж н их обычаев.  Холоп обельное призвано трех родов: 
первый вид был покупка, - иногда п родавался человек с а м  в 

холопы добровольно : в таком случае со гласие покуnаемо го объ� 
являлос ь п ред  свидетелями - пос лухьz поставит ; дру гой nоку� 
nал рабов у гос nод , но неп ременно n ри свидетел ях и давал 
задаток , хот я  малый ( но г ату ) ,  в n рис утстви и самого n ол у �  
чаемого холопа .  Второй р о д  холоnства сообщалея nринятнем 
женrцины рабского n роисхождени я в суп ружество без всякого  
условия - факт замечательный,  показывающий ,  что были слу� 
чаи , когда  женщины избе гали рабства выходом в замужество ; 
без сомнени я ,  это были частые случаи и nот о м у�т о ок а з а л ос ь  

нужным установить правило . Н аконец т рет и й  род холоnства -
свободный человек без всякого договора сделает до.\ жностным 
лицом у ч астного  человека :  т и вунст во без ряду, и ли при в яжет 
к л ю ч к сабе без ряду . . .  Таким обр азом ,  служба сама по с е бе 
уподобилась рабству : иначе непременно нужно было условие ; 
это ,  вероятно , п роизошло оттого ,  что, во�первых, мно гие хол оnы 
избегали р абст ва , как  скоро брали на себя должность ;  во�вто� 
рых, что свободные люди ,  приняв  должность, позволял и с е бе 
разные бесnорядки и обманы, и ,  з а  неимением условий,  господа 
н е  могли искать на них уnравы. Отн о ш ени я  усложнялись н тре� 
бовали условий н договоров. Только исчисленные здесь люди мо г� 
ли быть холопами, прочие - не холопы в д аче не холоn (т. е. если 
дали ему в дол г ) , ни по хлебе роботят ( если и за хлеб работает) ,  
ни по n ридатьце ( ? ) ;  но всякий, кто взял в долг, может от работать 
то, что n ол учил , н отойт и . Замечател ьно , что по  всем статьям 
" Русской п равды " не  делаютс я более х о.l\ оn а м и военноплен� 
ные , - об этом уже нет реч и .  

Бегство холопов было обыкновенным я в л е н ие м ,  как и в посл е �  

дующие времена ,  а nотому и в этот nериод возникли также поста� 

новлени я относительно их поимки. Беглые холоnы обыкновенно 
находили себе убежюце у других гос nод, которым служили, буду� 
чи обязаны им_ приютом, а когда эти новые госnода начинали с 

ним-и обраrцаться строго, - убегали от них и искали иных. Для 
предотвращения этого постановлено : тот платил, кто, зная беглого 
холоnа ,  даст ему хлеб или ука жет nуть,  и напротив ,  - уст а в а в� 
л н валась плата в на г раду за n о и м к у  и зад е р ж а н и е беглого хо � 
лоnа .  Были слу ч а и ,  когда  господа дове р я л и своим холоnа м  
разные дела и посылали их торговать .  Таким о б р азом, холоп 
был тесно ,  юридически ,  связан с господ и ном и был чл еном его 
дома,  так что за него гос n о д и н  отве ч а .l\ .  В случае, если бы х о л о n  
занял де не г  н з а и м одавец знал , что занимает х о л о n ,  то он д а вал 
не холоn у , а г осподин у , и госnодин обязан был или заnлатить 
то, что взял хол о п ,  ил и л и ш и т ь с я холопа ; точно такое же п ра�  
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вило наблюдалось и тогда, когда холоп был пой ман в воровстве : 
господин отдает холопа тому, у кого он украл ,  или выкупает е го ,  
платя цену украденного. 

Холоп был поставлен ниже всякого свободного. Но положе
ние е го в это время по правам состояния ,  кажется ,  было выше, 
чем при  Я рославе. Прежде з а  побои , нанесенные холопом сво
бодному человеку, следовало убить холопа ,  а при детях Ярое· 
лава положено только брать куны; холоп вообще лишен был 
права быть свидетелем,  но, в к райней необходимости ,  можно 
было ссылаться на  т акого холопа ,  который занимал у своего 
господина должность . . .  

Во времена Владимира и сына его Мстислава ( 1 1 1 3- 1 1 25 гг . ) 
мало представл яется живых сторон народной жизни в Южной 
Руси ;  по к райней мере, в наших л етописях они как бы скрады· 
ваются  под иными событи ямИ.  Вообще,  вероятно, народ,  не
скол ь к о  успокоенный  р у к о ю  М ономаха ,  менее  испыты вал  
страданий и внешних и внутренних. Впрочем , в 1 1 24 году было 
бездождие ,  которое,  естественно,  должно было повлечь  ску· 
дость ; был и с ильный пожар  в К иеве. В эти два княжения  со· 
вершалось заселение Южной Руси переселенцами.  

Нам неизвестны обстоятельства вступлени я  на  великокняже· 
ский стол сыновей Мономаха ,  одного з а  другим,  но здесь не 
руководило право наследства после отца .  По смерти Мстислава 
сделался князем не сын его, а брат - верно по желанию киев
лян ;  но тут в Южной Руси начались сумятицы,  и мевшие печаль·  
ное влияние на  судьбу народа. Начал дело черни говский князь 
Всеволод. Дикий ,  необузданный ,  он еще прежде, в Черни гове, 
напал на свое го дядю Ярослава, дружину его истребил и выгнал 
его. Мстислав, хотевший помочь и згнанному Ярославу и нака·  
зать Всеволода,  оставил это намерение по п росьбе андреевекого 
и гумена Гри гория ,  уважаемого по своей святой жизни : он убе
дил е го не поднимать  войны. Конечно, у Всеволода черни говско· 
го была сильная партия в Черниговской земле,  когда надобно 
было опасаться войны. Мстислав жалел потом,  что послуш ал 
и гумена. 

С преемником Мстислава, Я рополком , который,  как кажется ,  
был человек слабый ,  Всеволод вступил в борьбу. Поводом было 
то ,  что  брат Я рополка, ростовеко-суздальский князь ,  требовал 
себе Переяславль и отдавал Я рополку Ростов и Суздаль.  Эта 
борьба князей причинила народу разорения .  Сначала Ярополк 
с киевл янами пленил около Черни гова села и загнал людей в 
Русскую землю. Потом, в отместку,  Всеволод,  видя ,  что прихо· 
д ится ему бороться не с одним русским  князем, но и с другими 
детьми Мономаха, призвал половцев. Вопрос так запутался,  что 
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дети Мстисл ава ,  племянники  Ярополка ,  недовольные дяде й ,  
пристали к Всеволоду.  Половцы напали н а  Переясл анскую ст ра· 
J.ty,  и збивал и людей по пути ,  жгли селения ,  дошл и  до К иева , 
н виду К иева н а  левой стороне зажгли городок, хнатали людей 
н плен, других убивал и ;  л юди  бросались спасаться на  другой 
бере г  и не  успевали ,  потому что тогда таял лед н а  Днепре .  На 
другой ,  1 1 36, год опять  Всеволод с братией своею осадил Пе
реясл анль ,  вступил в битву на  реке Супое ,  потом подходил к 
Киеву. Эти походы соп ронождались разорением селений и пле·  
ном л юдей . Князья мирились и опять  начинали междоусобие. 
Ярополк вошел с войском киенеким н Чернигонскую область и 
11ачал опустошать ее.  Но в 1 1 39 году черни говцы потребовали ,  
чтобы Всеволод поми рилс я и н е  бежал к половцам .  Своих с и л  
ему было недостаточно - Всеволод дол жен был п рими риться.  
Этот факт показывал , как междоусобия  вооб Lце поддерживались 
охотниками и истекали столько же из  нравов народа ,  сколько и 

князей . Народ мог  бы прекратить их ,  есл и бы н т о  же  время ,  
когда  князья ноевал и между собою, не возбуждал ись  и народные 
страсти ,  и удаль не  тянула  бы охотников на  бранное поле. 

Как только умер Ярополк и вош ел в К иев  брат его, В ячеслав, 
то Всеволод опять  очутился под К иевом н начал зажи гать дворы 
перед городом в К опыревом конце. Такими-то с редствами он 
заставил себя признать князем.  Вячеслав добровольно уступил .  
Киевл яне признали Всеволода . . .  

Новый  князь привел с собою своих черниговцен и раздал им  
должности и городское управление .  Сила  е го ,  очевидно,  заклю
чалась в черни говцах, которым льстило то, что они со  своим 
князем делались реш ител ями судьбы русского мира .  Опи раясь 
на эту силу,  он деспотически требовал перемеLцения  князей с 
места на  место. К огда в 1 1 46 году почувствовал он близость 
сме рти ,  то  хотел утвердить вместо себя Игоря.  Он начал просить 
киевл ян призвать е го своим княэем.  К иевляне не  терпел и  ни 
Всеволода ,  ни его рода ,  но притворились ,  что желают иметь его 
брата. Собралось вече под Угорским ;  целовал и к рест Игорю. 
Чтобы вл асть его была тверже, ему целовал и особо крест вы
ш городцы. Выш город,  как  кажется ,  тогда только получил зна· 
чение свободного города,  а прежде был пригородом К иева ,  и 
князь киевский само собою был и выш городски м ;  теперь напро
ти в, Выш город также прися гает особо. Это показывает, что Вы
ш t·ород дости г  большей  самобытности .  Пока Всеволод был жив, 
киевл яне хитрили  н должны были прибе гать к обыкновенной 
рабской уловке - притворству ; но ко t·да Всеволод умер ,  тотчас 
же собрали вече и потребовали на него Игоря.  И горь  послал 
брата Святослава .  К иевл яне выговорили ему, что у них тиуны 
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княжеские ,  что соби рают княжеские доходы люди корыстолю· 
бипые и дурные. Ратша H r>l n01уби Киев ,  а Тудор - Вr>шпород, 
говорили рни ;  теперь целуй  крест , князь Снятослав, с братом 
своим :  кому будет обида ,  то ты оп равляй .  Снятослав сошел с 
коня и поцеловал крест в том,  что будут - у  них тиуны выборные 
по их воле .  Тогда киевляне подняли на поток и Ратшу ,  и Тудора,  
и ограбили Всеволодовых мечников.  Игорь послал было утишать 
восстание ; киевл яне зато пригласили вместо И горя  князем к 
себе сына Мстисл ава Мономаховича ,  Изяслава ,  бывше го тогда 
в Переяславле . Этого князя избрали не только киевляне и вы· 
ш городцы, н о  из других  городов - и з  Бел города и Василева, 
от всего Поросья  и от черных клобукон было к нему признание 
сделатьс я  князем Киева и Русской земли .  Здесь ,  сколько и зве
стно,  встречаем в первый раз избрание князя всей  Русской зем
лей  ( землей пол ян )  правой сто роны Днепра .  В идно ,  на род 
почувствовал ,  что может распоряжаться своею судьбою воп реки 
внешней силе,  столь долго е го подавл явшей . Пока Из яслав не 
подступил к К иеву ,  киевляне держали свое и збрание в тайне от 
Игоря :  доказательство, что у Игоря  к роме киевл ян была тогда 
чуждая черни говская дружина : как Всеволод держался п рихо
дом черни говцеп в Киев, так и Игорь еще не решалс я довериться 
киевлянам вполне : л адил с ними и уступал им ,  но в то же  время 
держался за  чужую киевл янам с илу. Эта-то нереш ительность и 
погубила  его дело. К иевл яне уговорились и зменить Игорю тог
да ,  когда уже Изяслав вступил в сражение .  Так и сделалось.  
Полки Игоря и е го брата  были разбиты. Сам Игорь схвачен в 
болоте и посажен в поруб,  в подземную тюрьму.  Такого понятия 
не было, чтобы князь ,  по важности своего п роисхождения ,  был 
изъят от грубого обращени я :  и с князьями в подобном случае 
обращались как с п ростыми .  Порубы были так неудобны и так 
дурно было сидеть там, что Игорь з аболел и захотел в монахи.  
Между тем брат Игоря,  Святослав черниговский ,  пытался ос
вободить брат а  из  неволи .  Открылась война в Северекой обла· 
сти - война довольно разорительная для жителей , особенно в 
Новгороде-Северском. Враги  больше, однако, разоряли села 
князей , с которыми воевали , сожигали гумна и стогн , з абирали 
стада,  составлявшие хозя йственное богатство, побрал и в погре· 
бах мед в брет ьяни цах ,  железо и медь .  !Jеркви  кн яжеские счи 
тали с ь  т оже до стояние ,ч князей ,  - и х  г р а б и л и ;  а р а б о в  
княжеских дел или ,  к а к  скот. У Святослава взяли таким образом 
до 700 рабов. Между тем князья ,  двоюродные братья Снятое · 
лана и Игоря ,  державшисся стороны Из яслава Мстиславича ,  в 
надежде приобресть себе всю Черни говскую волость потом и з 

менили ему .  Киевл яне, любя  своего князя ,  как только усл ышали 
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об этом, бросились  с неистовством в монастырь,  где был Игорь ,  
выволокл и е го н а  вече и убили варварски м  образом : полуживого 
его та 1цили через торг ужем з а  ноги .  Так как он был уже монах, 
то духовенство стало смотреть на  это дело как на нарушение 
духовной неприкосновенности ,  и распрост ранился слух,  что над 
телом убитого зажи гались свечи : вnоследствии е го п ричислили 
к святым. 

К иевляне так глубоко уважали память Мономаха, что, не·  
смотря  на привязанность к избранному ими князю, не эне рrи· 
чески воевали п ротив д яд и е го ,  Ю р и я  Дол горукого, княз я  
суздальского,  когда тот, соединившись с Оль говичем, стал до· 
бывать К иев  себе.  К иев несколько раз переходил то  к Из яславу ,  
т о  к Юрию. Изяслав бегал на Волынь и опять возвращался в 

К иев. Так продолжалось до 1 1 54 года .  В этой сум ятице рушил
ся  порядок управления в Руси .  Черные клобуки ,  торки ,  берен
деи,  и нородные Поселенцы своим участием решают судьбу края ;  
с одной сто роны угры, с д ругой пол яки ,  с третьей половцы, при 
глаш аемые п ретендентами ,  также вмешиваются в дел а Рус и ;  
право сиЛьного решает дело. Замечательно, когда после смерти 
Изяслава Мстиславича началась такая сумятица, что на княжении 
в Киеве не было никакого князя, то киевляне избрали первого, кто 
им попался из рода Ольговичей, Изясл ава Давидовича,  потому 
что совершенно без князя оставаться казалось им  невозможным. 
Поеди Киеву ,  а т ь не воз.мут нас Половуы : m ьz e c u  н а ш  князь ,  
поеди к на.\! . Но когда Ю рий пошел на  К иев, то Изясл ав должен 
был уйти ,  и к иевляне с радостию  принимали Юрия .  По смерти 
Юрия ,  случившейся через два года ( в  1 1 58 году ) ,  п роисходили 
такие же сцены,  как и по смерти Святополка  и Всеволода Оль
говича .  Юрий ,  подобно п режним князьям,  п ри вел с собою суз·  
дальцен и раздал им города и села ;  по смерти  его  всех побили  
киевл яне, и мения их пограбили ; ограбили и двор  Юри я , назван
ный им  раем . Уважая долго Юрия  как  сына любимого ими  
Мстислава,  к иевл яне н е  в силах  были сдержать своего не распо·  
ложения  к суздальJ_!ам.  С тех пор князья являл ись в К иев  по 
воле воинственных шаек ,  без наблюдения  какого-либо права .  
Сначала Изяслав черни говский ,  потом Ростислав  смоленский ,  
брат Изяслава Мстиславича,  потом сын Изясл ава Мстиславича ,  
Мстислав Изяславич ;  последний ,  сидевш ий на Волыни,  был п ри ·  
зван киевлянами от  с ебя ,  а че рными клобуками о т  себя,  и должен 
был делать ряд ( условие ) с теми и другими .  

До 1 168 года в жизни народной не видно ничего выдаюrцеrо
ся .  Южная Русь подвергалась мелким однообразным междоу· 
собиям. В 1 1 5 9  году nострадал Чернигов: окрестности его были 
выж ж е н ы  половJ_!ами ,  приведенными в край князем Изяславом 
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Давидови чем п ротив  Оль говичсй .  Достойно,  однако, замечания ,  
что князья ,  употребл яя  половецкис  орды в своих взаимных усо
бицах ,  считали  дол гом оборонять от них торговые пути .  Из этих 
путей один назывался путем 1-рсчников ,  или  греческим,  а дру гой  
залознь1.11 . Первый назван так потому, что  по  нем привозили  и з  
Греции товары и увозили  в Грецию русские.  О'пасtюе место для  
г речников были  пороги ,  не только по при чине з атру днительного 
плавани я ,  но и по  причине грабежей от половцев в этих местах. 
Князья должны были ходить ту  да  с войском на  за t,циту тор
говцев. В 1 1 67 году несколько князей  со своими ополчениями  
должны были держать караул  у К ансва, пока  пройдут грсчники 
и залозники .  Это торговое путешествие соверш алось около из 
вестного времени в году. В 1 1 69 году князья снова должны были 
за tцищать торговые пути ; при  это:-.1 в числе путей ,  обеспокоива
емых половцами ,  упоминается и соляной путь.  

Войны с половцами шли удачно, но в 1 1 69 году К иев испытал 
такое разорение, какого давно не помнил : князь Андрей сузДаль
ский, закладывая могущество Восточной Руси, послал в Киев вой
ска с одиннадцатью князьями. Дело решено было берендеями :  они 
и зменили киевскому князю Мстиславу и передались на сторону 
Андрея .  8-го м арта К иев  был вз ят, и два дня его грабили .  Вот 
как оnисывает это бедствие летописец : взят же бь1сm ь 1-рад Киев  
.месяца .\tарта 8 ,  в второе недели поста в среду, и 1-раб иша  з а  
два  дни  вес ь 1-рад,  Подолье Гору,  и .ионастыри и Софь ю и Де 
сят и нную Бо 1ородицю. и не  бысть  по.11илования  нико .11у же н и 
откудуже, церква.\t ?оряцJ,и.\t, крестьяно.н уби вае.l! ьl.\t , дру 1 ы.и 
вяже.иьz.11 ; жены ведами быша в плен ,  разлучае.11и нужею ри .иу 
жей с воих ;  ;иладснци рыбаху ,  зряч!,е .иатсрий с воих. И взяша  
и.ие нья .\tножество, и церкви  обнажиша икона.иu и кни1а .1ш и 
риза.ии и колокалы изнесоию в си ,  С.\юлянс ,  Суждальци и Чср н и 
?овци .  и Оле 1ова  дружина ,  и в ся  с вятыня взята бысть :  зажжен 
бысть и .ионастьzрь П ечерский  с вятыя Бо 1ородицьz от по1 ан ь1х ,  
но Боz  .\tолит ва.ии святыя Бо1ородицьz сблюдс и от таковьzя  
нужа . И быст ь в Киеве  на  вс их  челавецех стенание  и ту1а  и 
скорбь неутсши .иая  и слезы непрестанныя . Се же вес  сдеяrиася  
цех  ради  наших  ( Ип. Сп . ,  1 00 ) .  С тех  пор судьба К иева е t,цс 
более, чем nрежде, зависел а от сильней шего .  Андрей думал бы
ло назначить ту да  подручного  себе княз я  и сохранять верховное 
управление над Русскою землею, пребывая сам во Владими ре, 
но тут стали nротив него сыновья Ростислава, смолснекого кня 
зя ,  брата  Из яслава Мстиславича .  Один из  них ,  Мстислав Рос
тиславич,  с киевлянами ,  энергически соп ротивл ялся и храбро 
отбил ополчение Андрея от Выш города.  В.\адимирскому к н я з ю  
н е  у далось приковать К и ева и Южнорусской земли  к новоыу 
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uентру русской федераuии .  Но  и князья в Южной Руси уже 
яснее сознавали ,  что ни за кем и з  н их нет  родового п рава н а  
древнюю стол ицу : каждый ста рался  тол ько, чтобы захват Киева 
мог  служить благоприятным обстоятельством дл я его выгод. 
Таким образом, когда Ярослав, луuкий  князь захват ил К иев в 
1 1 74 году, то  Святослав черни говский  говорил ему,  что он не 
разбирает - право или неправо он сел ; но что все они , князья ,  
одного деда  внуки ,  и потому ему надобно дать  что-н ибудь из  
( Киевской ) Русской земл и. 

После Ярослава захватил  К иев  Роман Ростиславич .  Он опи
рался на " соизволение"  Андрея Боголюбского, который начал 
тогда брать ве рх над князьями ; но  когда  Анд рей умер,  то  чер
ни говски й  князь Святослав принудил его удал иться и сам сде
лался князем в К иеве. Участие  народа не изображается при зтих 
переменах, оно было и выражалось тем , что при каждой смене 
князей удалые воинственные шайки  держали сторону того и л и  
д ругого княз я, пе реходили  о т  одного к другому, борол ись между 
собою, грабили  и убивали  друг друга ,  возводили  своих князей,  
ссорил и их между собою и разоряли  край,  не успевавш и й  по
п равиться после к аждого переворота .  В случае несогласия князя  
с толпою,  которая  возводила его  н а  княжение,  он реш ительно 
п роигрывал . " К нязь ,  ты задумал это сам собою. Не езди ,  мы 
ни чего не знаем " ,  - сказал и Владимиру Мстиславичу его боя
ре ;  и черные клобуки т акже стал и отступать ,  когда увидел и ,  что 
дружина не пошла за намерением князя ,  и он оставил свое по
кушение .  М ассы че рных клобуков, торков, берендеев способст
вова л и  р а з л о ж е н и ю  с о е д и н ит е л ь ных  ст и х и й : н едо ст а т о к  
С О З Н аН И Я  об отечестве В Э Т И Х  чужеплеменниках П р И ВО Д И Л  И Х  К 
тому ,  что у них не было даже на короткое время оп ределенного 
стремлени я ;  за tцищая  князя, давая ему рот у, они легко отсту
пал и от него в минуту опасност� и пе реходили к другому .  Оттого 
так часто говоритс я о том, что че рные клобуки,  составл яя  опол
чение князя,  льстили  под ним .  Князья с их парти я:.ш пе рестали 
даже думать о прочном утверждении ; по опыту и по  бесчислен
ным примерам они уже привыкл и к не постоянству судьбы своей 
и были довольны, когда успенал и схватить то, что попадалось 
им н руки на  короткое время .  Так ,  например ,  в 1 1 74 году Свя
тосл ав Ольгович напал на Ярослава Изяславича в Киеве , - тот 
бежал ; Святосл ав о г раб ил е го приверженQев, а дружину его 
захватил с собою в плен и ушел. Я рослав при был в К иев, собрал 
вече и з  киевлян и говорил  им : теперь  по,\l ьzшляйте ,  че .ч }.! Не 
выкупить  княzиню и дружи ну.  И пред ним отвечать своим до
стоянием должны был и киевляне,  уже  п реж де ог рабленные Сня
тосл авом (ст оит Киев  п аzраблен Олыовичи).  Ярослав обложил 
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всех : и духовных,  и светских, и иностранuев, живших в К иеве :  
" п о п рода в е с ь  Киев ,  и 1 у�1е н ы  и попы,  и ч е р н ьу_е и А а т и ну и zосте ,  
и затвори все  Кыяне " ( Ип. Сп . ,  1 1 1 ) . Это насилие он мог сде
лать лишь  вместе с при шлыми вольшuами из  Луцка ,  и бо пред 
тем, когда Святослав  напал именно на К иев, тот же самый князь 
Ярослав  не смел зат ворит и с я  оди н  и бросился в Луцк ; следо
вательно,  как скоро он теперь имел возможность так поступить 
с киевлянами,  то значит - привел с собой силы из  Луцка. Вслед 
з а  тем Святослав умирился с Ярославом : в потере остался один 
киевский  народ,  дважды ограбленный тем и другим из  ссорив
шихс я князей . Этот случай может дать понятие о том,  как дей
ствовали на  народ княжеские междоусобия .  Всего более должен 
был страдать сельский  народ, который,  конечно, и грал здесь 
совершенно страдательную роль. Рассорился Святослав с Оле
гом , северскнм князем - и пожже во.11ость ezo  и .uн ozo з.11а со
т вори . К ак только  князь зарат итс я с князем ,  около обоих 
князей -соперников удальцы соби раются  и отомщают за князей 
своих - на сельском народе, и земледелец не перестает. пить 
горькую чашу и передает ее детям и внукам как завет печальной 
судь бы своей .  Певец Игоря так изображает эту судьбу народа : 
в к няжих крамо.11ах  веци че .11овеко.u скратишась .  Т оzда о Рус стей 
зe.,f.ilи  редко рат а е в е  кикахут ь, но часто врань1 'lраяхуть.  т рупие 
себе де.11яче ,  а tаАици с вою речь  zоворяхут ь, хотят полетет и на 
уед и е .  О бедстви ях, какие претерпевал народ во время междоу
собий ,  когда князья  брали города п риступом, можно судить из 
Киевской летописи по  резкому описанию, какое делает

' 
взятый 

в nлен половцами  и потом возвративш ийс я Игорь северский : аз 
не п ощадех х рестьян ,  но  взяв  на tци т· z о род Г .11 ебов  у П ереяс 
АавАя; тоzда бо н е  ма.11о з.11о подъяша б е з в и н ь н и и  хрестьяни ,  
от.11учае.'1и отец от рождений  своих, брат �т брата,  друz  от 
друzа с воеzо ,  ж е н ы  от подружий с в о и х. и дцJери от материй 
своих и п одруt а от п одруzы своея;  и все  с .чят е н о  п.11е но�1 и скор
бью , тоtда бывшею,  жи вии мерт вым з а в и дят,  а �н ! рт в и и  радо
вахус я ,  аки  мученици  с вятеи щ нем от жизни сея и скуше ние  
прие .\tше : с т а рuе п о ре в а хуться,  уноты же .11ютыя и не .wиАост и в 
ныя ра н ы  подъяиш и проч.  (П. С. А . •  т .  1 1 .  131  ) . 

Когда Святослав  черни говский  при помощи д ругих князей 
Севе рекой земли  отнимал К иев у Ростиславичей ,  князья помн· 
рились так,  как не бывало еще : Святослав сдел ался  князем ки ·  
евским ,  а Рюрик княжил над  всею землею Русскою. На одной 
стороне были половцы ; со  стороны противной - черные клобу· 
ки. Так-то иноnлеменники ,  вмешиваясь в драки русских князей ,  
внед рял ись в жизнь русскую. Тесное сближение с русскими по· 
.ловцев было для них бла1·оприятно :  в то  врем я возникла уже 
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тор говл я с Русью ,  и гости ( купцы)  ходил и изнестными ,  оп реде
ленными дорогами из Половецкой земл и в Русскую и обратно. 
Но как скоро Святосл ав примирился  с Ростиславичам и  и сел в 
Киеве, - Русь ополчилась против  полощ!ев как против  чуже
земных врагов;  отношения  к ним приняли  вид борьбы с инопле
мешlым народом и врагами .  В это врем я как  будто бы оживилась 
Русь ,  как  будто бы расцвело сознание,  что половцы обессилили  
Русь ,  з адерживают ее тор говл ю и п рекра 1цают земледелие .  
Князья  стали  дел ать  съезды, как во  времена Мономаха,  под 
nредседательством киевского князя. Так,  в 1 1 83 году князь киев
ский Святослав созывал против полонu,ев князей Черни говской и 
Северекой земли,  князей русских, волынских, червонорусских, од
ним словом, князей Южнорусской земл и .  В этом событии  явно 
обозначается  взаимное тя готение князей южнорусских земель 
особо от других,  совершенно сообразно на родному разветвле
нию.  И совкупишася  к ни .иа :  Святослав и ча Мсти слав и Глеб и 

Володиме р Глеб о в и ч  и з  Переясла вля .  Всеволод Я росла в и ч  и з  
.Ауч ьска  с брато .\t М ст и славо .ч ,  Рома но в и ч  Мстислав ,  Изяслав 
Давидо вич  и Городс неки й Мстислав ,  Я роелава  князь Ли нек и й  
с брат ом Г лсбом, из  Галича  от Я роела в а  помоч , а с в о я  братья  
( черни говские ) не  идоща ,  pe кyzu,e : далече  н ьz е сть  ити  вниз  
Днепра,  не ,\toЖC.\t с вое е  зe.lt/le  пусте о ставити ,  н о  же  поидеш и 
на Переяславль ,  т о  c к yn u .\tc я с тобою н а  Суле ( Ип .  Сп . ,  1 27 ) .  
Конечно,  в ·этом предприятии участвонали и д ружины, без ко
торых княз ь я  не предпринимали ниче го .  Тут был и русские ,  и 

полесчане ,  и гал ичане. Че рные клобуки имели в этом союзном 
ополчении свое участие как часть русской  корпорации ,  как от
дельная  земл я ,  так как д ревняя  их племенная  вражда к полов
цам, которой начальный исход для нас неи звестен, соединяла их 
с русскими .  Однако это событие не может счит аться доказатель
ством ,  чтоб понятие о !_!елости и единичности Южнорусской 
страны утве рдилось до сознания ,  что все ее  части постоянно 
необходимо должны действовать сооб tца ;  потому что вскоре ,  в 
последующих походах n ротив полов!_!еа, участвуют только русь
поляне д а  Полесье . Походы князей в 1 1 83 ,  1 1 84, 1 1 87 ,  1 1 90 
сонершались  удачно для  русских. Поход в 1 1 83 году был пред
принят в охрану Русской земли на  востоке.  Русские ходили на  
бере га Мерлы ;  в других годах вой ны с полов!_!ами происходили  
на  берегах Днепра  и имели  вид обороны тор t·оных путей .  Во  всех 
этих взаимных стычках русские брал и стада и пленников - сле
довательно ,  эти войны должны были прибавл ять турецкого эле
мента в Русской земле. 

Несчастен был поход Игоря севе рекого и с ним всех князей 
Северекой земл и ;  с князь ями своими  был и куряне, т рубчане 
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( часть вятичсй ) ,  путивл янс,  рыл ьсчанс и черни говскис  ко у и -

тюркскос население ,  по11обно тому,  каким были черные клобуки  
в Русской з емле .  Это ополчение, зашсдши  далеко в м ал ои з вест
ную степь между Осколом и Доном , на берегу реки К ая л ы  бы.\ о  
раз бито и князья  взяты в плен .  Т o r  да ободренные полов!jы на 
п али  на восточные страны Русской земли ,  принадлежавшие Пе
рс яславлю, и начали  опустошения .  Т о г да  взят б ы л ,  �1 ежду 
прочим, город Рымов; часть жителей из бавилась от плена ,  успев 
уйти по болоту, а прочие,  оставшисся в городе, достались в 
неволю. В этот поход полОВJ.I,Ы набрал и много пленников и ,  сле
довательно, сделали большое и зменение в народонаселении  вос
т о ч н о й  п о л о в и н ы  Русс к о й  -- П о л яне к о й  з е м л и .  Д р у го е  
ополчение разоряло берега Сейма .  Должно быть, эти нападения  
был и очень тяжелы для народа ,  как это  показывают слова " Пес
ни об Игоре " : Уже бо, братие ,  не веселая zодина  встала ,  уже 
пустыни  силу прикрьzльz .  Встала обида в силах  Дажьбожа внука,  
вступил девою на  зе.млю трояню,  всплескала лебеди ньz .ии крьzльz 
на си не.и ,\tope ,  у Дону плешучи ,  убуди жирньzя  вре.иена . . .  Кликну 
Карна и Жля, поскачи по Рускей зеJtли , смаzу .\! ьz чучи в пла.11яне 
розе ; жены Руския всплакашас ь, рекучи : уже на .\1 с воих .11и _,1ых 
чад ни  Jtьzсл и ю  смыслити ,  н и  ду.иою сду.\tат и ,  ни  оча .ии с zляда
ти, а злата и сребра н и  .иало тоzо п от репат и .  А ветона бо  
братие ,  Кие в  туzою,  а Черни zов напаст ьJш : тоска  разлияся  по 
Русской  земли ,  печаль жирна тече средь зоtли Рускыя.  Но 
Игорь воспользовался тем , что половцы напились кумыса и ста
ли  пьяны, и nри содействии одного половчанина, Овлу ра , убежал 
из плена .  

На  князей южного края и вместе с ними на полити ческую 
судьбу народа влияние суздальско-владимирского князя Всево
лода усиливалось.  В 1 1 95 г. он потребовал у Рюрика ,  русского 
князя ,  несколько  городов, тот должен был исполнить его требо
вание,  и зменив данное прежде слово зятю своему, Роману. Заме
чателен тот факт, что митрополит, которого Рюрик спрашивал о 
совете, дал свой голос в пользу Всеволода : ЭТQ важно с той стороны, 
что церковь в лице своего главного лредставителя начала давать 
свою санкцию стремлениям к старейшинству владимирского князя 
е 1це при самом зародыше тех политических начал, которым при
шлось впоследствии развиться на русском востоке и довести рус
ский  мир  до единодержави я. Тогда мно го строили  церквей , 
ласкали духовенство во Владимирской земле ; зато и духовенство 
на князей этой земли возлагало благословение на старейшинство 
с царскими,  заимствованными и з  Византи и ,  признаками ли чного 
единовластия .  Духовные , как люди с большим гори зонтом ло
нятий ,  н е  мог ли в единстве не видеть единственного nути ко благу 
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отечества, и самый идеал этого блага для них мог представл ять 

ся  не иначе ,  к а к  в т о м  образе,  с каким они могли познакомитьс я 

ч рез византи йское образование .  Киев не в силах был сопротив
ляться и отстаивать свое прежнее первенство. В К иеве слишком 

закоренели и сл ишком срослись с ним старославянские начала ,  
уже  в то время  сильно искаженные, и зуродованные влиянием 
азиатских и тем более  неспособные к порядку ,  какой явл ялся  
передовым людям под влиянием византийского воспитания .  От 
разно родност и н аселения ,  от непосто янства об 1цествешю го. 
строя ,  от бесп рестанных разорений  и ,  следовательно, от нена
дежности гражданской жизни в Южной Руси ,  видимо,  п роисхо
дило разложен ие ; из П режних элементов мо гли  сложиться  
какие-то новые формы ,  но они  е 1це  н е  составились ; н е  стало ста 
рого, годного дл я поддержки ,  но и не образовалось е 1це нового : 
от этого Киевскую Русь петрудно было сильному подчинить и 

действовать на  нее по  п роизволу.  Только на з ападе органи зова
лось что-то новое - в образе Галицкой и Волынской земли ,  и 
только там на  новую силу мог л о наткнуться единодержавное 
стремление воеточнорусских князей .  

Всеволод делал попытки дл я уде ржания своего влияни я на 
юге .  В 1 1 95 году он обновил отцовский город Г ородец-на-Вост ре 
и послал туда своих т ивунов. В 1 200 году он посадил сына свое1·о 
Ярослава в русском Пе реяславле .  С другой стороны, Роман,  со
единивши Галицкую и Волынскую земл и под одним  правлением ,  
стремился к вл асти над всею Южною Русью.  Таким образом,  
положение Русской земли поставлено было между двух огней : 
князь Рюрик Рост иславич после смерти Святослава Ольговича 
по воле Всеволода  сделался князем города К иева ,  будучи до тех 
пор князем одной К иевской земли ,  и таким образом город К иев  
по управлению оп ять стал  гл авою Русской земл и :  уже  не было 
отдельных князей К иева и земли его .  В то же  время готовность 
одних склонить Южную Русь под ве рховное первенство Ростов
ско-Сузда.л ьской земли не могла обойтись без внутренне го со
п ротивления  со сто роны д ру гих .  Свежие признаки вражды,  
воспоминания о Юрии и Андрее не могли из гладиться скоро .  
Ольговичи  должны был и стоять  не только з а  себя ,  но и з а  всю 
Северскую землю .  Все князья этой земли ,  о быкновенно несог
ласные между собою,  действуют сооб1ца против  силы,  которая 
идет не  п роти в  лица каждого из них ,  но против них всех. Всеволоду 
помогают смольняне и рязанцы. Рюрик, посаженный Всеволодом, 
чувствует, что ему необходимо и сближение с Ольговичами. Тогда 
другая сторона, ему противная ,  - сторона западного края Юж
ной  Руси ,  в лице Романа с толпами галицкими и вольшскими ,  
сбли жается с о  Всеволодом, потому что  он пока еще не был опа-
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се 1 1 .  Рома11у хотелось утвердитьс я в Южной Рус и . В Южной 
Руси пробуждается как  будто сознание единства Южной Руси ; 
Русская ( К иевска я )  земл я пристает к Роману ; к нему  пристают 
черные клобуки ;  из всех городов русских приехали к нему люди,  
признают его ,  а что -z о родов рус ск их, и и з  тех люд ье ехаша к 
Рома нови (Лавр.  Л . ,  1 70 ) .  Народ южнорусский искал уже лица, 
около которого хотел с группироватьс я в единстве своей нацио
нал ьности .  Роман подступает к Киеву ; киевл яне изменяют Рю
рику - признают Романа князем, отворЯ/<)Т ему Подол . Рюрик 
с Ольrовичами запсрлись было на Горе, но должны был и усту
пить. Рюрик уехал во В ручий в Полесье ;  Ольrовичи обратились 
в свой Черни гов. Но Р оман устулил Всеволоду и по согл асию с 
ним ( и бо в летолиси говорится ,  что вел икий князь Всеволод и 
Роман ) посадил  в К иеве Ингваря. 

Была ли эта уступка Всеволоду, сильному с оюзнику,  уступ
кою только до  поры до  времени, - во вс яком случае, кажется ,  
Роман думал о соединени и Южной Руси под одною самобытною 
вл астию и ,  действител ьно, был уже настоящим владетелем ее. 
Он отправился  на  половцев и освободил множество христиан
ских душ, и была радость по  земле Русской.  Его дело казалось 
Делом народным.  Радость была, однако, недол га.  Явилось зна
мение : в пятом часу ночи стало небо чермно, и по земле, по 
хоромам, показывал ась к ровь, будто свежая, недавно пролитая.  
Это было обыкновенное поверье,  предзнаменовавшее явление об
щего бедстви я .  И действительно, 2 января 1 204 года Рюрик 
явился с лоловцами в К иев, и створися велико зло в русской 
земле,  якоtо же зла не б ыло от крец!,енья над К и с в о;и : напаст и 
бь1ли и взят ья,  н е  як оже ныне  зло се сстася:  не токмо оди но  
Подолье вsяша и пож-zоша,  и н  о t o p y  взяша,  и Аtи т рополью С вя
тую Софи ю разt раби и4 а  и Десят инную с вяту ю  Бо z ородЩJ,Ю раs
-zрабии4а и мон а с т ы ри все ,  и иконы одраша,  а иные  поимаша,  и 
кресты чсстныя и ссуды с вяцJ,снныя и кни t ы  и п о рт ы блажс н ы х  
п е р в ы х  князьи , е ж е  б яху повсш али в церквах с вя т ы х  на  па.,tять 
собе . . .  Черньци и. черници старыя и зсекоша и поп ы с т арь1я и 
слепыя и хро.\f ы я  и сухия и т рудоватыя - та в с я  и зсскоша;  а 
что черньцс в  а черниць и н е х  и попов и п опадий и К и а н ы  и дцJери 
и х  и с ыны и х, - т о  все  ведош а иноплеме нници в вежи к с обе . . . 
(Л .  Лет. 1 76 ) .  Так несчастный К иев поплатился последний раз 
за свое древнее п раво быть расnор ядителем судьбы своей .  Рю
рик сел в разо ренном городе,  признав власть Всеволода.  В 1 208 
году он воевал п роти в  половцев, своих прежних союзников, ко
торые помогли ему разорить К иев и овладеть им. Война была 
удачна :  зима была с урова ,  и половцы погибал и ,  а русс к и е  на
брали  много nленников ;  но во врем я похода ,  в Т рилолье,  Роман 
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внезаnно схватил  Рюрика  и постри г его в монахи . Опять Южная 
Русь стала под е го вл астию. Однако в тот же год летом неуто
мимый , деятельный князь  Роман очутился уже на  границах 
Польш и  и воевал с К азими ром : тут в битве он пал .  Рюрик ,  узнав 
об  этом,  еверже черни чески порты и ссде  в Киеве .  Этот поступок 
не всем мог показаться дозволительным ; благочести вое понятие 
всегда признавало,  что,  по уважению к этому званию,  каким бы 
образом и по каким бы то  обстоятельствам оно ни было  принято, 
выхода из  него нет. Жена Рюрика н� только не решилась  рас
стричься ,  но еще постригл ась  в схиму ,  чтоб избежать искуше
ния .  

С тех пор в Русской земле несколько лет было беспор ядочное 
брожение - схватки князей ,  которые брали друг у друга горо
да ,  выгонял и одИн другого из владений .  Враждебною сто роною 
Рюрика  были Оль говичИ ,  князья Северекой земли ,  которые 
стремились захватить Южнорусскую землю в систему своего 
рода. На  челе их стоял Всеволод черни говский . Народное уча
стие  несомненно в этой борьбе : как та ,  так и другая сторона 
воевала  с собственными  с илами ; дреговичи ,  обособленные от К и 
ева п о  управлению п о д  властию туровских и полоцких князей ,  
участвовал и в этой  борьбе, держась стороны Ольговиче й ;  По
лесье сто яло за  Рюрика ,  который после неу дач  в Киевской земле 
бегал во В ручий  и оттуда  возвра1,цался с силами ,  следовательно, 
имел вспоможение в на роде полесском .  Как та ,  так и другая 
сторона в своих походах опустошала сельские жил И iца и мстила 
тем жител ям,  которые приставали к противникам .  Летописец в 
этом месте , очевидно,  благосклоннее к Рю рику,  чем к Ольгови
чам, и говорит о Всеволоде,  что он ,,1но z о  зла сотвори sе.иле 
рус ской .  Наконец, спор этот кончился при  посредстве м итропо
лита и суздальского князя Всеволода тем,  что Рюрик сел в Чер
ни гове ,  а Всеволод в Киеве. Вот разительный пример того, что 
наследственный принцип ,  относительно вл адени я землями  в од
ном роде,  еще был не крепок.  Хотя преемники Святосл ава кня
ж и л и  в Че рн и гове боле е  ста  лет ,  но  все  е 1,це не  к а з алось  
неестественным ,  есл и вместо них  сядет там  князь  другой ветви. ·  
Наследственный обычай не мог восторжествовать над сознанием 
единства Русской  земли и вместе с тем над сознанием права и 
власти целого рода,  а не ветвей его ;  очевидно,  что князья  все 
еще был и  правител и ,  а не властители ;  господствовала идея ,  что 
имеет п раво на управл ение русским материком целый род, но не 
было строго определено, чтобы каждая  ли чность из этого рода 
имела право вл адеть известною частью т ако го-то ,  а не д ругого 
пространства н а  основании  своего ближай шего происхождения .  
Во всей Южнорусской земле не  было уже единства родов, а 
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н е с к о л ь к о  ветвей княжил и п о чт и  без последовательного п р а ва ;  
князья  1юзводились одною и грою обстоятел ьств и л и  опи рались 
на  расположение воинственных шаек ; тогда появл ялись новые 
князья  в разных городах, где их прежде не  был о ;  таким образом 
случайно упоминаются князь капевекий Святослав ,  князь  шум
екий Святополк. Пере яслав  находился под уnравлением сына 
Всеволода суздальского, который,  таким образом , протягивал 
руку на  Южную Русь и поддерживал свое старейшинство над 
:князьями .  Но этот край , соnредел ьный со стеnями ,  более всех 
страдал от набегов половцев ;  половцы разоряли села ,  так что 
жители не успевали строиться ,  а князья со  свои ми дружинами 
nлохо могли оборонять их .  Народонаселение края редело более 
и более,  а ,  с другой стороны, русская стихи я во множестве nлен
ников nереходила в стеnи  половецкие.  В 1 2 1 2  году князья смо
ленские  по неnри язни выгнали Всеволода и посадили  в Киеве 
бывшего смоленского князя ,  Мстислава Романови ча.  П рава тут 
не было никакого,  ибо там перед тем думал и было nосадить 
:князем Ингваря луц:кого, а nотом удалили  его и избрали Мстис
лава .  Всеволод должен был удалиться в Чернигов, где уже не 
было на  с вете Рюрика,  и там скоро умер.  

В 1 224 году nоявились вnервые татары. Видно ,  что весть о 

стра шном явлении сил ьно nоразила народный дух. По zрехо.и 
наш иАf п р и и доша язы_цы незнаеJtu ( выражается летоnисе ц ) .  Эта 
неизвестность дышит чем-то зловещим,  страшным. Весть о них 
n ринесл и половцы. Страшное поражение понесли они от неведо
мого народа. Летоnисец не удержался ,  чтобы не приnомнить при 
этом неnриязни,  которые не  могли  не таиться в русской душе : 
.иноzо  бо т и П олов_цьz зла сотвориша русской зе.�fле .  Боz же 
отмщ е н и е  ст вори над безбожными КуАш н ы ,  с ы на.ии И з.\tа ило 
выми : победиша и х  Татарьz и и нех язык семь.  Несколько князей  
половецких погибло со своими ордами.  Один  и з  них ,  К отян, 
т е с т ь  Мстислава Мстиславича ,  тог  да  захватившего Гал ич ,  
привел :к нему много даров, :коней , верблюдов и буйволов ( девки 
был и в числе скота ) и просил помогать  nротив неведомого на
рода. Он говорил,  по словам современника-летоnисца : н.ашу зе.и
лю днес ь одолели Татары,  а ваша заутра воз.иут пришедь:  то 
побороните нас .  Мстислав начал просить русских и северс:ких 
:князей . Собрались в Киеве и при гово рили : лучше нам с рести 
их на чюжей земле, нежели на  своей .  И разъехались строить 
воинов :к аждый в своей волости .  И :ка:к собрали<;ь :киевляне ,  се
ве ряне, белорусы из Несвижа, и путивл ьцы, и вс я Севе рекая 
земл я ,  :куряне и трубчане ,  и Волынская ,  и Галицкая земля ,  при
стали смол яне и двинулись за  Днепр .  Но вот от  неве4омого 
народа и дут послы и предлагают им  м и р ;  объясн яют ,  что они ,  
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собственно,  nошли  на  врагов русского народа ,  nолов!,!ев, вазы· 
вают nоследних  своиыи конюхаыи и холопаыи ,  nросят русских 
добьшать с ними половцев. Русские так реш ились с ними биться ,  
что не лос:�-ютрели на то,  что звание послов было священно : nе
ребили послов. Русских  не убедил и nредставления этих послов, 
говоривших :  ведь мы ваш их земель не тро гаем, ни  городов na· 
ш их, ни сел ; мы не на  вас идем !  Надобно при этом заыетить,  
что отношени я к nоловцам ,  видно, изыенял ись ; у половцев тоже 
произошли важные nеремены. Христианство расn ространилось  
11 этом народе. Два князя  nоловецкие ,  убитые в войне nротиn  
тата р, были христи ане { Ю ри й  и Давил о ) ; в т о  же время ,  когда 
князья соби рал ись идти н а  татар ,  один из  половецких князей ,  
Басты, принял кре 1цение  в К иеве. Видно,  что nрисутстnие рус 
ских пленников в половецких степях расп ространяло между no·  
л о в ц а м и  х р и ст и анство  и русс к и е  н р а вы .  К н я з ь я  б ы л и  в 
бесп рестанном родстве ; с дру гой  стороны, и русские от беспре
станного столкновени я п ринимали элеыент воинской дикости .  

Русские надеялись на  с вои силы ,  особенно nосле лервой уда
чи ,  когда иы удалось разбить татарскую сторожу.  К роые силь·  
Jюго русского оnолчения  р азных земель надежда был а и на  
nоловцев, которые защи щали свое суiцествование.  Оnолчение 
nод nредводительство:.� двадцати русских князей двинулось в 
стеnь .  Галичане nод nредводител ьство:.� Юрия  Домажи рича и 
Держикрая Владиславич а  nоnлыли no Днестру·, потом ыорем,  
на  лаР;ЬЯХ .  вошли  в Днепр ,  возвели nороги и стали у реки Хор
тицы - известие,  показывающее, что nриморье было е 1це в рус
с к и х  р у к ах .  Т у д а  п р и бы л о  и сухопутное  о n о л ч е н и е .  Тут 
татарский отряд явился высм атривать русские л адьи ; князь  Да
нило Романович nустилс я з а  ним и разогнал его .  Галицкие пред
водители дали совет остальноыу русскому войску выступить на  
неприятел я и пуститься з а  ниы .  Русские и nоловцы лереш л и  
Днеnр,  рассеяли татарскую сторожу и восемь дней гнались  з а  
татараыи  до р е ки  К ал к и .  Князья  между собою не ладили .  
Мстислав гал ицкий  ссорился  со Мстиславом киевским и узнав
ш и ,  что сильное тата рское войско идет на  них,  не сказал киев
скоыу князю " зависти рад и " .  Г аличане с лоловцами бросил ись 
nервые, еражались храбро,  но nоловцы, исnу гавш ись ,  побежали 
и оnрокинули гал ичан - и галичане были разбиты. Тогда ки· 
евляне и оnолчение Русской  земли ( Украины ) уперлись на  ка· 
менистом берегу Калки,  сделали укрепление и оборонялись  три  
дня .  Татары, остаnивши около них  войско, поrнались за  отре
з·а �шыми волынекими nол кам и и разбили их: несколько князей 
было nеребито. Осажденные киевляне долго не сдавались .  Но  у 
татар  был и бродинки - смеш анное на родонаселение,  ве роятно 
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из  русских пленников, в разное время отведенных в плен ; то же,  
что впоследствии называлось тумы ; в степях они вели полуко· 
чевую жизнь ; воеводою у них был Плоскин.  Они уже пристали 
к татарам.  Они уговорили  киевлян сдатьс я на искуп.  Те пове
рили ,  и дело кончилось тем,  что татары положил и князей под 
доски и на этих досках сами стали обедать ;  одних киевлян  по· 
гибло тогда до 1 0  000. Это бедствие наполнило Русь ужасом. 
Главное дело - не знали ,  что за  народ явился и чего ждать от 
него. Татары скоро повернули назад, но и это страшило русских : 
никтоже не весть,  кто суть и отколе и что язык и х  и котороt о  
пле.\!ени сущь и что в е р а  и х. Книжники соображали ,  толковали ,  
подозревали ,  что  это  люди ,  загнанные Гедеоном в пустыню Ет
риевскую;  по скончани и времен им следовало явиться и попле
нить всю землю от востока до Евфрата и от Т игра до Поитекого 
моря, к роме Ефиопии. Одни говорили, что их звать - татары, 
д ругие - тауромены, третьи - что это печенеги. Опасались их 
появления вновь ; народ пугался разными предзнаменованиями;  го· 
ворили,  что недаром горели леса и болота и поднимался сильный 
дым, так что нельзя было смотреть ;  потом покрывала землю м г л а ,  
так что птицы не могли летать по воздуху , но падали и умирали .  
Явилась на западе звезда, от нея  же бе луча не в зрак чсловеко..\t. 
По закате солнечном каждый вечер видели ее на западе, и она была 
более всех звезд и светила семь дней , а потом лучи ее стали яв· 
л яться на востоке ;  там пробыла она четыре дня и потом исчезла. 
Ее считали предзнаменованием небесного гнева. 

Киев с Русскою землею продолжал переходить из  одних кия·  
жеских рук в другие .  В 1 228 году им  владел Владимир ,  сын 
Рюрика. Переяславль  захватил суздальский князь ,  по следам 
nредков протягивавший  руку на  Южную Русь, и посадил там 
племянника своего, Всеволода. Владимир  Рюрикович сначала в 
союзе с Михаилом черни говским стал было действовать против  
Данила галицкого, но потом при содействии митрополита Ки
рилла  примирился с ним ; вслед з а  тем  его начал беспокоить 
прежний союзник  в распре против  Данил а, Михаил черни гов• 
ский ,  и Владими р соединился с Данилом. В 1 233 году открылась 
война с Черниговскою землею;  Ольговичи призвали на  помоtць 
половцев. Давило пошел с ополчением заtци щать Владими ра, 
но был разбит. Владимир  взят в плен, а Данило по этому поводу 
лиш ился Галича .  Его оттуда прогнали ; враг е го М ихаил черни ·  
rовский был призван в Червоную Русь .  Тогда,  пользуясь такими 
смутами ,  брат суздальского князя ,  Я рослав, действовавш ий  с 
М ихаилом заодно , захватил Киев, но был изгнан Владимиром 
Рюриковичем , а тот в свою очередь М ихаилом черниговским ,  
который разом овладел и Червоною, и К иевскою Русью,  и Га-
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личем,  и Киевом , и в Гал иче посадил своего сына ,  Ростисл ава .  
Но скоро 'подняла гол ову Данилова партия  в Гал иче - nрогна
ли  Ростислава;  а М ихаил вслед за тем бежал снова и з  К иева, 
но не от княэей и не от партий ,  а услышав о тата рах. Данило 
захватил  тогда К иев, посадил  там своего боярина Димитрия  
оборонять е го от  нашестви я врагов,  которые n ри ближались  
грозною тучею. 

Завоеватели ,  разорив Северо-Восточную Русь в 1 238 году ,  
на следуюLций  год  бросились на Южную. Одно войско взяло 
Переяславль и разорило е го до  основания ,  уничтожило nереле
лавекую патрональную церковь святого а рхистрати га  Михаила : 
мно го л юдей nеребил и ;  иных погнал и в неволю .  Д ругое татар
ское ополчение отп равилось к Черни гову. Один и з  Ольговичей ,  
Мстислав Глебови ч ,  думал у дарить на  татар сзади ,  ко г да они 
стали осаждать город. Черни говцы защищались отчаянно : и з  
города они поражали татар такими огромными камнями ,  что 
четыре человека не мог  ли  поднять одного .  Лют был бой ,  но все 
было напрасно. Войско ,  храбро отражавшее иноnлеменников, по
гибло в сече ; город был взят и сожжен.  Татары,  однако,  оста
вили  в живых взятого в плен еnискоnа Порфирия .  После того 
один отряд под начальством Мангу-хана подошел к К иеву. 

Завоевател ьное полчи 1це стало у Песочного городка,  постро
енного на левой стороне Днепра против К иева. Летописец говорит, 
что татары дивовались красо:rе Киева и величию его;  хотя город 
этот сильно упал против п режнего от междоусобий и разорений, 
но его красивое местоположение вообще придавало величие всяко
му строению. Мангу отправил в К иев послов требовать покорно
сти, как будто жалея разорять такой красивый город.  Киевл яне 
перебил и этих посланных. Мангу тогда отошел п рочь  и только 
погрозил К иеву . . .  Угроза был а  зловещая.  

На другой год, весною, огромное Батыево полчи ще явилось  
опять над Днепром,  уже не  затем , чтобы требовать покорности ,  
а затем, чтобы истребить город, который так  дерзко осмелился  
nоругаться  над  вел ичием завоевательной силы .  Татары под  
предводител ьством Батыя nереправнлись через Днеп р и обсту
nили кругом город, и бысть 1 рад во обдержа н и и  велице ,  и бе 
Бат ы й  у 1рада и вся с и ла е1о безбож н а я  обседаху tрада и не  бе 
слышати в 1раде 1лаtолю1ца дру1 к дру1у в скрипа н и и  теле1 е10 
и .м ножест во реве н и я  вельб луд е1о и рза н и я  о т  1ласа  конноzо 
стад е1о;  и бе  и с п ол н е на Земля Рус ская рат н ы х  ( Соф.  В рем . ,  
П. С .  Л. ,  т .  V. стр .  1 75 ) .  

Киевл яне з ахватили  в плен татарина п о  имени Торвул . Он 
оnисал им свою силу в угрожающем виде ;  странные имена бо
гаты рей ,  им  перечисленные, соединялись со  свежими  воспомина-
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ниями пленных и разоренных земель ( се Бедияй  Богатур и Бу
рундай  богатырь,  иже взя Болгарскую землю и Суждальскую, 
инех без числа воевод ) ;  однако киевл яне не сд�вались и реши ·  
лись ,  защиiцаясь ,  погибнуть .  Батый направил особенные усилия  
проти в  Лядских ворот , находившихся на  юга-западной части 
Старого К иева, - вероятно, J la  нынешнем К ре1цатике.  Завоева
тели постави л и  там сво и  стенобитные оруд и я  и стали громить 
стены Киева день . и  ночь .  К иевл яне отбивал ись упорно, стоя на 
стенах : ломались копья,  разлетались в щепы щиты, стрелы ом· 
рачал и  свет, - говорит летописец. Не  устояли киевл яне. Ди
митрий  был ранен.  Татары сбили осажденных со  стен и · взошл и  
на стены. К иевляне сомкнулись около церкви Десятинной Бого
родицы и сделали наскоро укрепление .  9 мая был последний  
приступ. Одна  толпа народа заперлась в церкви ,  другие боро· 
лись  с татарами .  Множество народа взошло на  церковь и на 
церковные комары с имуществом и оттуда заiцюц ал ись. К омары 
не выдержали т яжести и обломились .  За ними павалились и 
церковные стены, - вероятно, от ударов вражеских.  К иев бNл 
вз ят и разрушен. Раненый Димитрий оставлен живым, ради его 
мужества, - говорит летописец ( П. Собр.  Л. П . ,  1 78 ) .  Он по
шел вместе с татарами .  Батый приблизил его к себе, и он подавал 
Батыю советы и дти в богатую У грию.  

Темное п редание об  этой ужасной эпохе перешло до поздних 
потомков в сказочной истории  М ихайла Семил итка.  Семилетний 
богатырь � тип  народной надежды на  гряду1,цие поколения ,  
идеал нестареющейся ,  вечно юной ,  все гда  о бновляю1цейся силы 
народа  - за 1ци щал К иев проти в  иноплеменных врагов. Татары 
видели ,  что он один удерживает киевлян, и предложили пощаду 
городу, если  выдадут им богатыря .  К иевляне собл азнились .  
Тогда Семилиток,  выехав на  своем чудном коне ,  ударил копьем 
в Золотые ворота, поднял их  на  воздух и закри чал : 

Ки яне-rромадо! 
По гана ва ш а  рада!  
Коли б ви мене не оддали,  
Покн сви т сонця та тари б Киева не в з я л и !  

Он проехал сквозь татарское полчище,  и враги не смели при·  
коснуться к чудотворному герою; он провез Золотые ворота да·  
же до  далекого !Jареграда  и там  поставил их .  Там стоят они 
уже много веков. Кто  пройдет мимо них  и подумает : не быть 
Золотым воротам  н а  прежнем месте - злато н а  них  и поту
скнеет ; а кто п ройдет мимо них и скажет : быть вам, Золотые 
ворота,  на п ре жнем месте,  в Киеве - золото з аблестит и за
с и яет.  
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1 1 1  

О судьбе на рода в западной ч асти Южнорусской земли  со
хранились вооб 1це отрывочные и скудные извести я ;  из  них,  од· 
нако ,  видно, что в X l  и Xl 1 веках этот край ,  пограни чный к 
Польше  и Угри и,  был предметом нападений со стороны этих 
стран ,  и народ нередко подвергалея бедстви ям разорени й .  Во 
времсна борьбы Владимира  и Яросл ава с польскими  корол ями 
червенекие города земли Южнорусской переходил и то  в те, то 
в другие руки.  Сцена борьбы Ярослава с Болеславом по  поводу 
Святополка разыгрывалась на  Буге .  Как этот факт отражался 
на судьбе народа ,  видно из любоп.ытно го рассказа ,  сохраненного 
у Длугоша ,  что в 1025 году Ярослав  погнал жителей края ,  при
легавшего к Червеню, в К иевскую землю и посел ил их  на По
росье ( по Рос и ) ;  с дру 1·ой стороны, Болеслав  мстил русскому 
народонаселению  это1·о же края за  тя готение к К иеву, брал знат
ней ш их людей и пе ресехял их  в Польшу .  Судьба Поднестрян
ского края и Покутья остаетс я в совершенной неизвестности .  
Кажется ,  они были независимы, и бо персселение жителей и з  
отдаленного края  поближе к К иеву показывает, что киевские  
князья  мало имели  возможности удержать в повиновении  себе 
такой отдаленный край.  Когда Болесл ав помог Изяславу и воз
вра iцался  из Киева в Польшу ,  то  по доро1·е напал на  Червоную 
Русь ,  на  бе регу Сана .  Из известий ,  сообщаемых об этом событии  
Длугошем ( стр .  822, т .  3 Col lect .  Histor iar .  Pol . ) ,  не видно, чтобы 
жители Червоной Руси находились  тогда под властию киевских 
князей . Но  тем не менее можно отчасти заметить,  что они ,  ве
роятно, были независимы и вследствие однона родности оказы
вал и т я готение к К иевс к о й  Рус и .  К о ро л ь  rtольский  хотел 
насильственными средствами отвратить ее от этого тя готения  и 

подчинить Пол ьше .  Страна около Сана была уже значительно 
населена ;  жители обитали в деревнях, но имели укрепленные 
города, куда могли убегать в случае опасност и ;  таких городов 
было несколько на  берегу Сана .  Народ был вообще не воиtJСТ· 
всш1ыЙ ,  мирный ; поляки легко  могл и  его покорить,  города еда
вались им скоро : некоторые и решались было з а щИ Jцаться ,  да 
скоро принуждсны были к повиновению силою;  дру гие сами по
спеш или  выговорить себе льготы добровольною сдачею. Около 
Псремышля  было с гу щено на родонаселение ,  и город Пе ре
мышль ,  главный град между пригородами в Посаныцине,  был 
к репче других : туда убегало жителей более, чем в д ру гие города. 
Они укрепили его ,  насколько по-тогдашнему умели : город обве
ди  глубокими  рвами и зем.л яными высокими валами ,  а с одной 
стороны он п рилегал к реке Сану ; здесь эта река служила сете-
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с т в е ш ю ю  за tцитою, т е :о.t важне й ш е ю ,  что н то время как поляки 
осадили  Перемышль ,  нода в реке Сане переполн илась  от дождей.  
Пол яки ,  как еледонало no тогд ашнему образу ведения  войны, 
стали  разорять деревни ,  жечь хлеб на  nолях и заби рать  скот. 
К рай был обилен и богат. Поляки на11езл и  в свой л агерь много 
заnасон. Перемышль  состоял ,  no об rцему обычаю сланянских 
городов, из двух частей : замка, ил и града, и собственно города 
{ места-nосада ) .  Не только замок,  но и nоследняя  часть была 
ук реплена. Пол яки овладели сначала частью nосада, который 
выходил в открытое nоле ,  а потом, н а  четвертый день осады, всем 
посадом ,  и осадили градок .  Там было множество народа и так 
M I I O I"O жешцин с детьми ,  что осажденным невозможно было долго 
прокормиться з апас а ми , особенно после то r·о , как  все н аходив
шесся в посаде досталось полякам .  и таким- образом они nри
нуждсны были сдаться от  голода и болезней .  Польский  король 
сдел ал Перемышль еще крепче и поставил там пол ьский  гарни
зон для  обладани я покаренною страною. 

Этот рассказ может нам указывать вооб 1це на способ ведения 
войны в то время и н а  сnособы покарени я и nодчинени я народов. 
Как  скоро город, вл адычествовавший  над краем ,  доставался в 
чужие руки ,  и весь край сельский  должен был покоряться,  как 
по n режней привычке зависеть от своего главного места ,  которое 
господствовало в крае ,  так равно и по физической необходимости 
оставатьс я ему в покорности : чужая военная  сила ,  установив
ш ись в городе, всегда  готова была усми рять оружием всякое 
неудовол ьствие сельских жителей .  В 1 073  году Болеслан под 
видом помшци Изяславу покушался овладеть целою Волынскою 

' страною , но жители не  и мели добровольного тя готени я  к ПоЛь· 
ше; страну Волынскую надобно было покорить .  Пол яки ,  nрежде 
чем овладели крепкими  замками,  оnустош или  окрестные села, 
сжи гали жилюца,  жгли на полях хлеб,  грабили и убивал и скот, 
толпами гнали жителей в плен ; король дарил побежденных в 
неволю своим воинам. В идно, что это были т яжелые времена для 
края .  Народ разорялея и терял свободу. Трудн о было ему за
IЦИ I.Цаться .  К рай  был населен дереннями  ( f requen tes  habens 
vicos ) ,  городки их были бревенчатые и только тем держались, 
что для них места выбирались самые высокие. Историк польский 
говорит о взятии трех городов: Владимира,  Волыня ( ? )  и Холма. 
Сначала  покорил король землю собственно Волынскую, потом -
Владимирскую. У страш ившись опустошени й ,  причин яемых по
л яками ,  князь вл адимирский , которо 1·о называет Длугош Геор· 
г н е м  { и л и  Г р и г о р и е м ,  1 074  ) , д о л ж е н  б ы л  п р и з н а т ь  с е б я  
данником Болеслава.  Длугош повествует, что Всеволод { вероят
но, Снятослав)  ны ш е л  п роти в  него, хотел вырвать Волынскую 
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землю и з  рук nол ьских,  1 1 0  не мог этого сделать и с а м  был 
разбит. К рай этот, не имея тя готения к Польше,  склонялся nо
прежнему к К иеву. Неизвестно как, завоеванный nол яками ,  он 
потом опять nе решел к русским князьям.  Вероятно, воспользо
вались расстроенным состоянием Польши  после Б олеслава.  Во
лынь досталась снова К иеву ; киевский  князь сажал там своих 
посадников или других nодручных князей.  Так,  сначала владел 
там Я рополк ,  сын Изясла ва ,  а потом,  nод тем nредлогом, что он 
замышл яет измену nротив  киевского князя ,  nрогнали его.  Луцк 
·добровол ьно n ризнал князем Владимира Мономаха. Владимир 
дан Давиду Игоревичу,  которого отец там княжил ,  назначенный 
туда отцом Я рославом. Я роnолк nовел на  него nоляков, но был 
убит изменнически .  В конце X l  века  Волынский  край терпел 
оnустош ение от nоловцев, поляков и угров по nоводу междоу
собной войны южнорусских  князей nосле ослепления  Василька .  
На стороне Давида был Боняк Шолудивый с ордою ; на стороне 
Святополка  - nоляки и угры. Во  Владимире посадили сына 
Святопол ка .  Волынь с тех пор осталась  в соединени и с К иевом : 
то nоявл ялись там особые князья ,  то  оnять князем Владими ра 
делалея киевский .  Так ,  наnример ,  в 1 1 23 году Владимир отдан 
Андрею, nотом в 1 1 36 году Из яславу Мстиславичу,  достигшему 
потом К иева .  Владимир был главным городом Волынской земл и .  
Случалось, что nретенденты nризывал и nоляков, и тогда сель
ский люд страдал .  Так,  Ярослав Святоnолчич ,  внук Изяслава 
Ярославича ,  которого род был в связи с nольски м  домом, nривел 
поляков и у гров; но его nости гла неудача .  

Во время борьбы Изяслава Мстиславича с Ольговичам и и с 
Юрием Волынь служила Изяславу убежюцем в случае неудачи ;  
о н  несколько  р а з  туда убегал ,  n рогнанный и з  К иева ,  и снова 
возвращался ,  набравши сил .  Волынь осталась за сыновь ями его 
и перешла  к внуку е го, Роману,  который соединил с Волынскою 
землею под одним уn равлением и Галицкую земл ю. 

Червона я Русь по  освобождении от власти nол яков начала 
иметь своих князей - Ростислави чей .  Каким образом фамил и я  
Ростиславичей т а м  явилась - неизвестно ,  н о  кажется ,  что они 
был и п ри званы, nотому что Червоная  Русь всегда сохраняла 
преимущественно п ред другими nолную свободу и тамошние 
князья были более ограни чены, чем в д ругих местах, как и в 
Новгороде.  Жител и этой страны должны был и терnеть от меж
доусобий по nоводу ослеплени я Василька ,  в о  еще более по  по
вод у ч астых войн с n ол я к а м и .  Так, Длуrош расск азывает 
( относя это неправилыю к 1 1 25  году ) ,  что по nоводу ссоры 
Володар я  с nоляками они оnустошили  огнем и мечом Русскую 
землю, истребл яли села и города ,  убивали л юдей.  Когда nоляки 
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взяли в плен русского князя хитрым образом,  по Длугошу -
Я рополка, по соображению с нашими летописями -- Володаря ,  
с обеих сторон разразилась разорител ьная народная вражда.  
Гали чане,  врываяс ь в польские пределы до Вислы, истребляли  
без  сострадани я людей ,  без  различия  возраста ,  пола  и звания ,  
и все сжигали .  Потом Болеслав К ривоустый распустил свое вой 
с ко  по Руси и началось - по словам летописца - убийство 
мно гих :  убивали и старых и малых, мучили невинных, и то была 
я рость ,  а не  справедли ва я  война .  Никому не давал и поLцады,  
даже не велено брать выкупа  за  жизнь неприятел я ( Длуг . , 953 ) .  

Когда дети Ростислава вымерли в первой половине X I  l века  
( 1 1 4 1  г . ) ,  Червонорусская земл я ,  прежде разделенная на уделы,  
соединилась под властию одного князя Владимира  ( Володимир
к а )  Волода ревича .  В е го пол итике явл яется  ст ремление обосо
б итьс я и н е  подлежать  власти  К иева ,  хот я ,  вп рочем , б е з  
совершенного нарушения  связи с домом ,  владевш им  Русью .  В 
этом отношении ,  вероятно, личное стремление князя совпадало 
со стремлением страны, сознававшей свою отдельность. Такое 
стремление раздражило русские области ,  потому что в 1 1 44 году 
из  нескольких земель двинулись на Галич  ополчения ,  чтобы при 
нудить Червоную Русь  и с нею князя  ее наравне с другими  
областями русского мира  признавать старейш инство киевского 
князя .  К роме русских участвовали в этом деле иноземцы н а  
стороне князей были пол яки ; Владимир  призвал угров. Тут от
к рылся путь и ноземцам на  буду1цее время вмешиватьс я в дела 
Че рвоной Руси и решать ее судьбу; это повторялось со временем 
мно го раз .  Сила была н а  стороне русского ополчения ,  но Вла
дими р знал , что Всеволод хочет упрочить за своим братом Киев 
и обещал последнему помогать ; это повело к примирению с киев
ским князем : Владимир должен был заплатить ему 1 400 гривен 
серебра - огромная сумма. Таким образом дело червонорусское 
было проиграно. Не могло это нравиться галичанам : во-первых, 
плата такой большой суммы должна была лечь на страну ; во-вто
рых, Галич со всею землею должен был признать зависимость 
от К иева. Составилась партия  п ротив князя ,  - воспользова
лись случаем , когда Владимир уехал в Тисм яницу на  охот у :  
охота у князей в то время была тот ж е  поход. Недовольная 
партия при глашает племянника Владимирова ,  Ивана Ростисла
вича ,  из Звени города ,  но согласия  в этом деле не  было .  Сильные 
приверженцы оставались за  Владимиром.  Таким образом от
крыл ась междоусобная война : она была,  как всегда ,  жестока, 
потому что Владимир  должен был три недели осаждать Галич. 
Наконец, город был взят . Владим ир  многих  из  своих п роти вни 
ков изрубил ,  другие казнены лютою смертью.  Это не следуст 
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nриnисывать исключительно личности самого Влади мира ,  так 
как он был орудием n артии ,  которая  имела его на  челе с воем,  
как это nоказывается в nоследую•цих его действи ях. Иван убежал 
в Киев. К иевляне с всnомогательными дружинами других земель 
явил ись снова в Червоную Русь - водворять Ивана, но неудачно. 

При  Изяславе Мстиславиче Владимир nостоянно держал 
сторону Юри я Дол горукого и старался из  этой борьбы извлечь 
местную nользу nрисоединением с оседних земель .  Изяслав воз· 
будил ему оnасных и сильных врагов в соседях - y r p ax.  Галич 
во всеобщей сумятице усnел захватить города : Тихомль,  Шумск, 
Выгошев, Гнойницу ( Ипат. Л., 69) , которые русский  князь считал 
принадлежа1цими к Волыни. Но nотом Изяслав с уграми одолел 
Юрия ;  он вошел в Червоную Русь и пустил ратников, т .  е .  разо· 
рителей,  по всей стране. Тогда Владимир nринужден был смирить· 
с я  и обе1цал воз вратить захваченные города ,  но не исполнил 
обе•цюшя и не мог его исполнить, потому что дело было народное : 
бояре галицкие не дозволяли ему - хотели расширить свою зем
лю. Владимир умер внезапно, и смерть его считалась признаком 
божье го наказани я  за клятвоnреступления .  Сын его Ярослав, 
призванный после него князем,  готов  был мириться и признавал 
Изяслава старей ш и м ;  но боя ре, защищая  дело своей земли ,  на ·  
сильно вовлекли его в войну. Русские и волынекие  полки  и черные 
клобуки вступили в Червоную Русь к Теребовл iо.  Г аличане го· 
ворили  своему княз ю :  mьz сси  .молод,  посди прочь  и нас позоруй .  
Дело было  земл и ,  а не княз я .  Галичане были разбиты и тяжело 
наказаны. Русские  набрали nленников столько,  что число их n pe·  
вышало дружину ,  бывшую с Изяславом, и киевский  князь при ·  
казал всех nобить  - это  не казалось бесчестным и ужасным. 
Бьzст ь плач по всей Зс.илс Галицкой ,  - говорит  летописец. Не
и з вестно ,  в чьей власти оставались  после того сnорные города.  
К няжение  Я рослава оспаривал п ретендент его ,  д вою родны й 
брат ,  Иван Берладник ; русские князья помогали ему,  иногда 
употреблял и его  как пу гало против  Ярослава .  Князь Юри й 
Дол горукий ,  которому нужна была помощь гали чан,  хотел было 
выдать это го и з гнанника ,  но митрополит у говорил не делать 
этого. Изяслав Давидович п ринял его сторону, получивши ки ·  
евекий стоЛ . Была и в самой Червоной Руси парти я, недовольная 
Ярославом и готовая пристать к n ротивнику.  К огда Из яслав  
Давидович в 1 1 59  году соби рался n ротив Гал ича  и пригл а ш ал 
к союзу черни говских князей ,  и з  Галича  одна n а рти я n рислала 
тайно к нему грамоту, изве •цая ,  что есть л юд и ,  недовольные 
Я рославом и готовые пристать к Ивану ; но большая  часть га
личан оставалась нерна Ярослану. Гал ичане соединились с но
льшцами  и усnешно содейстновал и из гнанию и з  К и ева самого 
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Изясл ава. К огда Андрей ,  князь Вл адими ра-Залесского, стал 
воз выш атьс я и явно оказывать стремление к ге гемонии  над 
князьями ,  галицкая  п ол итика изменилась и уже не nридер
живалась сына Ю рьева так ,  как некогда отца , а напротив, гали
ч ане являются на стороне Изяславича, оспаривавшего К иев у 
суздальского князя с вольшцами.  К ажется ,  что галичане и грали 
в этих последних междоусобиях второстепенную рол ь ,  но тогда 
местный характер их  стал обозначаться.  Галич  примыкает тес
нее к кругу Южной Руси ; до  тех пор, не желая подлежать К иеву, 
червоноруссы обращались к более отдаленной стороне ; но в Суз
дальской земле явилось  поползновение на подчинение всей  Юж
ной Руси и в том числе Червовой , - Галич  уже действует заодно 
с К иевом и Вольшью :  ко гда  дело касалось nредприятия ,  имев
ш его целью интерес всей Южнорусской земли ,  - Галич  посы
л ал свою помощь.  Т ах ,  в 1 166 году киевл яне , палеечане н 

волынцы со своими князьями выходили из  Канева дл я оберега
ни я торгового пути купцов из г реции ( дондеже взыде г речинии 
и залозник. - Ип. Л.,  стр.  94 ) ,  и галицкая помощь находилась 
с д ругими ополчени ями южнорусских земель. 

Волынь раздробилась тогда на многие мелкие владени я :  был 
свой князь в Луцке, были свои князья  в Бужске, в Дубровнце; 
Пересопнице. Одни княжества возникали,  другие исчезали ,  не 
оставл яя  большого влияния  на  народную жизнь, не  изменяя ее 
течения .  Но при раздроблении Волынской и Полесской земель 
выдавалось единство Червоной Руси ,  и при большем падении 
Киева политическое значение Галича выказалось силою обсто
ятельств, даже без задуманного плана. 

Галич  получил значение старейшего города, и князь галиц
кий ,  как  будто силою обстоятельств, сам  доходил  к д остоинству 
ста рей шего князя.  Певец Игорев, современник ,  так характери
зовал Яросл ава : Галим.кы Осмо.�ысле Ярославле!  в ысоко с и д и ш и  
на с в о е м  златоков а н ном с т о л е ;  п о д п е р  1орьr у 1 о р с к и е  свои .\tи 
железн ы.�и  полкы, заступи в королев и  путь,  з а т в о р и в  Дунаю 
ворота,  меча в ремсн ы  ч ре з  об лаки ,  суды рядя д о  Дуная.  Г розы 
твоя п о  землям текут ; от воряеши К и е ву врат а ,  с т реля вши с 

от н я  злата стола за земля.\tu .  Ясно из  этого, что современники 
считали галицкого князя  могущественным.  Гал ицкая  земл я ,  то 
есть п ринадлежавша я  Галичу,  была обш и рна я и заклю·чала в 
себе плодородные пространства по Днестру, Сану и Пруту до 
гор. Дунайское устье было в руках Галича .  Вероятно, Бесса ра
бил и берега черноморские  принадлежали ему, потому что уже 
было свободное плавание с Дуная и Днестра по морю и въезд в 
днеп ровское устье. Было много услови й зажиточностей обитате
лей. Почва Червоной Руси способна дл я земледели я  и скотовод-
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стна ; реки,  в т о  время судоходные , вел и к сооб 1цени ю с Дунаем 
и мо рем . Это способствовало торговле с Ю гом. К роме хлеба, 
скота и кож, которые отпускал а Червоная  Русь ,  важне й ш и м  ту· 
земным продуктом была соль и з  Бакуты. На  Черном море у 
гал ичан был а п ристань Олешье ,  при  устье Днепра ; там образо
вался  склад дл я то рговл и  с Югом, оттуда тонары шли по Дне
стру и снабжали города ,  густо лежа1цие  один за  д ругим вдоль 
этой реки .  Но положение Галицкой земли в отношении полити
ческой с амостоятел ьности было очень опасно ; двое соседей каж
дочасно готонь1 были наложить руки н а  Червоную Русь ,  -
поляки ,  уже и здавна  то овладевавш ие ею ,  то терявшие ее,  и угры.  
Быть может ,  эти обстоятельства с ближали  Галич с греческим 
миром ; так одному ца реви чу греческому дал и  в управление не· 
сколько городов Че рвонорусской земли .  

Очевидно ,  что  дл я поддержан и я  самобытности Галицкая  
Русь должна была вступить в более тесное единство с остальною 
Южной Русью, чтобы взаимными силами охранить себя. Течение 
обстоятельств вело к этой связи. Жизнь народная подвергалась 
опасности наравне с политическою самобытностью. Галицкая зем
ля при первой возможности должна была стать местом столкно
вения  нескольких враждебных сил - театром войны, а тогда 
плохо было бы жителям  того края ,  куда сой дутс я дратьс я между 
собою народы.  Единовл астнь1Й  принцип был тогда чрезвычайно 
слаб. Князь галицкий был совершенно кн язем по старосл авян· 
ской идее .  Завоевание , как видно,  коснулось слиш ком мало и 
непрочно хорватов. Князья ,  правившие  Галичем,  был и  изби ра· 
емы и зависел и от веча ;  полчища кочевых орд был и от него далее, 
чем от К иева ;  смешение с тю ркскими племенами и в десятую 
долю не доходило до той степени , как в К иеве ;  народность ос
тавалась более нена руш и мою. От это го и древние начала свобо
ды уде р ж а л и с ь  т а м  долее  и р а з в и в а л и с ь  п о  с л а вянскому  
образцу,  со сл авянскими достоинствам и  и пороками .  К ак н и  
скудны наши  летописи подробност ями  внутренних причин ,  как 
ни часто ставят на челе рассказа одни  Л И !,!а ,  не показывая - на 
чем держалась материальная сила этих Л И !,! ,  но и из  таких из 
вестий  можно видеть,  что  понятие о князе  в Червоной Руси никак 
не доходило даже до первых признаков !,!а рствешюго значени_я 
и ограничивалось значением его как п редводителя войска и пра ·  
вителя ,  совершенно зависЯ \цего от  веча .  Галичюtе были судьями 
действий  с воего  князя ,  как  политических ,  так и домашних .  
Прежде было сказано, как по смерти Володимирка Ярослав  хо· 
тел мириться с Из яславом Мстисл авичем и готов был исполнить 
клятву ,  данную отцом, но галичане не  дозвол или ему отдавать 
захваченных 1·ородов. Яросл ав был завис и м  и в семейных дел ах. 
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Он поссорился с женою, вз ял себе любовНЩ.!У и прижил от по
следней сына,  Олега .  Княгиня с державш ими се сторону бояра
м и  убежала с сыном в Польшу .  Галичане лишили  своего :князя  
свободы, перебили е го приятелей и сож гли  любовницу ,  воротили  
:княгиню и привели к н я з я  своего к кресту , я ко cJty и .11 сти к н я 
ш н ю  в пра вду.  Через два года снова убежал сын Ярослава в 
Луцк ; на  этот раз Ярослав нанял л яхов за 3000 гривен серебра 
и п ринудил луцкого князя отпустить от себя немилого сына,  
Вл адими ра.  Вот и зДесь,  как  уже видел и мы в К иеве, соседство 
чужезс.мцев и возможность приводить иноземные полки могли 
доставл ять князьям возможность действовать по  своим видам,  
вопреки народному желанию. Видно, что в Галиче Яросл ав  мало 
мог найти привсрженцев ,  когда обратился к и ноземной помо rци.  
Без сомнени я ,  это вмеш ательство чужеземных полков,  приводи
мых князем,  должно быть одним и з  элементов, разруш ительно 
действовавших на единство и саморазвитие народного духа.  Сын 
Ярославов, преследуемый отцом , переходил от князя к князю и 
сдел ался их иГрушкою, так что они один другому уступали его 
и готовы были отдать его отцу,  когда нуждались в союзе с ним ,  
пока наконец севереки й  князь Игорь примирил его с сыном .  В 
1 1 87 году Я рослав,  умирая ,  n росил  гали чан утвердить е го  рас
поряжение о назначении Галича  Олегу, меньшому сыну, а стар
ш ему Перемышля .  Галичане не хотел и раздражать старика ; 
хотя ,  быть может, находилось тогда мало  соглаш авшихся на  его 
расnоряжение,  - они устуnили ;  но  по смерти Ярослава Олега 
выгнал и и nосадил и Владимира .  Через год Владимира  за пьян
ство и развратное поведение выгнали и nризвали Романа вольш
с:кого .  Владимир  ушел к уграм,  но :король угорский  вместо того ,  
чтобы помогать ему,  засадил его в башню, а в Галиче посадил 
свое го сына. Роман принужден был бежать с толпою гал ичан. 

Так Червоная  Русь подпала под власть иноплемешrи:ков.  Со
стояние народа в это время  выказывается из слов польского 
летописца : у гры перебили много галичан, противных новому по
рядку,  раздали имения и должности своим ,  отстраняя гал ичан.  
Галичане везде были у гнетены, порабоrцены, унижены ( Dlug . ,  3, 
V l ) .  Владимир ,  убежавш и и з  башни и скитаясь по Германии ,  
пришел ,  наконец, в отечество и с ш айкой удальцов делал разо
рения  в пределах Червоной Руси и в Польше .  Эта разбойничья 
шайка  насиловала девиц и женщин ,  не щадила  маленьких детей ,  
убивал а свя rцеш1иков в священных одеждах во  время  богослу
жения  ( C adlub . ,  гл .  1 ) . Летопись  русская  говорит : у .�tужсй Га

лиuки х почаша отьимати  ж с н ьz и д zцсри на  постель к себе ,  и в 
божни чах почаша кони ставлят и ( Ип.- Л . ,  1 38 } .  Между тем в 
Гали че образовалась парти я ,  находившая  себе выгоду в инозем-
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ном владычестве . Явил ась друга я ,  при зьшавш ая  сына Берлад
никова, Ростисл ава. К ороль ,  чтобы держать тверже свою власть , 
отвел в Угрию родственникон знатнейших  фамил и й ,  и они теперь 
должны были поневоле стоять з а  него .  Парти я более смел ая ,  
хотевш ая при  помо rJ!и  Иванова сына освободитьс я от  чуждого 
ига ,  привела из гнанника ;  но так как у гров было много,  то от 
Ивана отступил и ;  брошенный , он был взят в плен,  и угры при 
ложили смертное зслис  к е го ранам.  Наконец, прн  посредстве 
немецкого императора ,  главное, для  того ,  чтобы не дать утвер
д иться угорскому могу rJ!еству ,  Казими р принял сторону и з гнан
ника ,  и воевода его ,  В асил ий ,  с полками повел Владимира  на 
Галич .  Иноземное владычестно показалось сл ишком несносным, 
и потому не удивительно,  если Влади миру явилось мноr·о по
моtцников на Гали цкой земле .  И это облегчило ему водворитьс я 
на столе галицком.  Королевич должен был удалиться ,  и гали 
чане увидели ,  ч то  им  т рудно отделатьс я от  притязаний инозем
ных нойск ,  есл и они уже раз объявились ; надобно было искать 
сильной опоры ; и Гал и ч  должен был, по-види мому ,  начать из 
менять прежнее свое направление - у держать самобытность и 
войти в теснейшую связь с русски м  :-.ш ром.  До сих  пор галичане 
были противниками суздальских князей : теперь Вл ади мир  по
слал к Всеволоду искать  пок ровительстна и признавал е го ста
р е й ш и н с т в о .  Р о м а н ,  р а з  у ж е  п р и з в а нны й н а  к н я ж е н и е ,  
непри язненно смотрел н а  Владими ра, и когда поссорился с Рю
риком,  то Владимир  с гал ичанами своей партии  опустош ил  п ри
надлежавшие волынекому князю земли около Пе рсмышля .  

Наконец умер Владимир .  Тогда  Роман ,  оказавший  большие  
благодеяния К азимиру польскому ( потому что восстановил  его 
на прсстоле ,  которого последний л и ш ился было, когда доставил 
Владимиру вл асть в Галиче ) ,  сделался галицким князе:-.� при  
пом� rци К азимира .  П роти в  него был а  до того озлобленная  пар
тия ,  что  просила  польского короля присоединить  лучше  Галич 
к Польше и так и м  образом решалась лучше потерять независи
мость ,  чем иметь  т акого князя .  Это был и недоброжелатели Ро• 
мана .  К а з и :-.ш р  сл и ш ком мно го обяз ан был Роману ,  чтобы 
согласиться на выгоднос предложение ,  и притом его  дел ала  одна 
только парти я ;  была и другая ,  противная  и сильней ш ая .  Роман ,  
сдел авшись князем ,  по  и звестиям  польским,  делал варварства 
над гал ицкими боярам и :  он их за рывал живыми в землю,  раз
носил по  членам ,  с живых сди рал кожи,  расст рел ивал стрелами ,  
сжи гал огнем . Многих  нельзя  было  умертвить явно ;  Роман lа
сково заманипал их  к себе,  уго rц ал ,  ласкал , и когда они были 
спокойны и безопасны,  давал знак ,  явл ялись слуги ,  и гости под
вергались  неописанным мучениям  ( Boguph . ,  1 30 ) .  " Н адобно 
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прежде убить пчел , чтобы мед есть " ,  говорил он. Ему хотелось 
истребить знатнейшие фамилии  в Гал иче .  Это польское изве
стие ,  если справедливо ,  то во всяком случае показывает, что дело 
было не романопой личности , а романопой партии .  Роман не мог 
делать таких жестокостей ,  если б не опирался н а  чем-н ибудь. 
Он не мог  опираться на  бессмысленном повиновении ,  потому что 
достоинство князя не могло е ще усвоить такого значени я ,  чтобы 
народ безропотно оправдывал все ,  что только вздумает князь.  
Он не опирался на  чужую власть ,  потому что не побоялся вскоре 
нарушить союз свой с пол якам и :  следовательно, он ,  дозволяя 
себе  жестокости ,  должен был опи раться на  сильную nартию,  
которая  ч рез посредство князя удовлетворял а своим  враждеб
ным отношениям к противным партиям .  По крайней мере ,  у Ро
мана должна была быть сильная партия ;  это показывает уже то, 
что по смерти его она с группировал ась около е го вдовы и мало· 
летних его сыновей.  В 1 20 1  году Роман был убит в сражении с 
поляками,  с которыми поссорился ,  несмотря на п режнюю тес
нуJо д ружбу и взаимные услуги .  Тогда в Галиче отк рылось раз
долье страстям и произошло запутанное столкновение и своих 
внутренних,  и внешних стремлени й.  

Развитие народной свободы необходимо должно было п роиз
вести возвышение одних пред другими и образование сильного 
класса. Вл асть и сила находились в руках бояр.  Бояре галицкие 
не составляли в строгом смысле слова а ристократию,  замкнутое 
сословие, сооокушюсть фамилий  с наследственными предрассуд
ками и наследстненным сознанием фамильных прав. Под именем 
бояр ,  как и вообще в русском м и ре ,  в Галиче еще более разуме· 
лись  люди богатые, владельцы земел ь ;  течением обстоятельств, 
уменьем ими  пользоваться дл я с воего возвышения  при обрели 
они с илу и влияние ,  и так же легко возвышал ись ,  как  и упадали .  
Есть пример ,  что  в числе  таких сильных земли  Галицкой  были 
сыновья попов и п ростых мужиков, смердов. Доброслав же вок
няжил с я  бе и Судь и ч  п оп о в  в нук ; о д ру t и х :  приидаста Jlазарь 
Домажерич и И вор М оли божич,  два б еззакон н и ка от пле..1.1 е н и  
смерд ья,  и покл о н и с т а с я  е:иу до земл е ;  Якову же у д и в и вшуся и 
п рашавшу в и ны ,  п ро ч т о  п оклон и ст а с я ,  Доброславу же рекшу: 
двах  има КолоJ.Jыю ( Ип. Л. ,  1 79 ) .  Они возвышались ,  пол ьзуясь  
смутными обстоятельствами .  Благодаря бесn рестанным смутам 
-усилилс я в Червоной Руси  боярски й  элемент, особенно во время 
смут ,  происходивших после смерти Романа. К аждый претендент 
старался набрать себе союзников и раздавал пособникам,  при
нявшим его сторону, в Гали цкой земле города : и при я ( Давило ) 
зе..1.1 л ю  Гал и ч скую и розда t ороды бояро.и и в о е в о д а .,! , и бсиашс 
кор.uа  у н и х  мноtо  ( Ип.  Лет. , 1 7 3 ) .  Такой счастли вец возводил 
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свою родню и при ятелей  и служивш их ему ,  и составл ял около 
себя чадь. Они владели земл ями и управляли  городами .  Народ 
страдал от их  произвола .  Доброслав , вшед в Бакоту, все пони sье 
при я беs княжа повеления ;  Гри 1орьи же Василье вич  собе Горную 
страну Пере.wышльскую .\tышляше одержати ,  и быст ь .иятеж 
вели к  в sе.мле и цабеж от них  ( Ип .  Л . ,  1 79 ) .  Поелаху и списати  
1рабительство нечестивых  бояр  (i b id .). Они  .иежду собой  враж
довали ; каждый возвьzшался на  с чет дpytoto,  и каждый  хотел 
оторвать у дpyto 'lo  достояние ,  чтобы улучшить с вое.  Этою-то 
враждеб ностью ,  как  за.иечено выше , объяс няются т и ранст в а  
князей Влади .wира  и Ро.иана над с вои ,wи прот ивника.ми :  парт и я  
со своей  стороны хотела утвердиться  п о д  знамене.w свое 1о  кня
зя, а потому и подж и 1ала е 1 о  на  уни чтожение  противников .  
Хотя стечение  обстоятельств во  .\tнo1o.w блаtоприятствовало 
тoJty , чтобы Гал и ч  сделался uент ро.\t соединения  Южной Рус и ,  
н о  это.му пр�пятствовал также дух жителей ,  п о д  те.ии  ж е  об
стоятельствами разв и вш и йс я  необузданны.и ст ре.иление .и лиu 
к возвышению каки.\tи б ьz то  ни было путя.ми .  У t аличан прито.\t 
развилос ь удалое уважение к воинской доблести ,  как это видно 
из .ино tих  .\tест  Волынской летописи .  Храбрость личная была 
добродетель и явл ялась в ореоле поэзии .  У спех храбреца делал
ея  е го оправданием .  Бояре ,  становясь на общественную ступень,  
усвоивавшую за ними это название, не думали об  общем деле, и 
потому находилось много таких, что приставали к уграм и возбуж
дали их на отечество, другие наводили пол яков, третьи - такого
то и такого-то князя ,  и выи г равш а я  сто рона возносила  этих 
князей . Когда  они замечали ,  что князь непрочен, то спеш или  
приставать к дру гой  партии и к другому князю, и часто случа
лось ,  чтобы заранее упрочить себя ,  подвигали врагов на  тех, 
которых сами призвали .  Естественно, значение князя упадало 
более и более : князь  не окружался никаким атрибутом мо гуще
ства ; он постоянно действовал по указанию бояр (советом ) ,  и 
как бояре жили между собою в несогласии ,  то бесnрестанно 
попадал впросак ; надобно было угодить одним - значит п ри
ходилось разд ражать других .  К ак обра tцались с князьями ,  
можно видеть из  того ,  что  Данилу в пиру веселящуся один  от  
тех безбожн ых бояр  лиJJе  з алил  с.иу ч ашею  ( Ипат. Л . ,  1 7 1  ) . 
Роман, видно, не успел перемучить всех своих п ротивников;  мо
жет быть ,  и з  его  благоприятелей стали противники ,  - только 
жена е го с детьми должна была удалиться.  Призвали детей Иго
ря  северекого и посадили одного в Галиче ,  а д ругого в Звени 
городе .  Зап равлял  эти м  п р и з ванием  Волод ислав, конечно ,  
думавш ий  воспользоваться  новыми  князьями для себя .  Потом 
выгнали вдову Романа из Владими ра.  Там посадили третьего 
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И го ре в и ч а ,  к ото рого  nерсвел и н Пе ре:-.tышль .  С к о р о ,  однако ,  
n р и з ванные к н я з ь я  сове р ш енно закружились в этом омуте ; бо 
яре nоджигали их  одних на других, старались вооружить кн я зе й  
на других  бояр,  те и другие сносил ись с уграми ,  с nоляками ,  а 
некоторые хотел и жить пезависимо.  Между тем с И горевичами 
пришли  и с вои мужи и ,  конечно, отчасти nри их  содействии ,  с 
nомощью некоторых бояр,  мстивш их своим братьям ,  с которыми 
были во вражде,  Игореви чи  составили заговор и стали убивать 
вел и чавых  бояр. В летоnиси число убитых выставлено до 500 ; но 
это, быть может, nоздней шая  вставка,  nотому что в некоторых 
сnисках оно n ропущено, и вооб 1це это число сл ишком вел ико для 
числ а одних знатных ( величавых ) особ по nреимуществу. Но  
главные коноводы боярские ушли  в Угрию ; н а  челе их  был Во
лодислав. К огда они с помо1цью nодступил и к Перемышлю и 
приглашали  жителей сдаться и выдать Игоревича  Святослава,  
то говорил и :  братья,  почто с .uуzцаетеся? не сии ли  и збииl й  отци 
ваши и братью вашю, а инеи и .uе ние  ваше разzрабиша и д rцер и  
в а ш а  даиlй  s a  р а б ы  ваша,  а отчест вии ваш и.ии  владе rиа  и н и и  
пришельuи ? ( Ипат. Л . ,  1 58 ) .  Это место ,  характеризуя  способ 
насил и я  того времени ,  указывает , что с Игореви чами  прибыли 
северцы и они-то поставили себя в положение инозем цев к гали
чанам.  Не только угры были тогда  вызваны боярам и .  К огда 
Володислав с братьею бежали в у гры, другие ушли к пол якам 
и призывали их на помо1ць,  третьи - в Белз ,  где княжил удель
ный князь Всеволод,  четве ртые в Пересопницу на Волынь.  Иго 
ревич и  со своей стороны закл икали половцев. Таким  образом в 
Червоной Руси явились  разорительные полчИ iца иноземцев. 
Можно представить себе, как  тяжело для массы народа должна 
был а отзыватьс я эта трагедия .  Дело Игоревичей было прои гра
Jю , несмотря на  половцев; князья  были взяты в плен. Бояре  
владимирские и галичские - на челе  первых Вячеслав, н а  челе 
других Володислав - решились наконец принять себе князем 
Данила ,  сына Романова,  тогда бывшего е 1це дитятею. Его  поса
дили  на  столе в церкви Богородицы,  в Гал иче.  Трое из Игоре- · 
вичей  - Роман ,  Святослав  и Р остисл ав, - взятые в плен 
уграми,  были выпрошены галичанами на свой суд и повешены. 
Факт ори гинальный ,  показывающнй ,  что в Червоной Руси род 
князей не считался уже выше  обыкновенных родов и ж изнь их 
подлежала общему суду народному. Значение Рюрикова рода 
видимо упало. Галич  не с читал уже ничьего права княжить у 
себя не только за  тою ил и другою ветвью князей ,  но  и вообще 
за Рюриковым родом. Скоро Володислав подобрал себе партию 
и выгнал Данила с матерью ;  Володислав захватил правлсние и 
стал княжитися ( 1 208- 1 209 ) .  Угорский король поспешил  вое-
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пользоваться новым порядком и обобрал Володисла ва и е го при ·  
ятелей ,  с которым и непременно должен был Володислав разде
лить свою вл асть, так что това рюц е го,  Судислав ,  весь в злато 
пре.менися ,  т. е .  откупалея от венге рского корол я .  Володислав  
торжественно седе на  ст оле . Таким  образом, княжеское досто· 
инство выступило из  Рюрикова рода ; этим, казалось, удельный 
уклад начинал новый поворот, и он возникал прежде всего в Гали
че - там подавали пример ;  там стали князей казнить смертью, 
не обра1цая внимания  на  их  княжеское достоинство ; там стали 
принимать особ не от Рюрикова рода. Почти можно поэтому пред
видеть, как бы разыгралась история удельного уклада без тех 
обстоятельств, которые способствовали единовластию. Русь воЗ· 
вратилась бы к порядку, существовавшему до призвания варягов, 
то есть у разных народов в разных землях были бы свои князья, 
свои веча, не связанные уже единством княжеского рода. 

Но это новое явление ,  возникновение новых родов на место 
единого княжеского ,  уже в течение веков  освятившего древно· 
стью свое звание в глазах народа,  вст речено был о соседними 
князьями и пол яками не от радно. Напали поляки ; и х  тяжкие 
посеLцени я  были так непри ятны, что народ готов был повино· 
ваться скорей Володисл аву, чем иноземцам .  Наконец, после не· 
продолжительных сумятиц  земля Галицкая подпала под власть 
иноплеменников. Лестько польский  передел ил ее  с уграми .  Не 
ест ь лспо боярину княжити в Галиче ( Ип .  Сп . ,  1 60 ) , - говорил 
он ,  - но пои.ии д i!Jсрь  ,\fО Ю  за с ы на с вое1о  Коло.wана и посади  в 

Гали чи .  Галич достался уграм .  В нем посажен К оломан .  Пере· 
мышль достался  Лестьку .  Но  явился внезапно удалой Метис ·  
л а в ,  бо рец  правды удельного уклада ,  охранник новгородской 
свободы. Мстислав отдал за Дюiилу с вою дочь,  сначала не успел 
против угров и поляков, а потом привел половцев и вы гнал ино· 
племенников. Воевода угорский  Фил,  называемый в нашей лето· 
писи Филя Прегордый,  говоривший поговорку : " един камень 
много горнцеn побивает " ,  был вз ят в плен. Мстислав сделался 
князем галицк им .  Но  не утешилась земл я .  Александр ,  князь 
бельзский ,  не ладил с Данилом , княжившим во Владимире ;  на· 
род в Бельзской земле пил тогда горькую чашу : " rюпленена 
бысть около Бельза и около Червсна Дан)'!лом и Васил ьком и 
вся земля попленсна бысть : боя рин боярина пленивш а,  смерд 
смерда,  г рад града ,  якоже не остатися  ни единой вен непленене"  
( Ипат. Сп . ,  стр .  1 63 ) .  Потом чрез два года  Александр  бельз
ский настроил Мстислава У далого проти в  з ятя Данил а .  Послед
ний призвал пол яков на  помощь : Данилу же князю воевавшю с 

.Аяхи зе.илю Гали чскую и около .Аюбачева ,  и плени в сю  зе.илю 
Бельзеськую и Червеньскую даже до оставших Васильку князю 
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.нно lы  плен ы  прис.шию стада коньска  и кобылья ( Ип .  Сп . ,  1 65 ) .  
Князья  вскоре помирились ; о последстви ях, какие имел народ 
от этого м и мо шедшего облака между тсстем и з ятем, никто не 
думал.  Отважный, прямой характер Мстислава У далого никак 
не мог  сладить с извилистыми  кознями бояр ;  одни ему советовали 
то, другие иное, - он не имел решимости Романа и одного из своих 
врагов только изгнал. По совету бояр он отдал дочь за угорского 
королевича ,  управлявшего Понизьем, и сам должен был удалиться 
из  Галича. Бояре не захотели его; нашлась партия ,  предавшая 
отечество снова у грам, потому что надеяА.ась возвыситься .  

Время 1 226- 1 237 было запутанное для Южной Руси .  Князья  
шли один на другого , ссорились ,  ми рились ,  опять ссорились .  
Данило стремился к покорению себе всей Волыни ; кроме Вла
дими ра,  Луцка ,  Черностава уже Пе ресопница и Берестьс тогда 
был и  в его руках. Пошли н а  него киевл яне, черни говцы, северцы, 
туровцы, пиняне,  приглашены половцы. Данило успел разру
ш ить  этот союз против себя ,  оказал услугу польскому князю 
Конраду и в 1 229 г .  покусился опять  на  Галич .  Партия ,  ведо
вол ьная уграми ,  приглашала  его ;  это были враги Судислава, 
сильнейшего из бояр, который правил тогда со своими клевретами 
всею Галицкою землею от имени королевича. Эта партия призвала 
Данила. Дом Судислава и все имущество было расхщцено - таков 
был обычай : имущество тех, кто навлек на себя · месть или кару 
народную, предавалось разграблению.  Сам Судислав в виду наро· 
да бежал с королевичем ; в него кидали каменьями и кричали : 
" изыди из г рада, мятежниче земли " .  Данило отпустил без п рссле
дования королевича,  помня прежнюю д ружбу с отцом е го. Ли
ш ившись всего ,  сверженный с свое го величия ,  Судислав побудил 
короля Белу явиться в Русь "в т яжце " .  Но  бог послал н а  него 
архангела М ихаила ,  который отворил небесные хл яби : угорские 
лошади тонули ,  грязли и падали.  Угры подступили к Галичу.  
Но у Данила были половцы Бегбарсовы. Днестр разл ился и 
сыграл " игру злу " уграм ,  так что у г рам было плохо и запасы у 
них погнил и ;  они умирали с голода.  У далилась у горская  рать.  
Но на  следующий год ( 1 230 ) парти я бояр, враждуюuJа я  с Да
нилом, составила за говор умертвить Данил а и Василька и воз
вести на стол князя бельзского,  Александра ,  их двою родного 
брата .  Один из бояр, Филипп ,  устроил пир в Ви шне и з вал туда 
князей -братьев с этой коварной целью.  Но  тысячекий Демьян 
предупредил их .  Князья ополчились на  Александра ; Александр 
призвал угров .  Данило опять л и ш ился Галича .  

В 1 2 34 г .  один из бояр ,  придерживавшийся  партии угорской,  
бывший  у корол я вое водою,  по имени Г л с б  Зере меевич , п е решел 
на сторону Данила .  Королевич ,  Судислав и тысячекий Дьяниш 
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с ко ролевскою партнею заперлись в Гали че. К огда Данило по·  
дошел к Галичу ,  королевич умер и Данило овладел Галичем ; но  
князь луцкий Володими р пригл асил его воевать проти в черн и·  
говских князей . Галичане опустошили землю Черни говскую с 
Данилом ; на род те рпел з а  князей своих, но гал ичанам заплати·  
ли тем же.  К огда Василько,  брат Данилов ,  оставался в Галиче ,  
бояре составил и  за говор проти в  него и Данила и пригласили 
Михаила черни говского. Очевидно,  что так  поступали потому, 
что надеялись возвыситься с помощью новых князей. С ними 
были в союзе болоховские княз ь я ;  это ,  вероятно, были особы не  
Рюрикова рода ,  но  бояре ,  сделавш исс я  владетелями .  Данило 
счастливо привел ТОР.ков и разбил галичан.  Болоховские князья  
был и схвачены и п риведсны пленными во  Владими р. Однако 
новая Михаилона партия ,  посадивши у себя Михаила в Галиче ,  
заключила в то  же  время союз с Конрадом польским и при звала 
полов!.!,еВ для новых разорений .  Данило до  поры до  времени дол
жен был уступить и у довольствовался тем,  что Михаил и сын 
его Ростислав отдал и ему Перемышльскую землю в уп равление.  
На стороне Михаила  были пол яки ;  но  Данило отстранил поль· 
скос союзничество с Михаилом тем ,  что поднял на К онрада 
Литву ; Михаил отнял у Данила уступленный Перемышль и сам 
отправился в К иев, а в Галиче оставался сын е го Ростислав. 
Тогда Данило заключил союз с уграми ,  п режними своими вра· 
гами.  Данило подступил к городу Галичу .  Галичанам надоели 
смуты и беспрерывные пе ремены власти .  Они собрались на  вече 
и избрали Данила князем.  Епископ Артемий и дворский Г ри
горий стали было п ротивиться ,  но  увидели ,  что все  желают Да
нила и сами отправились к нему с поклоном. 

Данило объ явил  противникам своим п римирсине и не стал 
никого преследовать .  Прежние князь я ,  д а  и сам Данило, едва 
ли  мог ли  бы реш иться  не последовать здесь голосу своей партии ,  
и всякая партия  всегда требовала мести ,  и бо цел ь е е  была з анять 
место тех, которые ей  враждовали. Но на этот раз  не партия ,  а 
большинство на рода было на стороне Данила. 

Время княжен и я  Данила не могл о бла гопри ятствовать спо
койному течени ю  народной жизни ,  несмотря  на внешний при знак 
политической целостности во всей  Южной Руси.  В 1 240 г .  п ро
неслась опустош ительная буря татаро-мон гольского нашестви я.  
После взятия  К иева разрушительное полчюце двинулось на  Ко
лодежный.  То был пе рвый город западного края Южнорусской 
земл и ,  павший  в руки завоевателей . Жители сначала храбро за 
IЦищались,  но завоеватели предложили им  сдаться,  обеtцая  по ·  
t,Цаду. Русские видели ,  что от  такого полчища нельзя  отделаться 
легко, и послушались ;  татары всех перебили :  таков у них был 
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обычай - обманывать и истреблять врага всеми средстна:�.t и .  
Взят был  К аменец , взят Изяслав, вз ят был Владимир-Вольш
ский , вз ят, наконец,  и Галич .  Современi!Ик не распространяется 
в подробностях взяти я городон, но  городов этих было много 
и и.иже несть ч и сла , а о судьбе жителей летописец повествует 
очень кратко,  но  довольно выраз ител ьно и понятно : изби  и не 
ч�адя .  Впрочем , города,  кажется ,  не  были сожжены, и вооб 1це 
бедствие ,  nости гшее ж ителей Червоной Рус и ,  з ахватило мень
шую массу народонаселения ,  чем в иных земл ях Руси ,  потому 
что тысячеки й  Данилов, Димитри й ,  подруживш ийся с татарами 
в Киеве, побуждал их скорее выходить в У грию,  предупреждая 
Батыя ,  что  в случае  промедлени я. угры успеют собраться с си 
лами и дадут отпор : земля та есть сильна ,  сберут ся н а  т я  и не  
пустят тебе в зе.,tлю  с вою ( Ип .  Л . ,  1 78 ) .  Народ оставлял свои 
дома и пряталс я в лесах и горах. Сам Данило убежал в Польшу 
и переждал татарское прохождение в Судоми ре. 

Между тем, пока татары были в У грии ,  Ростислав, сын чер
ни говского князя ,  сделался орудием п ротивной Данилу парт и и ;  
около него собралась толпа  искателей ,  думавш их,  п о  обычаю, 
возвыситься при всякой перемене ;  союзниками его был и и бо· 
лоховские князья ,  уже выпущенные Данилом и з  плена. Летопи
сец намекает, что они попадались ( вероятно, после того как были 
пленены Данилом)  в плен полякам,  но  Данило и Василько осво
бодили их .  Эти князья тяrотились  претензиями ,  какие оказывал 
на них князь Червоной Руси ,  и потому приняли татарское наше
ствие за  удобный случай утвердить свою независимость .  П режде 
чем татары и з  любви к раз рушени ю стали разорять их  земли ,  
князья  эти послали к Батыю со г л а сие быть покорными и служить 
ему. И Батый оставил в покое их  землю с тем , чтобы владельцы 
ее орали и сеяли пшеницу и просо для продовольствия татар,  
которые п редполагали утвердить свои колонии в разоренной стра
не. Эти-то болоховские князья стали с Ростиславом. Сторону его 
n риняли также другие сильные владетели, бояре, или имевшие 
свои  земли в Червоной Руси ,  или nоЛучившие в управление го·'· 

рода и смотревш ие н а  управляемые ими  края  как на свою соб:. ' 

ственность. Ростисл ав около семи лет боролся с Данилом , но · 
постоянно успех оставался на стороне последнего, хот я за  Рос· 
тислава были и угры и ляхи .  Наконец в 1 249 г .  Данило оконча· 
тельно победи л  Ростислава в к ровопролитной битве на  р .  С ане, , 
разбив помогавших ему у гров и убив  угорского бана Фила  ( П ре· 
гордого Фил ю ) ; Ростислав бежал и не  возвра 1цался более ,  по· 
л у ч и в  у д е л ь н о е  к н я ж е с т во в М а ч в е ,  н а  б е р е г а х  С а в ы .  
Раздраживш и и угров и nоляков n артии  Лестьковых детей , Да
нило находился в таком nоложени и ,  что надобно было ему дер-
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жаться тата р ,  чтобы по к райней  мере ст рахом Их помо •!! и  удер
жаться п роти в западных своих соседей .  И он выбрал удачно .  По  
требованию тата р он при ехал в Псреясл авль ,  где  уже посел ил ись 
постоянно татары. Он должен был ехать к K ype:.tce ,  nредводи
телю татарской орды,  кочевавшей в Южной Руси ,  а nотом на  
Волгу к Батыю, nо1>ешил  хана  тем ,  что nоклонился по  е го  тре
бованию кусту и согласился в у году nовелителю nить кобыл ий  
кумыс. Видно, что в Южной  Руси это  унижение nоражало  силь 
нес  умы и сердца,  чем nодобное в Северной с тамошними  князь
ями .  О злее  зла честь татарская! Д анилови Ро.ианови ч ю  князю 
бьz вшу вслику .  облада вшу Русскою зс.илю,  Кисво.\t ц Володи.\tС ·  
ро;и и Галиче.\! со  брато.м си  и ны.ии страна.ии :  ньz н с  сидит н а  
колсну и холоп оАt называется ,  и дани хотят, живота не ч а с т  и 
1 розьz при ходят ( Иn .  Л . ,  1 85  ) . Как ни  обидно было такое уни 
жение и неnривычно дл я буйных княжеских голов, да  зато Да
нило ,  nробывши 25 дней у татар,  отпуrцсн  бьz сть  и поручена  
быст ь зс.\tля c z o  с.иу.  В этих многознаменател ьных словах за 
ключается зародыш нового уклада русской полити ческой жиз
ни .  До сих пор nолитическая судьба  русских краев зависел а от 
стол кновения  nобуждений ,  от случая - если можно доnустить 
это слово. Право было одно - воля массы; иногда она страда
телыю nрнннмала ,  что ей  давалось ;  н о  все-таки  nринu.нnа дру
гого не было ,  кроме соглас и я  или неnротнводействия массы. 
Теnерь это nраво - была власть завоевателей . С этого утвер
ждения  власти Данила  над Червонорусскою н Волынскою зем
л ям и  н а ч инаетс я г ос nодство  единоде р ж авного  n р ннu.нnа  в 
Южной Руси,  который вnоследствии nерешел в руки литовских 
обрус нвш нхся князей  и nосле дол гих  колебани й  со ст арым 
у дельновечевым выработал государство nод  и менем Вел икого 
Княжества Литовского. 

Период от n рипятня  христианства до на шествия  татар для 
Южной Руси до известной стеnени может назваться nериодом 
умственной культуры.  Христианство рас ш и рило  круг  nонятий ,  
сообщило новые вз гл яды, ввело книжность.  Сближение с Визан
тнею знакомило русских с nрнема:.s н такого об 1цсства, которое 
было самым образованным в тогдашнем христианском мире .  
Южная Русь н е  была  отрезана н от  Заnада.  Б рачные союзы 
князей с домами королей шведских, немеu.кнх,  ф ранu.узских ,  вен
герских и nольских указывают на бл изкие н частые сношения 
К иева с Заnадною Евроnою.  Еще в те времена не укоренилась  
рел и гиозная неn ри язнь к заnадной u.ерквн ; греки не без т руда 
ста рзл ись насел ить ее. К иев был такой город, где мно 1·ое можно 
было узнать н увидеть ,  там было средоточие торговли ; много 
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было в К иеве К У П !JОВ,  бывавших  в далеких сторонах. Вени амин  
Тудел ьский встречал их  не только в К онстантинополе,  но в от
даленной Александрии ,  кто странствовал ради тор r·овли ,  а кто 
из рел игиозных !,!Слей ;  - во всяком случае в К иеве немало было 
таких,  которые видывали чужие земли  и чужих людей , знал и 
чужую речь.  С другой стороны, в К иеве тол пилось множество 
иностран!Jев:  там можно было встретить и нем!Jев из  разл ичных 
городов, и итальян!Jев,  и г реков, и магометан, и иудеев. Не уди
вительно, что , живя в К иеве ,  можно было выучиваться несколь 
ким  иноз емным  языкам ,  к а к  э то  с д е л а л  князь  В с е во л о д  
Ярославич, оте!.! Мономаха .  Из летописuев н а м  известно , что 
Владимир ,  к реститель Руси ,  и сын е го Ярослав заводили  учи ·  
лщца,  а последний и кни rох ранил юце ; Ярослав соби рал от себя 
грамотных людей ,  приказывал им  списывать кни ги ,  другим по
ручал делать переводы с греческих.  Мы не можем сказать -
какой процент жителей пользовался тогда эти ми с редствами 
просвещения ,  но  видим ,  что  в К иеве был и л юди по тогдашнему 
времени образованные , что там су 1цествовала литерату рная и 
умственная жизнь ,  а чтение  пользовалось высоким уважением .  
Достойно замечани я суждение летописца,  который ,  просл авл яя  
Я рослава за  е го покровител ьство книжности ,  сравнивает е го  за 
слуги с заслугами самого Владимира ,  к рестившего русский на 
род . Владими ра он уподобляет вспахавшему ниву ,  а Ярослава 
сеятелю. " Велика польза от кни жного учени я ,  - рассуждает 
л етописец, - книги указывают ,  научая ,  путь покаяния ,  в книж
ных словесах мы обретаем муд рость и возДержание ;  кни ги -
это реки ,  наполняюtцие  вселенную, источник м у д рост и ,  неисчет
ная глубин а ;  книги нас утешают в печали " .  Здесь летоп исе!.!,  
восхваляя кни ги ,  разумеет,  будучи  сам духовным Л ИIJ О М , кни ги 
рели гиозного содержания .  Естественно, что ,  при шедши к н ам 
вместе с рели гией ,  книжность должна был а быть преиму1цест
венно религиозною и более переводною и подражательною. Зна
комство с византийским м иром внесло к русским с первого раза  
множество персводов с греческого ; древняя  переводная русская  
лите ратура ч резвычайно богата,  хот я ,  к сожалени ю, не все гда 
можно в точности определить : относится л и  тот или  другой пе� 
ревод к этому периоду, так как очень многие сохранились только 
в поздней ш и х  списках, и так как , к роме то го, в поздней ших  
списках старинных персводов делались изменения  в языке ;  мож
но ,  однако, с боль шою вероятностью утверждать,  что большая  
часть из  того переводного з апаса ,  который сохран ился на севере 
в с равнительно поздних списках ,  п ринадлежит дотатарекому пе
риоду. За переводами появились и оригинальные русские  сочи 
нения  духовного rодержания ,  более или  менее с оставл я вш ие  
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подражание греческим образцам.  Чита л духовные поучения  того 
времени ,  как наnример,  Ил ариона или К и рилла Ту ровского,  мы 
видим такие литературные nриемы, которые nоказывают в авто
рах nодготовку восnитанием, навык размышл ять и nередавать 
мысли в стройном порядке, значительный заnас сведений  и зна
комства с nроизведениями греческой духовной nисьменности ,  ис
к у с с т в о  красно р е ч и я ,  явную з а ботл и вость  об и з я ществе 
выражения : этими качествами сочинения  дотата рекого nериода 
отл ичаiотсл от сочинений nозднейшего времени ,  обличающих,  
сравнительно с nервыми ,  скудость мысли  и сведений ,  отсутствие 
художественности .  Подобное м ожно сказать и о летоnисях ;  та  
часть наших летоnисных повествований ,  которал относител к югу 
в дотатарекий nериод, nри всех своих недостатках от ли чаетел боль
шею стройностью в nовествовании, чем северные и nоследующие. 
В особенности же выше всего оказывается nервоначальнал лето
nись, обыкновенно неnравильно называемая Несторовою; nри из
ложении более толковом и живом она nредставляет для читател я 
гораздо более занимательности , чем даже nродолжители ее, пи
савшие о событиях, nроисходивших на юге nосле Мономаха. 

Но ничто  столько  не говорит о литературной культу ре этого 
nериода,  как неоцененное Слово о nолку Игоря .  Здесь мы видим 
уже  сочинение не религиозное, а светское,  nоэтическое. Оно со
вершенно своеобразно ;  тут нет уже византизма ,  тут все родное,  
русское.  Неизвестный no имени а втор этого произведени я был 
человек образованный по своему времени. Он имеет понлтие о 
том,  что значит nеть не в смысле простого пения  о чем-нибудь ,  
а в смысле поэтического творчества ;  его патриоти ческий вз гляд 
на современные ему уеловил nолитического бытия  Руси nоказы
вает в нем человека с значительною ш и ротою воззрени я на  вещи,  
с здравым пониманием об 1цественных потребностей ; вместе с тем 
он вполне поэт народный , черпает свои вдохновени я из обiцена
родных русских стихий .  Он явно nринадлежит к д ружинникам,  
к той части на рода,  которая ,  находясь в лучших условиях, имел а  
более с редств к саморазвитию, но  о н  чужд тех дурных качеств, 
которые от ли  чал и не редко дружинников ;  он не сторонник ни той ,  
ни другой стороны, ни той , ни  дру гой княжеской ветви, даже ни  
той  и л и  другой земли ; он  никому и з  русских не  вра г ;  он не 
галичанин,  не киевлянин,  не черни говец, не полочанин - он рус
ский человек в самом обши рном смысле этого слова, хотя в нем 
не видно и тени того насильственного объединени я Руси, которое 
в последующие век а  было рычагом все й  русской истории ;  сын 
свое го века ,  он не мог  дойти до  та'К их идей : они дoЛЖI I t>l были 
оставатьс я ему чуждыми даже и потому,  что он был слишком 
русский  душою,  а велкое насильственное о бъединение требует 
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nривязанности к одной части более , чем к целому ;  но более всего 
он был nоэт, nевец Руси ,  ее славы, бедстви й и горестей , добро
душный, увлекаюl!!ИЙся ;  все ,  до чего он касается ,  nринимает у 
него поэтическую окраску, но не чужую, не заимствованную, а 
свойственную духу своего народа и свое го века .  Он был не nер
вый и не nоследний в своем роде ; он сам всnоминает о Бояне -
соловье старого времени ,  от личавшемся роскошным творчест
вом - замышлеинем - и долго жившим в nамяти nотомков. 
Гали цкая летоnись уже nозже того времени ,  когда мог nисать 
свое слово nевец Игоря, упоминает о д ругом nевце - словутном 
Митусе, навлекшем на себя гнев князя  Данила тем , что когда-то 
nрежде не захотел nеть nред ним. Нет сомнения ,  что таких nев
цов было не три  только нам и звестных ;  ясно, что во вкусе тог
д а ш не го  времени были nроизведен и я  истори ческого эnос а ;  
образовалась особая nоэтическая л итература ,  светская,  княже
ская и дружинная ;  nоэты восnевали nодвиги князей и их соnут
ников и возбуждали их к новым дел ам и nодвигам. Суд я по 
Слову о nолку И горя ,  эта светская nоэтическая литература  не 
тол ько была совершенно отлична от духовно-рел игиозной , но 
отчасти стояла в разрезе с нею, Тогда как духовные, расnрост
раняя  христианство, желали уничтожать всякие остатки языче
ства , с ветск и е  поэты обра 1,цал ись  к этому язычеству как  к 
источнику своего вдохновения .  Певец Игоря не страш ился назы
вать ветры стри боговыми внуками ,  ни русский народ nотомством 
Даждь бога ,  хотя ,  конечно, не верил  в языческих богов. В его 
творении нет вовсе церковности ,  кроме слова аминь ,  nост авлен
ного,  веро ятно, не им ,  nотому что оно nоставлено некстат и ;  но 
он все-таки христианин : его взгляд на совокуnность Руси, его 
желани я единени я, со г л ас и я ,  е го грусть о междоусобиях в Рус
ской земле могли ,  как нам кажется ,  n р и  тогдашних условиях 
возни кнуть только nод вли янием христианства, да  и самая его 
литературна я образованность могл а  быть и м  nолучена только 
nри хр истианском и более или  менее церковном восnитании .  
Между тем его nоэтический талант отрешался от все го заимст
вовашюго, весь ушел в свою народност ь ;  в художественном nро
и зведении  этого nоэта вместилось то ,  что он мог nолучить только 
от своего народа,  - народные древние  верования ,  nредания,  лю
бимый сnособ выражени я. Таковы по духу, вероятно, были все 
тогд ашние nоэтические n роизведени я ,  невознаградимо для нас 
nотерянные ; то  были не nодражан и я  визант изму,  а самобытные 
явления  русского духа. Поэзия язычества была своя ,  родная ;  
она  nродол жала существовать и разви ватьс я ,  nе реходя из  обла 
сти  nеры в область из ящной литературы,  художественного слова.  
Это было естественно nри  тех услови ях, nри  каких вош ло к нам 
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прапославие ,  при  том преобладани и аскетического элемента, ко·  
торос ,  умножая монастыри ,  оставл яло з а  их стенам и греш ный 
мир самому себе, связывая е го только внеш ними признаками с 
религией .  Неудивнтельно,  что в Слове о полку Игоря находили  
мно го сходства с поэзиею малорусских песен по и зображению 
природы ; мы укажем еще на одно  сходство : в малорусских пес· 
нях такое отсутствие · церковных элементов и веровани й ,  как и в 
СЛове о полку Игоря ;  малорусская песня ,  часто оплакивая умер·  
ш их ,  ,воображает их себе чаtце всего в могиле ,  надавленных зем· 
лею, не слыш аtцих,  не видящих,  а иногда в дер�ве, птице, камне, 
но не в рае н не в аде ; так же т очно и певец Игоря, упоминая об  
умерших, з аста вл яет по ним унывать цветы и дерево п реклонять· 
с я  с тугою к земле,  но  не напутствует их на  тот свет ; жемчужная 
душа,  исходя через златое ожерелье ,  не отправл яется  ни  в ад, 
ни в рай . Православне сосредоточивалось в монастырях,  ставило 
первым д ол гом от решение от мира н всех е го сладостей и забав ;  
а этот мир, если  не веселый ,  то вечно ищуtций веселья ,  шел своим 
путем ,  шел с воею жизнью ;  чувство н воображение русского че·  
ловека обращалось к старине н пробивало себе своеоб разный 
nуть художественного творчества. Это было не худо. Русский 
певец, не заботясь о монастыр ях, вдохновляясь древними  народ• 
ными верованиями ,  которые церковь стремилась истребить ,  все· 
таки показал себя не язычником,  а христианином, так как в его 
создани и не язычески -варварскнй дух раздора н необузданно· 
сти ,  а христианскн-гражданскнй  дух любви к Русской земле, 
желание ей  мира, единени я н охранения от иноплеменных врагов, 
разрушавших ее благосостояние .  

Вместе с литературным развитием мы вст речаем н следы ис· 
кусства. Распространение чтени я вызывало переписку рукопи· 
сей . Из этого рано образовалось на  Руси искусство писания .  
Древнее письмо на  пергаменте от ли  чается тщательностью от· 
делки и изяществом ; пи.сали не  только дл я того, чтобы можно 
было легко п рочесть, - писали з атейливо,  красиво ,  раск раши·  
!Jали и разводили узорами начальные буквы,  украшали рукописи 
живописными и зображениями .  Иконная живопись принесена в 
К иев греками ,  но была скоро усвоена русскими ; уже в X I I веке 
в Печерском монастыре был знаменитый русски й  иконописец 
Алипий .  Обычай расписывать внутренние стены храмов фресками 
способствовал развитию и распространению живописного искусст· 
ва. Оно не ограничивалось одними церковными предметами.  Сбор· 
н и к  С вятослав а ,  в кото ром  и з о б ражено  с е м е йс т в о  к н я з я  
Святослава Ярославича ,  и сочинение Ипполита  о б  антихристе, 
гд.е помеtцен лик какого-то князя, заставляют полагать, что в те 
времена писал и  портреты живых лиц .  На  лестнице Киево-Со· 
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ф и й ск о r о собо ра на стенах есть и зобр а ж ен и л  охоты, к н я ж ес к о го 

суда, забав, пл ясок , л азанья по ш ест у , а т а к ж е и з о б ра ж ен и я, 
по-ви ди мому , м ифологические, нап риме р, человека с nтичьей го
л о во й ,  поражающего копьем д ру гого. Все это показывае.т, что ж и

воп исное иск усство обра щалось к ч исто м и рским nредметам и даже 
к обыд енной жизни.  J.!ерковнал архитекту р а  введена к tlaм г ре к а м и ,  
но потом появил ис ь и свои зодчие : случайно мы узнаем о сущест· 

вовании в конце X I I века зодчего Петра Ми сопе rа . В К иеве было 
нескол ько вел иколепных церк вей : к сожален ию, до нашего вре11:1ени 
уцелел а только одна в таком виде, который может дать nон ятие о 

старине , д а  и та не бе з значительных иск ажен ий и и змеJJений, 

это - це рковь св. Софии,  пост роенная Я рославом . 
Она п ре дс та вл ял а вид бол ь ш ого п р я м олинейного четверо

у гол ь н и к а  с т рем я а лт а рными выступ а м и ,  ос ве 1ц ал ас ь сверху 
мно г и м и к у n о л а м и , был а с к аменны м и хорам и ,  худа ве л и  две 
лестницы, витые , ш и рок ие,  не с ч ит авш и сс я п ринадлеж а щ и м и  к 
святыне х р а м а  и потому исписанные светск им и и зображения м и. 
Вход в це рк овь б ыл с з а п а д н о й  стGроны , т рой ной , а входы по 
лестн и ц а м  на хоры были с боков, т а к  что т ра п ез а с хора:.t и  п р я 
мого внут ре нне го сообtц е н и л  не и ме л а . Гла вный купол,  за а лт а р · 
н а л  ст ен а с реднего полук ружи я и n ре д а л т а рные столбы был и 
ук р а ш ены м о з а и к о й ,  а стены и стол бы, п о д д е р ж и ва �ощ ие г л а в

н ы й  к у п о л , - ф рес к ам и ,  и зоб р а ж а ю щ и м и  л и к и  с в ятых и собы
ти я из св я ще нн о й истории .  Это р а бот а г р е ч ес к а я. Но едва л и  

т о  ж е  м ож н о с к а зать о ф рес к ах н а  л ест н и це , п редст авл я ю tцнх 
с цен ы , оч е ви дно , и з  русской народной ж и зн и .  Нам к а жетс я,  эти 
фрески д ол жн ы быть русского nрои з вед е н и я и BG всяком с л у ч а е  
очень ор н гнн а.льны н n о у ч и те л ьны. П о д о бно как за Ила рион ам и , 
К и р и л л а м и ,  Феод ос и ям и , Н естGра м н  м ы  вст ре ч а е м  певца И го· 

р я с я зычес ки м и Стри богамн,  Велес а м и , Д а ж д ьбогами , воз буж
давш и м и  гонение со сто рон ы бл агочест и я , т ак сходя с nе ре хо до в 

Со ф ий с ко го х ра м а ,  м ы  вст речаем пл яс к и ,  му зык у ,  и г ры, м и рс кое 
веселье ,  то,  п рот и в  ч е го т а к  nоо руж али с ь благочести вые п ро п о· 
ве дни к и  ве ры. И т а к ,  в ж и вописи,  к а к  и в л ит е р ату ре , был о н а 

n ра вл е н и е  не рел и г и озное , а м и рское , г р е ш ное (с мона шеской 
точ к и з рен и я) , к а с а вш ее с я  т а к и х  п ред м етов,  которые б .л а rоче
стие осуж д ал о н а р авне с я зыческ и м и  ост ат к а м и .  

Су ществовало ,  н аконец, и скусство , к оторое у ж е  н и  в к а к ом 
с л у ч а е  не моrло ми р ит ьс я с тогда ш н и м бла гочестием, это -
музыка.  Бл а гочест и вы й аскетизм п редавал его  а н а фе м е  без и з ъ 

ят и й . К огда Феодос и й ,  вступ и вш и к Св ятос л а ву ,  у видал о1юло 
не го и г р а ю tцих на гус л ях и о р г ан ах , святом у мужу оч ен ь не 
пон р а ви лось такое веселое nрепровождение времени. А будет ли 
так на т о м  с вете ? - сказал он. Уваж авш и й с вятого мужа х н я з ь  
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nриказал музыке nерестать ,  и всегда,  когда только Феодосий 
nосещал его, музь1ка не смел а бесnокоить отшельника .  Но тем 
и ограничилос ь  вл ияние ,  какое в этом случае оказал на князя  
nечерский игумен. В его nрисутстви и музыка  не раздавал ас ь в 

княжеском тереме, но в другое врем я - иное дело. Это ч резны
чайно живо очерчинает нравы и понятия того времени . Мирские 
люди жили своею прежнею на родною жизнью,  со своими nри ·  
вычками ; жизнь  эта  имела зачатки своей собственной культуры, 
но nротив нее восставало благочестие аскетизма  именем новой 
релИГии.  И что же ? Мирские люди делали устуnки благочестию 
до иЗвестной степени,  соглашались nризнавать грешным то, что им 
называли грешным, но в то же время продолжали жить nо-nреж
нему ;  это необходимо имело деморалнзую1цее влияние, nорождало 
лицемерие: люди грешили. Музыка была осуждаема церковным 
благочестием безусловно, а между тем она существовала, русские 
любили ее, как любили и nесни - поэзию. Поэты nели,  соnровож
дая свои произведения игрою на инструменте ; nевец Игоря говорит 
о Бояне, что он вскладал свои ве1цие персты на живые струны, и 
они сами князям рокотали славу .  Пиршества князей соnровожда
лись и грой. На ф ресках лестницы Киево-Софийского собора мы 
видим пять родов музыкальных инструментов; один из них в роде 
арфы, четвероугольный : то , вероятно, древние гусли ,  другой -
труба, третий - флейта , четвертый - подобие малороссийской 
бандуры или торбана, пятый - две металлические тарелки .  Есть 
упоминовения о соnелях ( малорусская сопилка ) ,  органах, бубнах. 
Самый благородный инструмент считался гусли ;  игра на гуслях 
уnотреблялась певцами на к�яжеских и боярских празднествах. 

Вот слабЬ1е черты умственной культуры в Южной Руси до 
нашествия татар .  Мы видим,  что она была двойственная - с 
одной стороны , византийская ,  рели гиозная ,  с д ругой - т у з е м •  
ная,  ми рская ,  отчасти я зыческая ,  но все-таки возбужденна я  к 
развитию христи анством, поднявшим русского человека на вы

сшую ступень понимания ,  расширивш им его кругозор .  Недолго 
суждено было про цветать ей в южном к рае . У же с разорением 
Киева Андреем начинается ее п адение, по мере того как дикие  
кочевники стали более и более внедряться в русскую жизнь ,  а 

русское население находило выгодным перссел яться  на  восток в 

Суздальско-Ростовскую или  Владимирскую землю, где в то  же 
время  заметным дел ается возрастание культуры, пересаженной 
с юга.  ю Нашествие татар нанесло ей  nоследний удар.  К иев, 
сожженный , и-стребленный дотла,  на многие века  оставалс я в 

развалинах, будучи жалким поселением, и целый окрестный 
край осужден был сделаться пустынею, пока для него не настала 
новая историческая ж и зн ь .  
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МUО!ГfИЧ.БG:Кd!Я !fЮ:ВБОЛГЬ 

О :НUФОНСJГI6 

Cfl:ЛJI1Яrлflf.ИX WCCЖO'J1 Л'ИЯllS!JdlrJllJIPЫ 
X'l'l'l - ff() :JJБXdf 

Вместе с христианством юная русская жизнь n р�;�няла  в себя 
элемент восточный ,  наnравл явш ий  чувства и воображение к миру  
таинственных существ, обра 1цающихся среди  нас ,  сообi,цаюi,цих 
нам nобуждени я ,  но незримых для обыкновенных глаз и достуn ·  
ных только тем ,  которые nолучили дл я того особое nри готовле· 
ние .  Вкус к духовидению развивалея у нас вместе с монашеством.  
Из монастырей , которые стали для  народа светилами образо
ванности ,  n редставлени я  о бес ах nерешли  в м ассу народа,  соче· 
тались со  старыми языческими образами ,  жившими nрежде в 
его воображении ,  и таким сnособом сделались важной стороной 
русск ой жизни .  Бес стал nредставителем веселости ,  разгул а, 
земных удовольствий ,  земных страстей и nороков; жизнь, угод· 
�ая божеству , исnолнялась самоотречени я , горя , болезн и , сокру· 
шения .  Страх беса руководил nостуnками человека .  Любоnытно 
и важно n роследить, каким  nутем устаноnл ялось в народе это 
воззрение ,  и в этом отношени и бессnорно nринес.л и свою дань 
те гречески е  сочинени я мистического содержания ,  с которыми 
предки наши  познакомились в старинных пе реводах. В чис.ле 
таких сочинений едва ли есть такое по.л 1юе,  богатое и плодовитое 
образами ,  как повесть о Нифонте, и звестная у нас бессnорно с 
X I I I века. Греческий  ее подлинник ,  кажется ,  не был напечатан 
никогда .  Из  древних ее рукоnисей известны две ,  обе очень ста· 
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рые : одна в п ариж е кой б и блиоте к е ,  д р у г а я  п е р rаментн а н  п на ·  
шей синодал ь ной  библ иотеке под  N2 406. Н о  нельзя  ничего ска 
зать пол о ж и т е л ь н о  ве рного ни  о времени ее  составления ,  ни о 
1,1ремени , когда действител ьно существовала л ичность ,  которая 
ныне описывается  здесь. Нет сомнени я,  однако ,  что событие, 
составл яющее предмет повествования ,  не могло п роисходить в 
то время ,  которое  тут указываетс я.  Г ерой повести действует при  
Константине Великом,  в Константинополе ,  и делается е п иско· 
li!OM кипрски м , но рассказчик попадает в в-ажные анахронизмы. 
Константинополь и зображается городом уже вполне христиан· 
ckf!M ; не видно н и  малейш их следов язычества, которые необхо
димо должны был и бы встретиться :  в городе уже су 1,цеству ют 
монастыри ;  а их  тогда еще там не было ; наконец герой повести 
п освящается  в с ан кипрского епископа от патриарха александ· 
рийского ,  когда кипрская епа рхи я зависела от антиохи йского 
пат риарха; посвя1,цается при александрийском патриархе Алек· 
сан д ре и находитсн в этом сане в то время,  ко г да место Александра 
заступил Афанасий ,  следовательно, должен был занимать сан кип• 
рекого епископа во вре м я никейского собора ,  то 1·да как. досто· 
верно известно , что на никейском соборе участвовал кипрский  
епископ Гелас и й .  Александ р называется п ятым по Пет ре мучен· 
нике,  тогда как он был в с а :�-юм деле не п ятый , а второй , или  
первый по Ахил ле ,  преемнике Петра  (Or iens Chr is t .  I I I .  390 , 
392, 1 046 ) .  Н аконец, в повести упоминаются такие отцы церкви,  
которые в сам ом деле жили гораздо позже,  в [V и V веке . Оче
видно,  повесть сочинена была уже позже и притом таким авто· 
ром , который не тве рдо знал под робности церковной истории и 
писал,  не справи вш ись с ними .  Впрочем , для  нас этот вопрос не  
представл яет непосредственной важности :  когда  бы эта  повесть 
ни бь1ла составлена ,  к нам она перешла  не  ранее того времени , 
когда мы в состоянии были принять  и усвоить ее,  да и значение 
ее не в исторической древности подл инника ,  а в ее содер ж ан и и ; 
и с амый подл инник не столько важен для  нас,  сколько пе ревод ,  
ибо нашими п редками ч итал е я последний .  

Рукописная  повесть о Нифонте сохранилась в харатейном 
списке,  в л ис т е ,  составленном в X I I I  веке и хранщцемся  в биб·  
лиотеке Т роицко-Сергиевской Лавры . О н  писан крупным , чет
ким уставом ,  блеет юцими ,  но  несколько побледневш ими  от 
времени чернилами .  В начале рукописи несколько недостаю1,цих 
Jt истов заменено позднейшим списком на  бумаге . На последне м 

. исте означено : когда и где,  и кем писана  была эта рукоп ись : 
" Г  ос п од и помо з и  рабом своим Иоанну а Алексию, наnис авшема 
кни гы сия ,  и где соут пом яткы, исправя чтите. В лето 6723 
кончана быша к н И Г"!I си я месяца  мая в 21 день на  память с вятага 
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м у ч е н и к а  И е р е м и а  в г р а д е  Ростове , п р и  к н язе В ас ил це ,  nри  сыну 
Констянтинове ,  а внуце Всеволожн. С в ят и и  апостол ы ,  nророцы, 
м у ч е н и цы ,  свитый Нифонте , nомози гос n о д и н у  В а с н лку и мене 
г р е ш наrо раба своего К ирИла и з бави в день судный от вечныя 
муки " .  По всем у ве роят и ю ,  К и рил ,  эдесь у поминаем ы й ,  есть 
К и рилл ростовский ; о нем свидетельствует л етопись,  что он со· 
бирал писания  и распространял их. 

В первой половине X I I I  век а  был , т ак сказать, золотой век 
книжной образованности в Ростовеко-Суздальской земд е. Об� 
р а э о ванность ,  в начале вос п ит анная на киевской почве , должна 
был а  выстуnить из Южной Руси,  n от р ясенной Подовцами и 

м е ж д оусо б и я м и ,  и н а ш л а  себе на к орот кое время прюот на во
сто к е ,  пока  оттуда не была вытеснена тат а рс к и м  нашествием. 
Пам ятниками этой э похи было нес к ол ько переводных сочине• 
ни й ;  там была пе реведсн а и Д и опт р а ,  древнейший с n исок к ото· 

роИ хранится в Публичной б и б л иотеке и где та к же указано, что 
она была списана в Ростове .  С а м а я  .летоnись этого края, состав· 
л я ю щ а я  n родолжение nервоначальной летописи по Лаврентьев
с к о м у  с п и с к у ,  отличаетс я вел е ре ч и е м  и р ит о р ик ой ,  которые 
n о к а э ыва ют близкое у с воение ви з анти йских приемов письменно· 
сти . Повест ь  о Нифонте в пе р е воде есть п ро и зведение и з  рос
товской эnохи. Трудно реш ить,  был а л и  о н а  в Ростовс кой Зе м л е  
п е р с ве д е н а  и л и ,  быть может, тол ь к о  т ам переписана ; не и з вест н о ,  
чем были Иоанн и Алексе й ,  пе рсводч и к а м и  или с n ис ч и к а м и .  
Дол жно думать,  ч т о ,  и з г от о в и вш и  рукопись в том виде, в каком 
она дошла д о  нас,  они поднес л и  ее К и риллу,  который собствен· 
н о р у ч н о  сдел ал н а  ней надnись. 

П о весть эта не с ч ит а л а с ь  у нас никогда в к р у гу церковных 
сочинений ,  наnротив, в некоторых пе речиях от реченных ( аnок· 
р и ф и ческих ) книг иногда п о м е щ аетс я и она. Нельз я с к а з ать, 
чтоб списки этой п овест и ,  в той п олноте, в какой она н а х о д и т с я  
в ростовской рукоп иси,  были сильно расп ространены у нас впос
л е д с т ви и ;  но, с другой стороны, она не с ост а вл ял а  исключитель 
ного достояния вл адычных б и бл иоте к ,  а б ы л а  в чтен и и  народном 
и и м ел а в.11 и ян и е  на н а родные nонят и я .  Это видно и з  то г о ,  ч т о  
м н о г и е  мест а и з  нее попа.11 и с ь  во м н о г и е  с бо р н и к и  последу ю1ц е г о  
времени с различными изменениями и в п риспособлен и и  к свое
бытным приемам русской ж и з н и .  Ясно, что эти п ри н а д л е ж а .11 и 
некоr д а  к любимым чтениям.  

В самом д е л е ,  е е  о р и гин ал ьный склад и занимательный рас·  
с к а з  должны бы.11и дей ствовать н а  воображение : т а к о г о  рода 
п о вести м о г  ли н равит ь с я  старому нашему о б ществу .  В р е д к ом 
и з  ж и т и й  отшельников м о ж н о  не встретить б о р ь бы с духам и ,  но 
ни где эта борьба не высказана с таким и под робностями и в таких 
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затейл ивых обра зах,  с таки м nризнаком таланта  и роско ш н о й  
фантазии .  Вся  ловесть составл яет ряд духо в и д е ни й и налом ина�  
ет сочинени я С веден борга , Юстина Кернера, К а1· анье и д р у г и х  
духови дцев близкого к нам времени. 

Нифонт был сын князя Агаnита  в Плагионе.  П рисл анный 
туда от царя К онстантина начальник области выпроси л  е г о  у 
родител я, когда он  был еще отроком, и отnравил к своей жене, 
в Константинополь ,  для и зучения кни жной муд рости и божест� 
венных писаний .  Благочести ва я  женщина поручила  его обучение 
свюценнику, жившему в ее дворе да по Jtaлe науч ит ь п с а л т и р и . 

Мальчик был от природы к роток и застенчив ,  как обыкновенно 
бывают в детстве натуры,  в которых с летами впоследствии раз�  
nивается мечтательность .  Вскоре он nолучил такую любовь к 
учению, что вставал по ночам, зажигал свечи  и кадило , и читал 
духовные книги .  У него возникло желание испытать самому то, 
что описывалось в книгах,  и сделатьс я  похожим на  тех святых, 
о которых он на-читален столько чудесного. По наставлению тех 
же книг ,  он воспитывал в себе сочувствие и уважение к ни tцете 
и злополучию. Однажды случилось ему услыш ать  нравоучение 
такого род а :  и ж е  ч и с т оту у с е бе u.ttamь, а м и л о с т ы н я  н е  и ,чать,  

1 1 е  входит в царство небесное. Он начал сnраш ивать своего на� 
ставника : что это такое чистота? Учитель объяснил ему, что 
ч истота значит убе z а т ь  б луда.  Познакомившись со  словом блуд, 

юноша  стал тосковать о том, что он  не в силах будет убежать 
от этого блуд а ;  днавол восnользовался  таким т ревожным состо� 
янием и напустил на него еще большую скорбь. От этой скорби 
Нифонт слал в пьянство и объядение,  вместо n режней молчали�  
вости возникла у него охота разглагольствовать ,  стал он ходить 
на позорища, расnевать веселые nесни ,  а потом познакомился 
практически с блудом ,  п релюбодеянием и ,  наконец, содомским 
грехом. Но вот, однажды, он зашел к одному из  оставленных 
благочестивых приятелей прежнего времени ,  по и мени Никано� 
ру;  с ужасом тот замечает ,  что л ицо Нифонта сделалось черно, 
как у Мtорина (у М авра ) .  Это обратило Нифонта внутрь себ я ;  
вступило в сердце е г о  раскаяние ; стала мерзка ему nорочная 
жизнь.  Вошедш и  в храм, он со слезами стал молиться пред 
иконой Богородицы и ему показалось, будто изображение улыб� 
нулось ему. Видение наnолнило его отрадой.  Вслед затем он 
несколько раз замечал, что образ Богородицы улыбался ему, 
когда он каялся и nринимал реш ителы�ое намерение вести чис � 
тую жизнь ,  и наnротив, образ г л яд ел  на него сурово, ко г да nеред 
т е м  он доnускал к себе грешные думы. Отсюда начинается род 
духови ден и й  и во сне , и на яву .  Бесы nреследуют Нифонта, ста� 
раются отвлечь его от молитвы ; Богородица и святые защюца1от 
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е го .  Бес завел е го в колодец ;  Богороди ца, по е го :мол итве ,  чудо
действенно извлекла е го оттуда.  Н ифонт впадает в неду г ;  Бого
родица и св. Анастасия  :мажут его :маслом и исцел яют. С ни:м 
было таинственное сновидение ; он увидел , что его преследуют 
бесы ; сновидение это трижды повторялось : Нифонт заключил,  
что ему придется претерпеть большие искушения. Нифонт не 
удал яется в монастырь ,  он обрекает себя на бесnрестанную ходь
бу из  церкви в церковь по городу. Тогда во сне явился ему 
первому ченик Стефан ,  похвалил е го намерение, обе 1цал ему_ со
действовать в борьбе с бесами ,  и велел идти в церковь, создан
ную во имя с вое. Н ифонт, помоливш ись в указанном храме ,  
поднял с земли камешек ,  вложил с-ебе в рот и носил несколько 
дней ; тем он п редохранил себя от самословил и есл и случалось 
ему не утерпеть и п р.о говоритьс я ,  то заходил в уединенное место, 
бил себя по щекам и по  губам (зашед кро.ие, заоуЦ.�ашеся c a.w 
иелику силоу и.\!еяте ,  211а2оля: тебе нечистыи никто же кажет, 
ныне оубо аз  тя кажю; и бииася зело ся  тружааше .места тоlо,  и 
паки ar!Je ие.11уся п ртневати боудяше на ко10, то взбииаше в оуста 
своиа к решня;иа 211а2ола: аз вы по  .малоу се.моу научю кротость и 
.1юлчание и.мети . . . : И бе видети чюдо преславно: .мученика без .11у
чителя стражюruа за npe.uнoz ux тех ран, иеже себе блаженныи 
т воряше от .uноz ыиа 

-
болезни, юже и.мяше блаженныи вел,1ш стра

жа, и бе видети дивно А!ертьеuа ходяruа и никакоже и и .и е ю щ а  вида 
ж и в о т ь н а z о  на лиuи clibe.w, иако от таковаzо бииениа,  врату ие zо  
обходЯ!!JУ от бииенииа  отпадатися) . 

Бесу не поправилось это ; бес стал ему представл ять, что так 
не годится у родовать образ Божий : но блаженный опроверг  его 
доводы,  напомни в ем у ,  что каждый господин и�tеет п раво бить 
свое го раба ,  а пл оть есть его раб. И се  слыш а в  бес лоукавый  
стоуд приимаше .  За такую тве рдость небесная бла годать унич
тожи.\ а  болезнь,  происходившую от самоистяз ани я ;  явился ан
гел , кадил около Нифонта, и оттого на лице его ,  и зможденном 
от поб'оев, оставал ись следы бл агоухани я небесного фими ама .  
Бес , однако ,  не переставал его искуш ать ,  выдумывал то одно,  то 
другое ; один раз явился перед ним в образе ворона и ,  стал около 
него п рыгать, думая ,  а ,  авось, он вздумает ловить его ; но про
зорл ивый и осторожный Ни фонт не поддался на такую уловку,  
и е 1це сам при чинил бесу досаду, напомнив, что беса ожидает на  
ст р а ш но м  суде  рожество  о 2неное ,  а бесам, как  и звестно,очень не  
нравится мысль  об этой  грядущей их судьбе. В другой раз бес 
иску шал его яствами и пити ями ; Н ифонт отослал туда - идеже 
чело ве!_LU  потребоу 2реи1Ноу т ворят ь .  Бес поnел на него И I I O J'O 
рода нападение : - "В блоудныii ров въверьzу т я "  - сказал лу
кавый враг - "и noiiдe нань с великим ражжением, ра спаляиа  
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иеzо и оустя, пор п и а  и на сласть блоудную". Но Н ифонт нало· 
жил на  себя суровый пост и дьявол бежал от него. Тол ько что· 
Нифонт освободился от такого искушения ,  как увидел на месте 
tнойне пса темна лежаzца и помы с л и в  р е ч е: еда иесть пес и л и  
лоука в ый б е с?" Вдруг  пес  с яростью бросился на  него : Н ифонт 
дунул - и пес исчез. Новое видение предупредило его, что ему 
грозят е ще большие искушения; он увидел, что ангел вынул у 
него сердце и вложил новое, и с этим новым сердцем он должен 
был n ройти сквозь ряд черных демонов. И действительно, после 

·этого про рочественноrо видения бес напустил н.а Н ифонта тя
желое искушение ,  навеял ему сомнение в бытии  Божием.  Мы 
выnишем это nоэтическое место, где образно выражается  пси· 
хическая борьба мысл и в человеке : 

" Однажды он .молилс я и внезаnно услышал шум ,  который 
проходил от правага уха до леваго, и ужаснулся святый муж, 'И 
изумился ,  говоря : что это будет ? И когда он так размышл ял, 
пришел диавол , ревя, и претя и гневаяся ,  и омрачил ему ум и 
отемнил , и ввел е го в страх и смутил .  Бл аженный хотел творить 
молитву, но не было в нем чистага смысл а,  а только сонливость 
и зевота и nотягота :  и лень великая напала на него, и тя гость 
большая ,  и невыразимая тоска. Блаженный ,  будучи объят д иа
вол ьским омрачением,  сказал : о, грешный Н ифонт ! ныне при· 
шли на тебя г рехи твои , и искушение,  котораrо ты сильно боялся, 
ослеnило тебе ум и сильно сви щет ! О ,  я бедный с душою своею!  
Стерегись ,  чтоб не войти живьем во чрево его !  И говоря таким 
образом,  знаменовался крестным образом ; нападал же н а  него 
несытый вол к и помышлял низложить праведнаrо и говорил ему : 
покинь молитву! Бл аженный же говорил : я не nокорюсь нечи
стому бесу ;  если Бог nовелел ему погубить меня, я n риму с 
бла годарением повеление мое го Бога ,  а есл и тебе не nовелено от 
Бога мое го, то посрамлю все твои козни .  Днавол же говорил : А 
есть ли  Бог ? где ? Нет Бога ; все самобытно ;  кто тебе сказал,  
что Бог ест ь ?  . .  А Бога нет ! Ведя на соблазн блаженнаго, все
часно говорил ему: а есть ли Бог?  Нет Бога ! Растворял нечистый 
бес сии  три ( ? ) вещи ,  которыя наводил  на nраведнаrо и nоку
шался прельстить и ом рачить его ,  говоря ему : нет Бога ! "  

Н о  раб  Бож и й ,  слы ш а  это и расnал яясь ,  говорил : Сказал 
безумец в сердце своем : нет Бога.  Рас т л ился злой и nомрачился !  
Ангел хулы!  Беги во тьму от меня. Я ве рую, что есть Бог и 
будет ! Лютый же бес е tце сильнее омрачил е го,  и когда блажен
ный покуш алс я сотворить молитву, уста его  говорили ,  а ум ом· 
рачался ,  не ведая ,  что говорилось и какой был смысл духовной 
песни ,  которую он читал,  а великая nечаль одолевала е го от этой 
неотвязчи вости ,  и много раз блазнился в м олитве, и размышляя 
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говорил: Горе мне грешно:�-tу, сам не знаю, что помышляю! И 
снова обращаясь, творил молитвы сначала с большим т рудом. 
И так страдал каждый день: вл агал ему пронырл ивый, что нет 
Бога  и вметал его в скорбь безмерную; и блаженный тосковал 
от днаnольского возмущения, так что лишился смысла челове
ческого. И гово рил ему диавол : я не буду более тебя беспокоить, 
только перестань творить молитву, которую творишь  утром и в 
полдень . Раб же, видя злобу бесстыдного зми я, говорил : если я 
соблужу, или впаду в прелюбодеяние, или украду, или какое
Jtи б у  дь дру гое зло сделаю, а от Христа моего никогда не от
ступлю. Снова говорил диавол : что ты это говори ш ь? А есть ли. 
Христос ? Христа нет. Кто тебя обманул, будто Христос есть? 
Христос не существует ; нет Христа ; я од ин все содерж у : дл я 
чего же ты меня оставил? И отвечал святой :  Есть  Христос; Он 
Бог и человек; и все ему принадлежит! Окаянный! Доколе будешь 
мучить создание Божье! Окаянный,  ты не прельстишь моего смыс
ла! Что ты меня ослепляешь? Ты тьма и во тьме ходишь и тьмой 
с людьми борешься, и во мраке будешь мучиться во век века . 
Отступи же, враг Божий, от святых Божиих! Так говорил раб 
Божий и терпел и страдал крепко, сл авя Бога! Он же лукавством 
своим  не отступал от него и бесп рестанно гово рил: Нет Бога! И 
что такое Бог? Знаешь ли того Бога, о котором говоришь ?  Разве 
он тебе показывался ? Где он живет ? Где он пребывает ? Покажи 
мне его - и поверю тебе и я! Такие мысли насевал ему бес четыре 
года и мучил праведника, влагая ему, что нет Бога , облекал ему 
смысл тьмой, и праведиый помышлял, что Бога нет. Когда так 
было, святой сильно отягчался, но не переставал мол иться и чи
тал божествеиные писания, и когда он стоял с вечера на  молитве, 
опять темный бес начал томить е го, говоря , что нет Бога. Пра
ведный же, глядя п ред собой, увидел лицо Господа Иисуса Хри
ста и сильно застенал, и простер свои руки к ч истому образу 
сему, и сказал : Боже мой,  Боже мой! Зачем ты меitя остави л ?  
Извести меня, что ты существуеш ь, единый Бог! Неужели я 
оставлю все,  что есть с именем твоим и сотворю то, о чем мне 
говорит диавол? И так сказав, стоял и ожидал, что услыш ит, и 
смот рел в л ицо честной иконы, и видел , что просветилось лицо 
святой иконы, как солнце, и все исполнилось неизреченного бла
гоухания. Блаженный при шел в ужас от этого света, пал ниц и 
говорил с т репетом :  Верую во единого Бога Отца Вседе ржителя 
Творца и небу и земле, видимым же всем и невидимым, и во 
единого Господа И исуса XpJicтa, Творца и небу и земле,  и в 
Святаго Духа, славимого и просвеtцаюtцего! Господи м ой Иису
се Христе ,  н е  прогневайся на меня, ради  твоей великой  милости 
и не  отве ргни меня, нечистого, искусивш его святое имя твое; сам 
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ведаешь ,  Господи ,  как досаждает мне враг  мой ,  погружая меня 
н лукавое безверие.  Прости меня,  Господи , что я искусил тебя ,  
Господи. 

"И говоря  это,  он лежал ниц,  и, вставш и ,  воззрел на святой 
образ и узрел n реславное видение: n росветлело лице образа и 
обра1цал он очами как живой человек , и nокивал ,  и брови его 
сrибались и сходились.  Видя это, блаженный Нифонт начал во
nиять радостною душею: Госnоди, nомилуй меня! И очень уди
вился ,  и говорил : велик Бог христианский и велика сила твоя! 
Не остави меня до конца nогибнути, создание свое; приnадаю к 

святым ногам Твоим! Благословен Бог и благословенно царство 
Отца и Сына и Святаго Духа, ибо избавил меня от сени и тьмы 
смертной , окованнаго нищетою, как железом. И так говорил он, и 
более того говорил nред иконою Госnода нашего Иисуса Христа, 
и отошел из церкви , окончив молитву, и вшедш и  в свой nокой, 
немного уснул, ибо сердце его исnолнилось небесной сладости, и 
веселия, и радости ,  и видимо было благообразное чудо : вышел он 
оттуда светел,  и улыбался ,  всем казался весел и красив, так что 
многие,  знавшие его, у дивлялись и говорили :  что это с ним ;  
столько лет  ходил он уныл, опустившись ,  а теперь веселится и 
радуется ?  Или видел явление ?" 

(Иединою же мол я rцюся иемоу от вечер внезапоу слыша зело 
шюм шюмяtц, иже прихожаше с деснаго оуха и до  леваrо, и абите 
святый о ужасен быв, недомышляшеся глаголя: что оубо се боу дет? 
И се нему размышляющю, и се динавол nриде ревыи и nретя, и 
гневаяс я  и омрачи нему оум, отьмни,  и в страх вложи и смоути, и 
блаженыи же хотяше молитвоу творити,  и смысла чиста не бяше 
в нем, не токмо сон и зиианиие, и пролящаниие и леность приладе 
иемоу велика,  и тяготы многы, и беседы и скорбь коньца не имоуtци, 
блаженвыи же обьят зел о  омрачением днаполем рече : ·о греш
ныи Нифонте ,  ныне n ридоу на вы греси твои и искоу шениие ,  
ие rо же ся  н еси боиал ,  зело люто, оум ми ослепи и свиtцет зело! 
о наю! внемли оубо тверде,  да не жив внидеши в ч рево него.  И 
се гл агол я ,  знаменашес я  образом креста; нападаше же нань не
сытый волк и мышляше низложити nраведнаго глагол я :  отверзи 

· молитвоу ! Блаженыи же глаголаше : аз нечистомоу бесоу не поко
рюся, аще ти ие Бог мои повелел nогоубити мя, да п римоу с бла
годарением Бога моего повеление ; аще ли несть повелено от Б ога 
моего, посрамлю вся козни твоиа! Динавол же глаголаше :  а не ли 
Бог? Кде? Несть Бога; самобытна соуть вся! А кто ли ти, л ьсти, 
иако Бог несть?  а Бога несть !  На сблазноу веда блаженнаго по вся 
час иемоу глагол я :  а несть ли Бог? Растворяше нечистыи бес сии а 
три вещи, иаже бяше нанесло на  n раведнаго ,  и nокоу ш ашес я 
nрельстити и омрачити, глаголя:  Бога несть. 
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Слышав же се раб Божии и ражди завшес я глагол я :  рече 
зезоумен в сердци своием : несть Бога. Растьле злыи и помра· 
чися. Ангеле хоулы, бсжи в тьмоу от мене: аз бо вероую, иако 
несть Бог и боудет .  Лютыи же бес паче ом рача ше и, иегда ся  
покушаше сетворити молитвоу ; оусты оубо г лаголаше, оум и его 
омрачашеся не ведый что ся  глаголя и чь несть разоум пени ия ,  
и бе иемоу велика печаль в том стоужении ,  и блажняшес я  в 
молитве многажды, и мало нечьто размысль ,  глаголаше : оувы 
мне грешному, иако не веде ,  что свещаю!  И паки обращься, 
творяше молитвы от пачатька и с многмь трудом : сице страд�. 
по вся же дни влагаше п роныривыи, иако несть Бога ,  и вметаше 
и в скорбь безмерну ; и тол икоу печаль имяше  бл аженыи от 
взмоущенииа ди иавол я ,  иако и смысла чловеча лишену быти .  И 
гла голаше иемоу дииавол : аз по сем не ноужю тебе, токмо пре· 
стани от моли:гвы, юже твориши заоутра и до полудне. Раб же, 
вид я  бестоудьнаго злобь1 змииевы, и глаголаше :  а 1це сблоужю 
или прелюбы сотворю, ли  оубию, ли оукрадоу, ли  ино зело ство
ря, аз Христа моего николи жо отвергоуся,  ни отстоуплю. Пакы 
же глаголаше дииавол : что ли глаголеш и: а несть л и  и Христос ? 
Христа несть.  Кто л и  т я  несть прельстил иако Христос несть? 
Несть Христос ; несть Христа ;  аз иедин содржю вся ;  ты же 
почьто м я неси оставил?  'И отвеща святый и рече : несть Христос 
тоже Бог  и чловек,  и того все несть .  Оканьне, доколе моути ш и  
здани ие Божиие? Оканьне, не имаши прельстити моего смысла !  
Что м я елепиш и ?  иако  тьма неси, во  тьме ход и ш и  и тьмою 
борешися  с человекы, во м гле ход и ш и  во м раце во век века мо· 
учитис я ;  отступи  оубо,  враже Божии ,  святых него Си глаголя 
раб Божии тьрпяше и страдаше, крепко славя Бога .  Он же лу· 
кавьством своим не о:rступаше него , но глаголаше присно: несть 
Бога ! И что ли несть Бог? Воле!  веси ли Бога ,  него же глаголе
ш и ?  Что т и несть показал? К де ли живет ? К де ли  прибываист? 
Покажи ми него, и вероую т и и а з !  И си оубо насеваиа  г лаголаше 
на четыре лета  моуча праведника,  се влагаше ,  и ако несть Бога, 
кладый нему смысл тьмою : и помышляше правьдный иако Бога 
несть.  Семо у же сицеому бывающю, зело бяше  отягчал себе 
святый,  но обаче не преетанаше от молитвы и чьтыи божествь· 
наиа писанина ;  и стоиащю иемоу со вечера на молитве, паки 
тьмныи бес начать  ноудити ,  и ако несть Бога; правьдныи же 
смотрив  пред собою и виде лице Господа нашего Иисуса Христа, 
и вельми  постенав, п ростер роуце свои к честному образоу семоу, 
и рече : Б оже, Боже мои! вс 1шую мя неси оставил, и извести мя  
иако ты неси иедин  Бог !  Аще ли  оставлю вся  о и мени твоием и 

сотворю вся иелико же м и  динавол глаголет! И с и  рек, стона ,  
чана  что оуслышить, и зрящу иемоу в лице чьстныиа тона иконы, 
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виде, и n росвьтесл л ице него - иако солнце лице святыня тона 
иконы, и исnолнениие неиздреченьнаго  благоуханииа. Б л ажен
ным же ,  оужасьн быв от с вета того, nаде ниц, и треnеtца гл а го 
лаше: ве роую в иединаго Бога  отца вседе ржител я творца небоу 
и земли, види мы:-.t же всем и невидимым,  и во иедин Госnодь 
Христос творец и небоу и земли ,  и Свлты и же Доух него славим 
и nросвещаиемь.  Госnоди мой  Иисусе Христе, не nроrневаисл 
на м я  вел икыиа  ради твоиеиа  милости и не отверьзи мене нечи 
стаrо искоусивша свято и и м я  твои е; тп1 б о веси , Господи, как  о 
ми стоужаметь вра г мои,  nогроужаиа мя в лоуканем неверстве, 
тем же прости м л. Госnоди ,  и елико искусих т л l"осnоди,  и д и выю 
имя твоие, n реблагыи,  милосе рде! И се рек леже ниць; и встав, 
и взре nакы на  образ свлтыи, и се n реславно видение: бе бо лице 
иего пресветьло зел о, и oбpatцau.Je очима иако жив  чл овек, и 
nокыва ше, и брови иего гыб ястес я и схожастеся. С и  же видев 
блаженыи Нифонт нач а  воп ити радостьною ду шею: Господи,  
nомилоу мя! И зело  ел чюдив, глаголаше : велик Бог  христианск 
и велика  сила твоиа! Не остави мене до коньца nогыбноути зда
нииа своиего, иже выноу n р и п ада иеть к ногама твоима n ресвя
тыма! Бла гословен Бог  и благословенно царьство отца и Сына 
и Святаго Доуха, иако же избави м л от сени от тьмы смертныиа  
и окована coyu.Ja нищетою и железом.  И си  рек, и ина :-.шожаи ш а  
пред иконою Г оспода н а шего Иисус а Христа, и от и д е  от церкве 
молитвоу коньчав, и вошед во хлевиноу с вою, поспа мало, бе бо 
сердце него Исnолнилос я сладости небесныиа, и весел има , и ра
дости, и бе видети чюдо бла гообразьно ; и хожаше оттоле светь.\, 
и весь осклабяс я, всем же сл адок и честен, иако же и мнози от 
чловек, иже и знаиахоу, оудивл яхуся rлаголю tnе : что оубо бысть 
немо у, и а ко кол ико лет ходи др ясельн и о уныл, а ныне веселител 

·и радоуиетьс я : или  иавлениие видел нест ь ? ). 
Победивш и ве рой безверие, Нифонт подвергся другому ис 

кушению: бес старалс я наш ептывать ему высокое мнение о своих 
подвигах и о своей святост и; Нифонту западал и в голову гордые 
мысл и,  входило искушение сравнить себя с самим Бого:-.t. Но п ри 
вс якой такой мысл и Нифонт расточал себе са:-.tые унизительные 
названия и таким образом снова по бед ил  дьявольское искуше
ние .  Небесная благодать подк реnила  его утеш ител ьными виде
ни ями; один раз он был вознесен на  та инственный столп посреди 
моря; дру гой раз, когда м олился в х раме, с небесной высоты 
просте рлись к нему о громные руки и обняли его; потом ангел 
облил его ми роы; был он поднят на воздух, как бесплотный;  
вступая в храм, был осеняем множеством блестшnих крестов, 
которые образовал и над головой его к руг, то сход ились  между 
собой краями ,  то расходились; когда к рестики расходились ,  бе-
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сы вскакивали в круг ,  образуемый крестами,  и потом выс к аки 
вал и  прочь; это делалось не для  того,  чтобы подвергать святого 
страданиям,  а чтобы показать бессилие бесов п роти в него. Всег
да  на страже против  своего врага, с помощью Богородицы, .Ни
фонт стал недоступен дл я дьавола. 

" К о  г да он хотел вкусить сна, то клал на  землю камень, на 
верху е го клал сажец ( ? ) и потом становился ,  пел погребальныя 
песни, будто хотел похоронить себя ,  а потом читал четыре апо
стола и еван гелие и еще кое-что, и перскрещивал свою постель, 
и так почивал, подлагая камень себе под голову,  и когда при� 
ступали к нему бесы; нападая на  него во сне и не давая уснуть, 
и тогда он т,отчас во сне отгонял их и воспринимал духовную 
силу ,  и бил их крепко, укоряя  и уничижая,  и вельми возмущая 
их ;  оттого и бесы изумлялись ,  г оворя : что нам делать с сим 
.жестоким? Крепко он нас б ьет и укоряет и уничтожает наш род. 
Когда раб Божий лежал и д ремал, при шел на него диавол , де
ржа бердыш и думая его убить, но ужаснулся дьявол и ,  скре
жеща зуба м и ,  бежал и вопиял : О, М а рие ! ты меня всюду 
сожиrаешь и хранишь этого жестока го !  Слыша это ,  праведный 
уведал поистине, что  хранит его  святая Богородица и помогает 
ему, и бо он брал от лампады м асла с великою верою и во время  
сна  помазывал себе чело, и у ш и , и шею ,  и тем  избегал диавола.  

(Иегда хотяше прииати  мало сна, первен пола гаше камень 
на землю, и вьрхоу него полагаше мал сажец, и потом станяше ,  
поиа  поrребалнаиа како поrребтися хотя,  и потом счьтяше  4 
апостолы и иеваньгелииа , и ина  некака ,  прекрещаяа ложе своие, 
и тако почиваше,  камень подложь под главоу свою, и иегда при
стоупаху над  нь беси, в сне  патыкающе и не  дадоуще иемоу 
оусноути, и тоу абиие в сне от гоняше,  а и силоу духовноую вепри
им,  бииаше на  к репце, коря и оуничьжаиа е ,  и велми взму1!!аиа  
е ,  т ем  же и соумнящеся беси глаголахоу : что створим жестоко• 
моу семоу ? поиеже зело бииеть ны, и корить ны, и оуничьжает 
род наш .  Взлежащю же р абоу Божию малмьм сном, и се приде 
над нь динавол дьржа брадев, хотя оубити иего, оужасноув же 
ся динавол и скрежеча зоубе своими, бежа вепииаше гла гол я :  о 
М арине ! ты м я  восьде жожеш и  и храниш и  жестока го сего ! Си 
же слышав праведный,  оуведе по  истине,  и ако хранить и вельми 
святаиа Богородица и помоrаиеть иемоу ; взимаше бо от кандила 
иена масло с великою верою и помазашес я иакоже обычаи имяше 
во врем я  спанииа  чело свое, и оуши, и выю, и срдце, и тем 
п�бежаше дииавола ) .  

Оградившись с а м  о т  бесовских нападений ,  о н  достиг  духов
IЮГО прозрени я  и видел , как .лукавые духи искуш ают людей, а 
потом рассказывал это тем, которые приходили утешаться е го 
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душеспасителы1ь1ми беседами .  Вот, напри мер, он видел , как бе
сы заводили  греш ников в дом разврата, а ангел Божий плакал 
о погибели вверенных ему душ :  

"Когда они дошли до некотора го места,  где п роживали блуд
IIИЦЫ, узрел блаженный человека ,  словно евнуха,  стоящаго вне 
жилья с очень унылым видом, закрывал он л ице свое ладонью 
и так плакал , что, казалось,  небо с ним плакал о :  то  рыдал , то 
руки воздевал , и мол ился , и стонал , то поддерживал челюсти 
свои рукою и стоял будто в недоумении, то снова начи нал сте
нать,  а потом задумывался.  В идя это, праведный стал с ним с ам 
плакать и ,  п риступив  к нему,  сказал : Бога ради, брат,  скажи 
мне , что за  п ричина ,  что ты так плачешь и унываешь� Скажи 
мне , умол яю тебя,  хочу я узнать это и желаю! Имел боль шое 
умиление и плач .  Отвечал ему и явил ему ,  и сказал : естеством 
преславный Нифонт ! Я ангел Божий ;  все христиане в час, когда 
крщцаются, принимают ангел а от Бога,  хранител я своему жи
тию,  и я ,  как и все , получил на  хранение некотораго человека; 
он же меня оскорбляет, творя беззаконие, и ныне находится в 
этом жилиtце, как видишь ,  лежит со блудницею,  и я не  могу 
зреть беззакония, которое он творит; как мне не плакать ,  видя 
образ Б ожий ,  падш ий в такую тьму!  Говорил ему праведный : 
Зачем же ты не накажеш ь е го,  да  убежит темнаго греха. Гово рил 
его ан гел : Я не могу приблизиться к нему, когда он начал тво· 
рить грех; он раб бесов, и я не имею над ним н икакой власти .  
Говорил ему  святый: отчего же  так ,  что ты не  имее ш ь  над ним 
никакой власти , когда  Бог тебе е го предал� Отвечал ему ан гел : 
послу шай , раб Божий Н и фонт ! Бог сотворил человека самовл а
стным и попустил ему: каким  путем хочет, тем и ходит ;  и пока
зал ему тесный  пут ь и ш и рок и й ,  и ска зал : т е сный  п у т ь  
прискорбен и ведет к жизни  тех, кто е г о  держится,  и простран
ный путь никого на спасение не приводит ;  и дал  Господь разум: 
кто по худой этой области ходит, тот в огонь и дет , а кто по 
скорбном пути ходит, тот в вечное блаженство идет ! К акое же 
наказание могу дать человеку этому, порученному мне от Бога,  
когда сам Бог наш Иисус Христос своими устами наставляет и 
милует, и учит уклоняться от злых дел� И мало людей ,  которые 
творят истинно слово е го !  Праведник сказал ему : зачем прости
раешь руки на небо ,  стеня и ужасаясь� Отвечал ему аш·ел :  я 
видел бесов е го пле 1цущих, другие же ругаются над  ним , и оттого 
раз грелось сердце его на  студных бесов; я молился Богу, да 
будет избавлена от прелести омраченных бесов тварь его,  да  и 
мне дарует обрадоваться, хотя бы об одном дне е1·о покаяния и 
обращения !  .. И я молился,  да  сподобит мне м илостивый Бог 
предать душу его благости ,  чист ую и трезвую. И ск аза в сие, 
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ан гел стал невидим. Когда же мы отошли от него, праведныii 
сказал мне, что нет греха смраднее блудного греха ; но есл и  блуд
ник хочет покаяться ,  то  скорее примет его Бог д ругих грешников 
и беззаконников, ибо это грех от естества : осилеет дьявол скок
танием , и если  кто хочет отогнать его ,  то отгонит бдением и 
малоядением. Говорил еще и вот что : когда мы шли ,  то я видел 
человека ,  идущего ш и роким путем, и отверзлись  мои очи, и я 
узрел тридцать бесов около него крамолующих : одни как мухи 
омрачали лице его, д ругие как комары жужжали в уши ему, 
иные же, защепивш и веревками ,  держали его за шею,  и за НО'ГИ, 
и за сокровенные члены и без милости тащил и его : один сюда,! 
другой туда ,  я же все это видел и был объят слезами , и помыш
лял: кто это три ,  которые влекут человека. И мне открылось ,  
что один  из  них блудный бес,  другой прелюбодей ,  третий  же 
тот , который содомский  грех  творит ,  а те ,  что жужжали в ухо 
ему,  посевали  в нем отчаяние ,  те, что лице е го омрачали ,  те 
отгоняли от него страх студодеяни я .  Они от Бога  моего мне 
явлены были ,  и тотчас затем я видел : ангел его шел далече и 
держал в руке тонкую т рость ,  а на конце его прекрасный цветок,  
и шел он потупя взор ,  как будто в отчаянии и грусти ,  оттого,  
что скорбел о человеке, потому что этот человек был уже в 
гортани адской ,чрез п релюбодеяния ,  и бесился на мужекий пол, 
и тем порабощался.  Видя это, я воздвиг руки на высоту небес 
ную и сказал : о ,  хоть единую молитву сотвори о нем к Богу !  Но 
лукавые бесы, казалось мне, как комары объедали мышцы е го, 
не допуская меня сотворить молитвы о нем . Когда  я слыш ал 
речи эти от праведника,  то  меня, отцы и братия ,  постиг  великий 
страх ,  и я дивился ,  услыша то,  чего никогда не слышал ". 

( Излезшем же в некотороие место ,  идеже блоудьница живо
ут, оузрев блаженный человека иако и каженика ,  вне храма сто
иаща, зело оуныла,  дланию лице своие покрыв и плакаше сицем 
образом, иако же мнети небо с ним плачюще, и овгда рыдаше и 
овгда  роуце воздев, моляшеся ,  стоня и плача ,  дроугоици же 
подьржаше челюсти свои ,  и стонаше иако обоуеин, понываиа ,  и 
овгда с стенаниием,  отвгда дрякхл сый .  Се же видев праведныи 
начат сам плакатися ,  и престав, приста к человекоу плачюi_це
моуся ,  и рече: Бога  ради ,  б рате ,  повежь ми каиа  ти несть вина 
имьже тако плачешися  и нес и  оуныл ? Повежь ми, молю т я; 
хо1_цю бо уведет и  и желаю. Имяше бо много оумилениие и плачь,  
отвечьав же ,  нави иемоу, и глаголя :  иестеством п реславныи Ни
фонте! аз бо иесм ангел Божии ,  и да  иако же вен к рестииане в 
не же ся  к рестять , приимають ангела кождо от Бога хранителя 
житию своиемоу,  и прилоучихся ,  иако же и вси ,  поу1цен на  хра
нениие человека некоиеrо ; он же зело мя оскоробляиет безако-
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нииа  творя, и ныне в обител и сеи  несть , и ако же вид и ш и ,  лежить 
в безаконии с оньс ицею и блоудницею,  и се оуже не  могоу зрети 
безаконииа, него  же то творить ; да како ми зряще не плакати 
в к акоу тьмоу обра,за Божииа  впадшас я !  Г л аголаше же ему 
правьдный: да почто не  иакажеш и него да  оубежить тьмьиаго 
греха ? Г л а гола иемоу ангел : поиеже не и мам места прибл ижи
тися  к иемоу ; отнележе начал несть тво рити грехы, раб несть 
бесом,  и ни иединоиа  же власт и не и ма м  на нем. Гл агола же нему 
снятый: окоудоу оубо иако  н и  иединоиа вл асти имаш и на нем,  а 
Богоу тебе и п редавшю ? Гл агола иемоу ангел: послоушай ,  рабе 
Б ожии Н ифонте, Бог наш вещию самовластна ство рил несть 
человека, и попоусти иемоу да  и мьже поутьмь хщ,цет ходити да 
ходить,  и показа нему тесныи поуть, такоже и ши рокыи, и рек: 
иако тесныи прискрбьн несть п уть ,  иже на живот ведеть,  и иже 
ся иего держить; пакы же п ростран поуть несть, и же никого ж е  
на спасенкие приводить,  и с е ю  поутью разоум дав  Господь , д а  
и ж е  по хоудеи власти с е и  ходить ,  то  в огнь вечныи, а и ж е  п о  
скбрнем, т о  в породу вечыюую идет ь ;  да  коне показаикие могоу 
аз сотворити на  человеце семь,  него же  ми Бог по роучи хранити, 
сам бо Господь И исус Христос своими  оусты наставляеть, и 
милоуиеть, и оучить вс я оукланятися злых дел. Недва мало 
некде чловек,  иже  творять слово него истины1е. Правьдник гла· 
гола иемоу: да  чесо ради прость рл неси роуце н а  небо стеня и 
оужастьне ? Г л а гола нему ангел : з рех бесов и е го плеL.ЦУIЦЬ, и 
д роугыя ругающася иемоу,  да того ради разгарашеся сердце 
не го на стоудныиа бес я ;  мол ях же ся Богоу,  да  избавлена боу
деть от прельсти омраченых бес тварь не го, и да ми дасть об· 
р а д о в ат и с я  о н е м, п он е  и е д и н  д е н ь  о п о к а и а н и и  н е г о  и 
взвра1,цении . Еще же мол яхс я и от семь д а  мя  сподобить мило· 
стивыи Бог п редати душю него багыни чистоу бодроу и трезве· 
ноу соущю. И се рек ангел безвести бысть от него.  Отшедшема 
же нама ,  глаголаше правьдныи ;  и ако смрадне блудьнаго греха 
ин не несть к Богоу ,  и аще хощеть блоудник покаиатися ,  то 
вскоре приимет и Бог  паче вьсех беззаконьник и грешник ,  поне· 
же от и естьства несть грех, осилеиет ж е  днавол скокотаннием, 
и а 1,це кто хощет отгнати и ,  то  бдениием и малоядением отженеть 
и .  Г л аголаше  же, и се, гряду1цема нама ,  видех, рече, человека 
грядуL,ца широкым поутем, отверзостемися очи мои, и оузь рех 
иако 30 бес около него крамолоующа: овьи иако мухы омрачахоу 
лице него ,  ови же и ако комариие  свиряху в оуш и ,  иныи же оужи 
повьрзше, держахоу по  шию и по носе и по сокровеныи а  оуды,  
и вл ачахоуть и без милости ,  ов семо,  ов онам о ;  аз же се  в идев, 
сльзам и обиат бых и помышлях: кто, соуть т роне иже влекоуть 
человека  сего ;  открыже м и  с я то ,  и а ко то и есть блоу ды1ыи бес , 
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другие же прелюбодеи ,  третии же несть иже содомьскыи грех 
творит ь, а иже в оухо иемоу свиряхоу, отчаявина сиають в нем, 
а иже лице него омрачахоу, страх стоудодеианиия от него оти
емлюще. Си от Бога моиего навиш амися; и абиие паки в.идех, и 
се ангел него надалечи идяше,  держа в роуце еваиен тоиаr тонк, 
на коньци него цьветьц красен зело, идяше иако отчаися долоу 
ни ча, и зело скор бя, того дела члвека скорбяше тако, поиеже 
бяше человек оуже в гортани адове прелюбодеяниием впад , а на 
моужьск пол бесяшеся и теми ся nорабощьши .  Аз же то видев 
вздвиг роуце на высоту небесноую и рех, да поне нединоу мо
литвоу сотворю о tJeм к Богу; и се .лоукавын беси иако комармне 
бывшеи объиадяхоу, иако же мнях , мышьци него , оустав.ляюще 

мя никакоже о нем молитвы сотворяти к Богу . Се же мене, отци 
и братиия, правьдникоу поведающе, и объиат мя страх велик, и 
дивихся слыша, их же никали же ни слышах ) . 

Замечательно, что бесы не в.сегда искушают людей по собст
венному желанию; находясь под деспотическим правленнем са
таны и старейшин, второстеnенные бесы иногда поневоле, так 
сказ ать , по обяз анности службы, должны работать ко вреду ро
да человеческого. 

"Видел перед собою человека и ду щ аrо ; тот человек быЛ ду
ховен. И видел блаженный за этим человеком кого-то чернаrо, 

посевающаго скверные помыслы. Вышереченный же муж от бла
rаго помысла наблюдал за своими помышлениями и часто, об
ращаясь ,  на дьявола плевал, укоряя его. Праведный, видя, что 
лукавый дух безпокоит Божия человека, возоnил к духу и гово
рил к нему с яростию: оставь его, свирепый льстец, перестань 
налегать на создание Божие. Что тебе за польза ,  окаянны й , если 
душ а его погибнет ? Отвечал ему бес: nослушай, что я тебе ска
жу: мне тут нет никакой пользы: но поневоле принужден я бо· 
роться с ним ; у нас есть князи, властвующие над нами ; и если 
мы ленимся и не боремся с человеческим родом, то князи паши 

бьют креnко того из бесов, о ком най дут, что он не борется, и, 
отпуская , гонят на дело. Многие н з  нас ленивы и вялы, а другие 
бегают от дела ; и ради того принуждают нас на брань. Говорит 
ему святый : Окаянный! Знаешь ли что огонь теб я ждет и лука
вых твоих бесов и дела их ! Зачем не пл ач еш ь , помышляя о не
избежном огне, для тебя уготованном? Бес, услышав об этом, 
стал невидим . 

(Виде человека ндоуща пред собою; бе же человек дъховен; 
н виде блаженыи за  члвеком темь черна некоего идоуща и сквер

вен помысл всевающа:  нареченын же тои муж от блага nомысла 
разсматряше помыслы своя ,  и часто обращаиася на дииавола, 
nлева ше , коря него. Видев же праведьный дух л оукавый стоужа· 
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ю•ць чловекоу Божию, возопи к духоу и глагола иемоу с иаро· 
сти ю :  престани п роче.ие еверепе льстьче , належана зданиие  Бо� 
жиие! каиа ти польза,  оканьне , аrце душа иеrо иеже не боудеть 
погыбнеть? Глагола нему бе<:: послоушай оубо, рекоу ти : ползе 
оубо никоиеиа же ми несть, но ни хот я ноуди м  иес\>tЬ с ним 
побаратися: князи бо имам владоущи нами, а аще лен я щес я не 
боремся с родом крыстьианьскымь, то него же нас обрящют от 
бесов князи наши неборющас я то б и ють ны к репце  и разгон я 
юще отпущают ь ;  мнози  бо соуть от нас лениви и, слаби ,  дроузи 
иже бегоуни: да того ради ноу д ять ны на брань. Глагола иемоу 
свят.ыи: оканьне ! веси л и  и ако огнь тебе  ждеть и лоукавыих твоих 
бес и дел! Почто не пл ачетсся неотреченнаго огня ,  иже тебе 
уготован несть! И слышав бес , без вести бысть ) . 

В свое м духосозе рцании Нифонт видел, как человеческие бе
седы приалекают то ангелов, то бесов к людям, и рассказал, как 
он видел  благочестивого человека,  обедавшего с женой и детьми,  
и ангелов, приелуживавш их и м  за  трапезой. Это видение с объ
яснени ями повторялось во множестве п оследующих сборник ов с 
разными видоизменениями; но все разл ичи я не меш ают видеть 
первоначальный источник е го  в нашей повести : 

"Нашел человека си д я щаго с женою своею и детьм и; и видел 
некоторых прекрасных е внухов в светлых одеждах, предстоящих 
пред обедающими в том покое ,  и было числом их столько, сколь· 
ко едящих, и нищи и с ними ели. Видя это,  раб Божи й изумилс я ,  
говоря: что это такое - сидят убогие , а служат и м  в с ветлых 
одеждах ? Он не догадался еще, а Бо г  ему явил,  что это за 

служащие за тра пезою ! И сказал : служащие- ан гелы Божии; 
такова их обязанность, что во время обеда предстанут ,  обвязав
ши руки ,  как Божии с л ужители; н о  когда начинается клеветное 
слово, или что-нибудь неподобное станут говорить з а  трапезою, 
тогда , как  дым отгоняет пчел, так и злая  беседа отгоняет ангелов 
Божиих; и когда ангелы Б ожии отойдут , тогда приходит темный, 
мрачный, злой дух и п осе вает зло пос реди обедающих, и раз

ливается з л омрачный дым от бесовских речей и злых бесед. 
{ Обрете человека сидяща отобед оуща с женою своею и де• 

тми, и виде некоторыиа к расьныиа  каженикы в еветелах одежах 
nрестоиаща п ред иадоущими в хлевине тои: бе же их числом 
иелико и едоу 1цих и нищи и  бяхоу надоущии.  Видя же се раб 

' Божии , почудися ,  глаголя: вол е !  се боудеть сидящип оубози 
соуть зело, а лредстои ащии в светьлах одежах? И не домысл я·  
щю же  ся иемоу, ч1о се боудеть, нави иемоу Бог ,  кто с и  соуть 
престоиащих, что ли несть трапеза? И рече: nрестоиаrци ангели 
Божии соуть; имеють так чин, да в время обеда лредстаноуть 
связавше роуце, иако блази елоужатели Божии; да иегда на· 
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чнеться слово кле ветно, или  ин  о неnодобво к Б о гу г лаголати на 
т раnезе, да иако с бчелы отгонить дым,  тако  и з ьлаиа беседа 
отгонить ангелы Божи и ;  и и злаз Я !цим же святым ангелом Бо
жиим,  nриходить тьмыt, м рачен, злыи дух, и вееваист зло nо
с реде обедающих, дым зломрачен п роливаиа от словес бссЯiцих 
и от бесед nодобных злых). 

В числе других видений замечательна истори я С озомена: за 
милостыню, данную нИiцсму,  ему n редставилось видение ангелов 
с ковчежцами ;  из ковчежцев  они выбирали драгоценные одежды 
и указывали на них, как на награду за те бедные одежды, кото
рые он удел ял н и щим.  Так и теперь народ воображает, что в 
буду щей жи зни n оследует вознаграждение за милосе рдие n ред
метами ,  nодобными тем, каки ми в этой жизни добродетельные 
люди ознаменовали свое сострадание к несчастным. За кусок 
хлеба - роскошные яства, за ру би ще - златотканные одежды, 
за медный грош - золото на том свете. Вместе с этим связана, 
есл и  не по ходу рассказа, то по смысл у ,  nовесть о том,  как в виде 
ниu_!аго явился Христос , - nовесть ,  nовторяемая отрывочно в 
разных сборниках и nерешедшая в народную ле генду : 

"Увидел" - nересказывает Нифонт слово благодетельного 
мужа- "нища в рубище,  а над головой его стояло изображение 
Госnода нашего Иисуса Христа, не разлучаясь от нюцаго ни  на 
мгновение ;  и когда нюций шел своим nутем, некоторый милости
вый человек встретил его и дал ему хлеб; но то.\ько что nротянул 
руку пищелюбец с хлебом, как вместо нюцаго изображение Спа
сителя привяло из рук христолюбива го человека хле б и даровало 
ему благословение; и видя это, с тех лор ве рую, что дающий 
нищему влагает в руки Бо га". 

(Узрех нища в роубех грядоу1ца и над главою иемоу стонаше 
о бличиа Гос nода нашего Иисуса Х риста, никакоже неразлуче
но, и иако же нищ и и  идяще поутем, некто милостивых идяще и 
срете и дасть нему хлеб; да иако же nростре роуку держа хлеб 
ни щелюбец, и се простретьс я образ Спасов в роуце христолю
бивомоу ономоу, и n р и иа от рукоу него хлеб, и вдасть иемоу 
благословениие.  И то видев, отоле ве ровах иако даиаи HИil.!,IO в 
истину в роуце Богу влагаист ). 

Касаясь великого таинства причащения ,  Нифонт рассказы
вает , что во время nриношени я бескровной жертвы он видел 
вместо хлеба на дискосе закланного младенца, а когда л итургия 
окончилась ,  младенец снова явл ися живым и взят ан гелами на 
небо. Во время п ричащсиня мирян,  те из них, которые были 
достойны этой чести ,  явл ял ись со светлыми лицам и ,  а не достой
ные с темными и унылыми .  Это видение в разных видах записано 
в сборниках и сделалось народным верованием.  Точно так же 
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суrце<;твует до сих  пор верование, что отказыватьс я от кре щен и я  
детей грешно, и тот, кто часто крестит, имеет у с е б я  з аступников  
в младенцах. Это рассказываетс я у Нифонта в таком виде : 

"Нект о  пришел к блаженному и поверил ему, что н а  него


н_аходит непонятная скорбь .  Блаженный отвечал ему: сатана те· 
б я прелыцает, как будто нет награды от Бога за тех детей ,  ко· 
торых ты восприни мал от св. крещени я .  Бог  в писании  говорит : 
кто вас п риемлет,  тот п риемлет и пославш а га мен я !  И опят ь :  
взяв Иисус дитя,  поставил е г о  пред собою и сказал: истинно 
rоворю вам, кто п риемлет сих малых, меня п риемлет ! Что может 
быть этого блаженнее ? п ринимая младенцев, приемлешь Хри· 
ста, и духом приемле ш ь  Отца ero. Что может быть, сын, лучше  
и свет лее, как добро творить ! Сколько ты мл аденцев  воспри· 
мешь от св .  крещения, то все они пойдут п реД твоею душею до 
небесных врат , тво р я  тебе великую честь и вел ики й срам воз· 
душным бесам .  В оный день, когда ты оставишь  свое ж итие и 
прейде ш ь  к владыке в вел икой радости, тогда,  вместо младенцев, 
будут тебе заступники ангелы и пойдут пред лицем твоим в оный 
день к престолу  Б о ж и ю  и покоищу ,  оказывая тебе чест ь ;  и в 
образе  тех младенцев  ты п ринял Х риста  и почествовал ; ку· 
пель  есть девица,  и ты как бы держи ш ь  самого Христа на  
руках, и нарицаешься  ты Симеон, приемлющий Христа в образе 
младенцев". 

( Сотона тя льст ить ,  иако иелико неси детин изял ис святаго 
крещени я несть т и мзды от Бога. Г лагалеть бо Бог в писании 
том: иакоже и вас приемлеть  и пославшага мя ;  и пакы- возьм  
Иисус от роча младо и постави ие пред собою, и рече : аминь ,  
аминь глаголю вам, иже  прииемлеть малых сих,  мене п р иемлеть. 
Да что ие ,  чадо, блаженее того; поиеже  мл аденьц приемлеши ,  
приемлеш и  Христа ,  духом же приемл е ш и  Отца него. Да что 
несть, чадо, оунеие того или светлеие , или ,  чадо, тво р и  добро : 
иеклико бо младеньц прииемлеш и от с вятаго крещениа, то т и  
преди поидуть п ред душею твоиею до  врат небесных, честь тебе 
творяще великому, и мног стоуд воздоушным бесом в днь он, 
иегда остави ш и  житиие  своие и преиде ш и  к владыце в радос_ти 
велице, стопальца бо держать  ангел и в младеньць место, и п реди 
поидоуть п ред лицем TBOИIVI в день он  д о  преетала Божииа и 
покоюца,  чтоущаиа  тя, им  же тем и младеньци Христа п риял 
неси ,  и почел ; девица бо несть коупел ь ,  а держить Христа са· 
мого на  роукоу, и 11а рицаишися  ты С имеон п риемля Христа в 
младеньцех). 

Замечательно тоже, по отнош ению к последующим верова· 
ни ям, укоренивш и мел у нас, пророчество Нифонта о том,  что в 
последующие времена перестанут являться с вятые и не б у дут 
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происходить чудеса, но тем не менее, святые у годники не пере
ведутся на земле, а только укроются пред светом. Э·го место, 
записанное в разных видах в рукописных сборниках,  повторя· 
лось нашими старообрядцами,  не хотевшими признать святости 
причисленных к лику святых после никоновекой реформы бого· 
служения : 

"Прошу тебя ,  отче,  поведать мне : умножатся ли святые до 
нашего времени по всему миру ,  в добрых подвигах подобные 
Антонию, Илариону, Симеону и л юбимому Павлу и иным, ко
торых Бог ведает и очи Его зрят ? Отвечал ему :  святые не ОС• 

-кудеют до скончания века ;  но в последние дни укроется от людей 
п раведная ж изнь богоугодников во смирении ,  и явятся в ца рст• 
вин Божнем выше чудоносных отец-; ибо тогда не будет никого 
творящих чудес пред лицами их " .  

( Воле ,  отче, повежь ми :  до нынешняго соуть ли ся  оумножи 
ли святи по всемоу мнроу днесь в добре подвизе и нарочита 
имена их, их  же первыи несть Антонии,  Иларион и Симеон , и 
любимыи Павел пресвятыи : и нни мнози ,  иаже Бог весть и очи 
него видит а? Г л а гола нему святы и :  до скончанииа века не ос к у· 
деють,  но обаче в последняиа  дни сокрыються от человек.  Бо
гоу годне в сме ренци же п росто вышьше  ч юд оносных отец 
иавяться ,  в царьствии Божиим, оонеже тогда не боудеть никого 
же творяща пред очима их чюдес ) .  

Особенное значение  получило в повести Н ифонта т о  место, 
где рассказывается видение бесов, побуждавших людей на свет· 
ские удовольствия,  на  и гры и песни ;  причем блаженный видел, 
как бес украл из кармана у скомороха монету и понес ее на покаэ 
к сатане. Это место во множестве наших рукописных сборников 
называется " слово св. Нифонта о Русальях " .  Оно напечатано в 
" Памятниках старинной Русской литературы" по списку XIV 
века. Хотя в списке Xlll века есть некоторые отличия ,  но не 
столько важные, чтобы эдесь приводить снова все это слово. 
Следует з а метить ,  чт о в повест и нет вовсе п ри бавлен и я  о 
Руса11ьях и самое это имя  не упоминается ;  очевидно, что впос· 
ледетвин проповедники ,  заимствовав этот отрывок из перевод
ной  повести ,  п рилагали  е го к дру гим я влениям  жизни .  Но 
приведем здесь другое, столь же оригинальное видение огром
ного полчища бесов и выступлени я против них святых ангелов, 
подобие земной войны между духами.  Это видение указывает 
Нифонту сам Господь. По его повелению, Н ифонт "узрел чув
ственными очами место ровное, в ш и рину и дол готу неизмеримо 
бо.\ьшое, и н а  этом месте стояло множество муринов; очень чер
ны были их лица ;  ст.ояли чины и полки их страшные, во множе
стве ; один из JIHX был огненный и мрачный,  и он много кричал 
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и переби рал воинов своих, и раздавал приказания князьям  сво• 

им, дабы они с большим прилежанием приступали к брани, и 

так им  говорил: сила моя с вами будет ; взирая на меня ,  их не 
бойтесь !  И стояли они отрядами по числу каждаго греха в опол· 
чении, и пришли другие бесы с оружием из ада, и каждый полк 
был в различной одежде, цвет и покрой одежды для каждаго 
полка, и всех полков было 365, и бо столько су1цествует страшных 
грехов, которыми мы, окаянные люди, прогневляем Бога, не ра·  
зумея этого. К01·да лукавые бесы взяли свои оружия и приго· 
то�ились идти , тогда злый начал пересмотр  полков своих и 
каждому давал чародейские составы, и пускал полки на всякое 
утверждение Христовых церквей и на весь мир. Была же и тем· 
ному князю их  искоторая тревога и недоумение на  то время,  и 
когда хотел пустить своих подчиненных на Фракийскую Землю,  
то  говорил : нет  у меня силы против девицы Марии идти на  
Византию, ибо она приняла в свой жребий этот город, и не  
отступает от  не го  никогда,  приходит лично и явно ,  и ободряет 
тамошних назарян и подвигает их не поддаваться победе над 
собою. Сказав это, он ревнул и избрал себе тридцать тысяч  
бесов и припустил на  помщць к фракийскому ополчению и осо· 
бенно бесился на Византию. Когда блаженный это видел, тогда 
был к нему глас : Нифонт! Нифонт! обратись к востоку и смотри! 
Праведник же удивлялся ,  видя  ухищрение непотребных бесов, 
и , услышав глас к себе, обратился на  восток и увидел : поле ш и ре 
и длиннее прежняго,  и озарял его невыразимый с вет, и сто яли  
на нем  особы как  снег белыя ,  и было их еrце более , ч ем  прежде 
черных; были они величественны и п рекрасны, стояли в ополче· 
нии  па тысячи числ, и некто прекрасный ,  выше всех ростом и 
красотою, повелевал пречистыми полками невидимаго Бога ,  при· 
казьшая им помогать христианам и хранить житие их.  Т а к го· 
ворил он, и говорил много о д ру гом  страшном и вел ичественном, 
и пустил чины свои и все войско Христовых церквей, и отправил 
на брань шестьдесят тысяч, а прочих всех отпустил , а сам взошел 
на небеса. Блаженный же, видя такое преславное чу до, покивал 
головою, размышляя,  как много совершается тайн над людьми от 
человеколюбца Бога нашего, а мы не разумеем этого" . 

(У зре чювьствы1ыми очима и се бяше  место равно ш и рьшю 
и дол готу имы безмерноу, и на том стонаше множество мюрин ,  
зело черна лица их,  стоиахоу же чинове и пол ци страш ни мно· 
жестnо их; иедин от них бяше акы о гнян мрачен зело, и те имяше  
много тrцаниие клича  иа ,  и смо.ущаиа и пробираиа и чьтыи воиа 
своиа  и запре 1цениие творя  князьм своим, да с прилежанием 
многом и пцаниием начноуть брани,  и сице глаголя к ним : сила  
моиа  с вами б.оудеть , и на м я  взи рающ.е не бойтеся ничесоже. И 
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иако же стоиахоу число числ<>м когождо греха воnолчивошеся ,  
и се  nридоша  друзии ,  и беси носяше ороужи ие от ада, и одежа 
различными видении комуждо nолкоу, ч исмя же различных ши· 

рот и лиць одежа их  в кыи полк вчитаиема бяше в чисмя и в 
число, иакоже б яше полков 300 и 60 и 5, поиеже толико несть 
страшных грех, и акоже глаголаше, ими  же оканьнии чловеци 
прогневаем Бога и не разо;умеем. Едва вз яша лоукапн и беси 
ороужииа свои и оуrотовашася ити,  абиие нача злии раздроу· 
шати полкы своиа ,  и вдаиа им ча родейска с творенииа комуждо 
вредо у-полк, поущаше на всяко оутвержение Христоным церкв 
и на весь мир;  бысть же  и князю их темномоу подви г некак, rи 

недоумении в то час,  и нег да хотюце поустити на  землю Т рачь· 
ску седелникы своиа,  и глаголаше : иако не имам силы таковы к 
девици Марии в Воузятыню (Византии ) ,  nоиежебе та nрииала 
жребии и град сии и николи же него не отстоупаиет , самовидно 
очивесть  приходить, и тоу соущаиа назариан окрыляиеть,  nаче 
ж е  nодвижникы не дадоущем ими побежатис я. Си рек рыкноу , 
и избрав се бе 30 тысоущ бесов, и nрипоусти посилиие к тьме 
траксте, наиnаче бесяся на Оузятнию. Си блаженомоу вид ящю, 
бысть nакы клас к немоу, глаголя : Нифонте, Н ифонте ,  обратися 
на восток и вижь! праведныи же бе дивяи ,  зря  неnотребных бесов 
оухыщренииа ;  бывшю же гласу к немоу и обратис я на восток, и 

виде, и беаше поле в ш ириню и в дол готу паче оного, срет же на  
нем безмерен, и стоиаху на  нем нецыи иако снег бели, паче мно· 
жества черных; бяхоу же елавин и красни,  стоиахоу вополчени 
на тысоу ща и тьмы, и некто красен видьм вышних верстою и 

добротою nоnелеваше в пречистех полцех невидимаго Бога, за·  
прещаиа им помогати крестеианом, и хранити с милостию житие 
их .  Си рек , ина  страшьна и nреславна, и поусти чины и ликы и 
вскы тьмы Христоных церков и царства ,  приnоусти божествен· 
ныи прилог на страсти же т ракинево лик и тысоущ 60 и nрочеие 
вся отпусти воиньства своиа ,  красныи те, и взиде на небеса. 
Б.\аженыи же в себе быв, о видении чюдяся предивным чюдесьм, 
кывоиа главою своиею, и колико тайных бывает в нас чловецех 
от человеколюбца Бога нашего,  а мы не разоумеием ) .  

Обращаясь з апросто в духовно:о.s мире, Нифонт рассказывает 
видение суда над душами умерш их, как ангелы спорят за  них с 
бесами ,  как бесы, теряя  свою добычу, жалуютс я,  что их труды 
пропали, когда покаяние смывает с грешника содеянное npecтyn· 
ление. Эти образы, вместе с видением Феодоры и Васили я Но
ваго, служили для воспитания  в нашем народе nредставлений о 
загробной жизн и. Восходя более и более по ступеням духовного 
созерцания ,  Нифонт видит самого Христа окруженного ангела· 
ми.  После долгого странстви я по цареградским церквам,  Ни·  

216 



фонт увидел однажды стадо овец и апостl)ла Павла ,  который 
предл агает ему пасти этих овец и возве 1цает, что он будет избран 
епископом. Н ифонт ,  по смирению, убегает и з  К онстантинополя 
в Александрию,  но туда приходят из К и пра просить патриа рха 
о назначении нового епископа на место скончавшегося.  Патриарх 
Александр указывает на Нифонта .  Отклонявшись долго всеми 
силами ,  Нифонт , наконец, подчин яется  выс шей воле, посвяща
ется  в епископы и уезжает в Кипр. Он правит достойно своей 
паствой .  Безрассудный бес , преследова вш и й  его некогда ,  взду
м ал было  явитьс я на  новые искушени я ,  но с вятой сделался не
доступен искушению, и сам стал так грозен для беса ,  что бес 
уни женно просил  у него пщцады. Незадолго перед кончиной Ни
фонт видит образы благочестивого  и грешного жития ,  в виде 
двух женщин ; видение это изображено очень поэтически .  Скоро 
после того высшее  откровение изве 1цает его о близкой кончине, 
и блаженный спокойно персселяется в нескончаемую жизнь .  Ни
чем приличнее не можем завершить наших  выписок из  повести 
о Нифонте, как показав, что известное верован ие ,  будто во время 
зевоты бес садится человеку на  губу и делает ему пакость ( для 
чего бла гочестивые перекре 1цивают себе рот ) ,  и :.t еет боль шое 
сходство с одни м из последних искушени й ,  с которыми бесы 
напрасно подъезжают к блаженному .  Собралось несколько бе
сов;  они поочередно стараются навести на старца зевоту , но 
п раведник знает, что это угодно бесу,  крепится с достоинством, 
ни разу не зе внул и посрамил бесов . . .  

" Видел я разу:. шаго мужа , который ,  почувствовав знамение, 
бываюiцее от бесов, зарекс я не зев�ть никогда ;  но узнал и .лука
вые бесы, что он крепится ,  чтоб не зевнуть и не потягиваться ,  
сотворили на  него креnкую брань ,  а он мужественно соnротив
лялся  им ,  не поддаваясь их хотени ю ;  и с мешно было смеотреть ,  
как бесы,  один за  другим,  nокуша.\ ись на него ,  как бы его  со
блазнить,  но сами  изне:-.югал и и отходили  от  него с гневом, не в 
силах сделать над ним ничего себе уrодна го. К ак не nосмеяться 
над немощью nроныр.ливых бесов! на nеремену к нему приходили  
в день  по три дцати бесов - и не было сил  у них .  И праведник  
говорил :.ше о б  этом, весел ясь о Господе ,  и никто никогда не 
видал , чтоб он пот ягивался ,  .либо  зевал,  и возвращалс я от него 
в добром смирении  и nоклонении Господу Богу свое:.tу .  Всегда 
он говорил : злой  вред человеку зевот а ;  кто, задумавшись ,  иску
сится этим и отверзаются его уста, - и оны й ,  омраченный (т .е .  
бес ) ,  ть:-.tу готовит душе,  отгоняя у зеваюrцих смысл на безмер
ное разс.лабление n о  

( Ви дех моужа разоумьна , и же nочюв знамение от бес бьша
ю rцее ,  никакоже не зияти ,  но уведавше же н его л оукавии беси 
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к рсп л t,цас я яко ни п р о л яцатися,  ни з н ат и ,  брань нань ство р и ш а  
креnкоу;  о н  ж е  м оу жьс к ы  противляшеся им, не п о n о у 1,ц а л  хоте

н и ю  их, и бе видети смеху д ост оины ст р а ж у щи а ,  д р о у г а  по д ро 
у з и  nокоу ш ахоус я н а н ь ,  хот я ш е и п рев р ат ити ; и з н е м о г а юще же 
и вз вр а щ а ю t,цес я гневахоус я , не м о гоу rце н и ч есоже годьных себе 

ст во р ит и на нем ; кто же л и  не посмеиет ь  нсмощи п р о н р л и вых 
бесов нечистых, и з меновахоу бо ся к немо у на день акы д о  т ри 

идее ять бес ов, и не б я ше силы в н и х !  И си г л а гол а п р авед н и к  

мне , весел я шес я о Господ и ; никол и же бо него виде никтоже ни 
прол я ц а ю щася ; н и  з е ю t,ца,  о т  не го ж е  с я  во зврат и к Господ �f 
Богоу с воиему в добрем смерении и покланяни и ;  гл а гол а ш е :'�о 
nрисно : злыи вред несть человеку зи и аниие ; да и же с я  теми 
прел ь щ ають от п ,ри м ысли и а некое го ,  отве р ж а ют ь с я  оуст а н е го , 

он же о м р аченныи т ь моу тотовить ду ш и , а с мысл о т гон я з и и я 

ю щ и х  н а  разслаблениие  бе змерно ) .  
Такова nовесть, имевшая вли яние на  обр а з ован и е  н а ш их на

родных п,редставлений,  ве рований и убеждени й .  



Ой що-то за свкт е, 
[l\o сик матусю бере ? 

Пн.ди,  мати, утопись, 
А я пи,ду в темниИ .А н е :  
Нехай  мене звкр изьисть! 

( Ма.Аороссий ская necttв ) .  

В старину л ю д и  были бла гочестивее нын е ш н и х . Когда х ри� 

с т и анск а я  ве р а у нас  тол ь к о  что вод во р я лась , вел и к а я  с и л а  д у �  

ховной жажды спасения и к реп ость вол и п ро и звод и л и  выс о к и е  

я в л ен и я  самоот ве р жения и борьбы человека с собой . В л ес ах и 

де б р ях п р о ж и вал и  от ш е л ь н и к и ,  постн и к и ,  пустынно ж ител и ,  п ре� 

з ревш и е  к р а с от у  м и рс кую , денно и нощно помышл явш ие о ве� 

лико й  м и нуте ответа перед справедливым Су дье й и п рил е ж н ы ми 

мол и т в а м и  и с к у п а в ш и е  г р е х и  м и р а ,  с к от о р о г о  еще не сош л и 

ночные тени язычества. В эт и давние времена, когда нашей  зем� 
лей п р а в и л и кн яз ь я , с т о я л  в пустыне монастырь .  О дин из  чер� 
н е ц о в  в о з ж е л а л ,  ради с ове р ш енн о го без мол ви я и ти ш и ны , 
создать себе келью в лесном у tцелье и тол ько в п раздн и к и п р и �  
ходил в обит ел ь к богослужению, а в прочие дни скрывалея в 
уединении, в посте и бдении ,  поддержива я  плотское естество 
единой nросфорой и чашей воды, д а  к о р е н ь я м и  и плодам и , воз� 
делываемыми трудами честных рук своих.  В каком месте это 
nроисходило - т рудно с к а з ат ь :  тогда м но го было таких отшель� 
ников;  н о  тот ,  о к оторо м и д ет ре ч ь ,  п о  nреданию,  жил где�то 
б л и з  Дуная .  Не дол жно, однако, думать, чтоб это был тот Ду· 
н а й ,  который , вытек ая и з  Немецкой страны, омывает п ы ш ную 
з е м л ю  славян, некогда о б щу ю  к олыбел ь наших предков, где те
перь 11 а ш и  единоп л ем енники с п я т  n о д  тяжелой давкой немецкой 
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и -турецкой иноплеменности ,  осужденные в продолжение мно гих 
веков, как двенадцать дев Г ромобоя,  на мгновение  приподымать· 
ся,  обращать мутные взоры к северу ,  умол яя  о снятии с них 
православным крестом веково го оцепенени я и со вздохом воск 
ликнув :  нейдет, нейдет спасител ь !  снова повергаться в тяжелый 
полусон. Нет, это не тот Дунай .  Правда, знакомое нашему на
роду имя занесено с берегов настощцего Дуная,  но теперь оно 
уже утратило свое первоначальное значение, пе рестало быть соб· 
ственным названием и стало нари цательным именем вообще вся· 
кой большой реки. . . .  

Но где бы  это ни происходило - довольно того ,  что Ж':'�· 
как мы сказали, в уединени и отшельник. Как он ни старался 
укрыться от человеческих взоров, его подвиги и добродетели не 
остал ись неведомы свету. Толпы богоыольцев, особенно новокре• 
щен1.1ев, всегда ревностнейших христиан, беспрерывно посе 1цали 
его, ради благих советов и очищения совест и. Н икому он �е 
отказывал в духовном брашне; многие нетвердые в вере укрепи
лись  его проповедью ; многие жестокосердые исходили от него 
со слезами покаяния и обращалось на путь истины .  

Однажды явился к нему юноша и сказал : 
"Святый отче!  Есмь тол икий грешник ,  какого е 1це и солнце 

не видело. Если я не провалился сквозь землю подобно Ави рону 
и Дафану, то это, конечно, оттого,  что земля усрамл яется при· 
нять в свои недра такое исчадие греха , и только удивительному 
милосердию Божию при писать следует то, что люди остаются 
живы,  прикоснувшись стопами к следам моих ног " .  

- Что сотворил ты ? - вопросил его спокойно старец. 
"Я убил своего отца и смесилс я с своей матерью " .  
- Поведай мне, как сие случилось,  - рек е м у  старец совер· 

шенно спокойно;  и сие спокойствие поразило грешника : он в 
первый раз еще встретил его в духовном отце, а уже ко многим 
обращался. 

Он начал повествование своей жизни .  
Н а  полночь от вас есть страна, упорно коснею tцая во  мраке 

J-lдолослужения .  В сей стране некогда воцарился· юный князь, 
ревностный служитель тьмы и лести .  Он  поял себе юную суп· 
ругу ,  дщерь соседнего князя ,  с которым род его долго был во 
вражде; с ним теперь он примирился и для крепости прими ре
ни я сочетался с дщерью бывшего врага .  Еще в детстве просве
т илась жена его светом истинной ве ры,  но, вид я упр ямство 
супруга, таилась от него. Княгиня понесла во ч реве и, по испол· 
нении времени , родила младенца мужеского пола.  Князь при·  
з вал волхва и спраш ивал о судьбе сына. " Неизглаголанная 
страшная судьба ожидает твое детище ! " сказал ему волхв. " Бу -
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дет из  него такой злодей,  какого е •це и на  свете не было. Он 
умертвит своего отца и смесится с своею матерью" . Услыша 
такое п ророчество, князь повелел бросить свое чадо на  съеденье 
лютым зверям ; но  мать ,  по врожденному м атернему сердобол ию 
и притом как  христианка , н е  хотела губить свое го первенца , со� 
творила собственными руками ковчежец,  положила в него мла� 
денца, а на грудь ему возложила кни гу - Евангелие, тайно 
писанное своей рукой,  и пустила в Дунай ,  при говарива я :  " О !  
Дунай , река великая !  твоим волнам поверяю я несчастное дитя 
свое ! Взлелей его,  всколыхай и доставь доб рым людям,  а ты, 
с�ятое, честное Евангелие,  охраняй его в пути своею силою ! " 
Не день,  не два плыл ковчежец по Дунаю, заплыл в далекую 
земл ю и пристал к стенам святого монастыря .  Тогда вышел на 
бере г за  свежей водой че рнец, отк рыл ковчежец,  увидел младен� 
ца, взял на руки и сказал : - се Божий дар !  Я воспитаю его яко 
сына ,  научу истине Евангелия ,  с ним же обрел его ,  и соделаю 
nричастником вечнаго царстви я Божия .  Он омыл его баней кре� 
щения  и воспитывал как духовное чадо, готовя не для суетных 
бла г  и горестей п реходя Lцего ми ра, но для тихого монашеского 
жити я .  Это был я .  

Бог  одарил меня светлым уразумением. Я скоро научился 
грамоте и стал чести книги борзее прочей брати и ,  своих сверст� 
ников, отроков, кото рых отдавал и в монастырь для научения ; к 
тому е1це явился я изрядным сладкопевцем nаче всех клирошан 
той обители .  Т акое п реуспеяние воз будило в сверстниках за �  
висть.  Всяки ми  путями  они  меня гнали ,  оскорбл яли,  пакости мне 
делали ,  поругал ись мне, дышали на  меня злобой ,  паче же уко� 
ряли меня неизвестностию моего рода и даже возносили клевету 
на духовного моего отца ,  говоря ,  б у д то  бы я сын его не духовный ,  
а плотски й ,  рожденный им блудно. 

Я стал вопрошать своего наставника ,  и он поведал мне тайну 
моего нахождения .  

Так достиг  я осьмнадцатилетнего возраста.  Дол го терпел я 
и переносил злобу сверстников смирением, но мои гонители не 
оставляли меня в nокое и ,  казалось ,  чем более был я кроток и 
незлобив ,  тем язвительнее желали они досадить мне. Исполни� 
лась, наконец,  мера моего терпени я ;  я приступил к своему вое � 
питателю и возопил : 

- Отче!  Н е  могу долее жить в обители .  Дай мне оное Евап� 
гелие, с им же ты нашел мен я :  иду искать своих плотских роди�  
телей .  

" Безумствуешь ,  чадо ! " рек мне  благочестивый отец  и хотел 
мудрыми увеtцани ями отклонить меня от намерения .  Но я не 
слушал его.  
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" Силою оставлять тебя не стану , - рек он со вздохом : -
возьми свое Евангелие и иди" . 

И я неШел из  монастыря .  "У зрел я на Дунае судно и вопро·  
сил : куда  плывет оно ? Мне отвечали,  что  плывет оно  в верхния  
страны с това рами .  Я просил взять себя .  - С ребра и злата  у 
меня нет , сказал я :  - убогий человек есмь ;  платы дать не могу ;  
н о  я млад и здрав: буду трудиться и творить вся, что повелите. 
Меня nриняли ,  посадили с гребцами и дали в руки весло. Г реб· 
цы начали со мною беседу и ,  увидев у меня святое Евангелие, 
вопрошал и :  чему учит сия книга?  Я отвечал, что святое Ев:ан· 
rелие учит дости гать вечнаго блаженства и нескончаемой жизни; 
Сии гребцы были крещены, но nочти ничего не ведали ни  об 
учении святой церкви, ни  о ея  событиях. Я стал и м  nовествовать 
о земной жизни Христа Сnасителя, о странствии его учеников;  
поучал сnасительным nравилам всецелой веры ; и речь моя столь 
была нриятна их слуху и сердцу, что они не радели о труде и 
точию слушал и  меня, nроливая  слезы умиления .  Владыка судна, 
уразумев, что гребцы работают худо, а более внимают моей 
речи ,  начал укорять меня и их, но когда узнал,  что я не увеселяю 
суетными баснями,  а возвещаю тайны сnасения ,  то ласковым 
взором воззрев на меня, рек : " великое дал тебе Госnодь даро· 
ванне ;  не nодобает тебе nребывать в сем черном труде ; иди ,  сядь 
с нами ,  да  насладимся твоею беседою " .  Т о бил  благочестивый 
купец ,  роду греческого ;  полюбил он меня .  Плыл он с греческими 
товарами к единому христианскому князю, которого г рад кра· 
совался на берегу Дуная. "Князь, к нему же путешествуем ,  рек 
он, христолюбив и щед р, и великий милостивец к христ ианам, 
наипаче же к таким,  каков ты, юноша .  Он примет тебя ласково 
и ты поживешь у него благоденственно и честно" . 

По четырех днях плавания достигли мы желанного града. Г ос· 
подин судна вступил в терем к князю, вручил ему товары, поведал 
обо мне, потом привел меня к нему и рек : " Благословение Божие 
над сим юношей.  Едва только nyx начал покрывать его ланиты, а 
он уже сведущее старцев" . Князь поцеловал меня и спросил : кто 
я? Я же, плененный тем, что вошел в чертоги сильного мира,  не 
поведал ему о себе всей истины, а сказал только, что воеnитьшалея 
в монастыре и теперь гряду nроnоведовать слово Божие. 

- Ты будешь иметь желанный случай 1\Вить с во ю  nроnоведь, 
сказал князь. - Юн ты, но  Госnодь умудряет младенцев. Под · 
обает тебе ведать, что наполночь от моего княжения есть иное 
княжение, nог руженное во мрак уnорнаго идолослужения. Князь 
его л tот · и  зверонравен. У него посреди града стоит высокий 
деревянный идол , ему же nоклонлютея в слепоте своей люди и 
11е токмо не разумеют; что дело рук человеческих, древо· бессло· 
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весное, не может их  сnасти ,  но n риносят ему в жертву сыновей 
и д ще ре й ч е л о в е ч е с к и х ,  н а и n а ч е же дос а ж д ают христианам и 
ум е рщвл я ют их, n рол и ва я святую к ровь n ред окаянным идолом. 
Помимо нсяких гонений ,  ве ра христи анская р ас ш и ряется в его 
княжении ,  но чем более увеличивается число ве рующих, тем не· 
истовее гонит истину и чад ея злобный мучитель .  В nоследние 
дни он не токмо мучил своих nодвластных, но клятвоnрестуnно 
и беззаконно nленил наших люде й ,  nрибывш их, к у n л и  р а д и ,  в 
его зе мл ю ,  nосадил их в nоруб,  нудит отречься от Х риста и 
nоклониться идолам,  и угрожает n ринести их в жертву богу 
своему. Я избираю тебя, юноша, ради твое го разум а и дара 
с л о в а ,  убеждай е го  отnустить л1одей моих;  когда же он станет 
уnорствовать ,  то объяви ему рать от моего имени.  

Повелением князя, моего благодетеля ,  совлекс я я монаше
ской одежды и облекся в светлые одежды княжеского отрока и 
м е ч  nри бедре nреnоясал . Князь n ридал мне дружину,  и отnлы· 
ли м ы  на су д а х  в темное княжение.  

Приближаясь к неверному граду,  узрели мы на бреге вел и кое 
множество народа вс я к ого чина и возраста от мала до велика ;  
воз вы ш а л с я  nом ост, на нем с т о я л  д е р е в я н н ы й  кумир .  К о1·да же  
:о.tы вст у n и л и на берег ,  то nредстало моему взору n е ч а л ьное з ре· 
л и tц е  многих человек , - мужей,  жен и детей , - связанных и 
лежа 1цих на земле и от страха, как л исты дрожащих. " Между 
сими злосчастными и наши люди ! - сказали мне мои сnутники. -
" Ныне у них т рекл ятое, мерзостное n разднество и се nролива· 

" етс я к ровь неnовинных агнцев . 
Т о г д а ,  к а к  бы свыше озаренный светом небесным, наитием 

Его духа вдох н овенный и окреnленный с в я 1ц ен н ы м  дерзновением 
о Г ос nоде, воззрел я на множество народа и возоnил : 

- О,  несмысленные, о ,  слеnые и безумные ! Что творите ? 
Почто nоч�таете бессловесное древо творцом и могущим nове
лителем ваш им и n роливаете зверски кровь своей братии ? Во
истину ,  не люди вы, но звери  дикие, хи tцные. О ,  жестоковыйные 
невеrласы l П ридите в чувствие,  n розрите, слеnцы ! Бог посыл ает 
меня дл я вашего вразумления ! Аще сей деревянный идол - бог, 
пус т ь  он защитит себя от моего меча.  Зрите. 

Я вско чил н а  nомост и нисnроверг идола, ударил е г о  п о  голове 
мечом и рассек nодобие головы его на nолы. 

- Зрите же, безумцы, каков бог сей. Опровержен, nос рам
лен, nоражен в главу, бессилен отомстить  за  себя и наказать 
меня !  Поклонитесь же единому, истинному Богу, в селениях гор· 
них живу tцему, вездесущему, сотворившему небо и землю, даю· 
щему всему жизнь и дыхание в трех лицах славимому !  

Тогда все, у ж е  исnоведовавш ие  исти нную веру, но таившиес� 
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- страха ради княжеского , как бы единым сердцем и единымц 
устами возопили : 

" Слава ,  честь и благодарение в Троице славимому Богу ! Бу
ди благословен приход твой,  муж правды, юноша ,  посланник 
неба, яко святый Георгий ,  поразивший  сего лютаго зми я ,  и по
казавший нам свет Христов ! " 

Тогда многие из  поклонников нечестивого идола ,  видя е го 
лежащего, обезглавленного и безмолвно поругание терпящего, 
возопили : 

- Воистину сей чужеземец открывает нам очи ! О ,  темное 
наше неразумие ! Мы мнили быть богом сего идола ,  а он не мо г  
постоять за  себя .  Не бог он ,  а болван бездыханный ;  как теперь 
в нем нет дыхания ,  так и п режде не было !  

Но толпа  стала  расступаться.  Князь ,  подобный лютому льву , 
кипя  яростью и злобой ,  с обнаженным мечом, несся ко мне и в 
исступлени и  вопил : 

"Рабы непокорные !  Как  дерзаете проти виться моему веле
нию ?  Почто п реклоняете слух к речам сего иноземца?  Имите 
ero, свяжите его, да  предастся он мукам несносным и невырази
мым ! " Но народ стоял в оцепенении и только немногие с князем 
подви гались на  меня. 

- Народ, ослепленный мраком ! сказал я:  если мало дл я тебя 
свидетельства сего попраннаго идола, то да совершится новое для 
твоего прозрения. Князь ваш искусен в бранях, аз же юн и неве
дУI.Ц. Сим мечом я отражу удары его во свидетельство истины моей 
веры. Аще победит он меня, то да будет слово мое ложь и правдива 
вера его; аще же одолею аз, то да погибнут идолы и да прославится 
Христос Искупитель. О, мучитель нечестивы й !  К ровопийца лю
тый ! Пред лицом всего народа призываю тебя к единоборству : 
победа едина го от нас б у дет торжеством единой из  вер наших! 

С распаленным з раком, как дракон огн,екрылатый , летел на 
· меня князь.  Я отразил его удар .  Наши мечи извергали искры и 
наполняли воздух звуками .  Безмолвно , в страхе ожидания ,  по
зоровал народ на  бой наш.  Наконец, я выторг  меч из  рук супо
стата и поразил его в грудь .  К репкий медный панцирь распался, 
и кровь з аструилась.  Он пал.  Я наступил на  него ногой. 

" Победиnель ,  пощади ! "  - произнес побежденный. 
- Гибель человекоядцу ! воскликнул я ,  отсек ему главу и 

низпроверг с помоста. 
" Слава единому в Троице славимому Б огу, скорому по:-.1ОЩ· 

нику в бранех. Велик  Бог христианский ! "  восклицал народ.  И 
я ,  оглушаемый лохвалами и величаниями ,  сошел с помоста. 

Тогда подошел ко мне беловласый старец с животворящим 
крестом, осенил меня и рек : 
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� Благословен п риход твой ! Я служитель истиннаго Бога .  К ак 
Давид от Саула ,  скрьшался  я от мучител я и тайно,  в подземном 
убежИiце, соверЦiаЛ божественную службу, п итая верных истин· 
ным брашном и питием. Ныне да  возси яет церковь Божия и 
воззиждутся честные и благолепные храмы !  Н ыне да будет всем 
ведомо, что  самая честная княгиня наша нелице:11ерным смыслом 
исповедовала святую веру, но таилась ,  страшась  к ровопийцы· 
супруга. Се г рядет она " .  

И я уз рел грядуL,цую к себе жену, н е  юную,  но сияюL,цую 
необычайным благодушием и лепообразием.  

- Да будет,  рекла она : бла гословенно имя  Господа,  послав. 
шаго нам тебя,  мужественный,  несравненный при шелец ! Божиим 
судом ты покарал мучител я ,  моего супруга, причинявшаго мне 
двадесять лет несказанвыя скорби .  Ныне да восторжествует в 
княжении сем святая  вера ,  которую с юности я сохраняла в 
сердце. Ныне д а  радуется небо, да  веселится зем-:tя,  да ужаса· 
ется  преисподняя ! О ,  люди мои ! Не медлите ! да  соделается 
Дунай купели ю  к речьения  вашего !  

" К рещени я Г К реiцения ! " - воскликнуло множество народа. 
Тогда собрались градские бояре,  людские старцы и сотво ·  

р и л и  вече и рекли : 
" Князя у нас нет ; но не подобает нам оставаться без новаго 

князя. К ому же подобает княжить над на:-.ш, как не тому, кто, 
будучи послан нам от неба,  явил изрядное с видетельство муд· 
рости ,  мужества и доблести , дерзновенно и збавил край и страну 
нашу от злого мучителя ,  и добрым подви го�� .  п ринося в жертву 
за нас себя самого,  открыл темным очи и п ривел нас к познанию 
Бога ? По обычаю отцов наших, избираем его кн язем нашим, и 
да  будет ему супружница наша  добрая княгиня " .  

Затрепетало мое грешное сердце, обрадовался я предстоя 
щей власти и м и рским сладостям  брака.  Старцы соединили мою 
руку с рукой княгини ,  и я ,  п ред лицом все го веча,  поклялся е й  
в супружеской верности , а народу в л юбви и печаловании о нем. 
Священник совершил над нами обряд бракосочетани я  и я воссел 
на столе княжеском и принял жезл управлени я ,  и учредил пи р  
веселый народу, о т  мала д о  велика ;  и было тогда общее утешение 
и радость, и ликование, и со г ласнос благодушество. 

По семи днях, когда окончились брачные пиршества ,  супруга 
стала мен я  вопрошать :  кто я ,  и откуда есмь,  и какого рода,  и 
кто мои родители ? Едва я возвестил ей  повесть дней моих -
смертная бледность покрыла ее чело. " Покажи мне Евангелие, 
которое найдено с тобой ! " произнесла она дрожащим гласом. Я 
подал ей евангелие  - и она упала без чувств на землю. 

Недоумевая ,  бросился я к ней и ,  как нежный супруг, приво· 
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дил се в nамять. Изнеможенная ,  с блуждаюtцим взором, она 
поднялась и рекла : 

" 0 ,  ужас ! О ,  поношение ! О ,  стра шная судьба !  Свершилась 
наша гибель !  Несчастный , знай : ты умертвил своего отца и со
четался браком с матерью ! Я м ать  твоя ; я ныне суf1руга твоя, 
подруга твоего брачнаго ложа, некогда родила тебя на сем самом 
ложе.  О ,  ужас ! о, ужас ! Престуnление твое nредречено волхвами 
при  твоем явлении  в свет и отец твой велел бросить тебя лютым 
зверям на съедение ,  а я,  я п редала тебя волнам Дуная. И вот, 
ты жив ,  ты, мой сын, ныне осквернивш ий себя и меня кровосме• 
шением !  Прошло двадесять лет : мать обрел а сына . . .  и не может 
прижать е го к материнской груди,  не может благословить его !  
Иди,  иди ,  несчастный ,  иди в дебрь и леса, - пусть тебя пож руть 
д икие звери ,  пусть ныне исполнится повеление отца твоего. А 
я, злосчастная ,  я отдам себя Дунаю, который сохранил тебя на 
мое и твое горе ! " 

Тiцет1ю я хотел удержать ее от безумного намерения .  Слова 
утешени я были слабы в моих устах, когда сердце терпело неска
зашюе мучение. Она явилась на  площадь, все поведала народу 
и низnерглась в волны Дуная. 

, Как разъяренная волна морская ,  народ ринулся к терему, 
алча nредать меня смерти , но меня уже там не было. Видя бе
зумство матери ,  я убежал из града ;  я скиталея по непроходи
мому лесу, желая ,  чтоб исполнилось з акл ятие отца, повторенное 
через двадесять лет матерью : чтоб един от зверей дубравных 
растерзал :неня.  Вот, на встречу ко мне гл ядет медведь. Я говорю 
ему : зверь лютый ! бери свое достояние ! Но  медведь приблизил
с я  ко мне ,  воехрапел и ,  как будто чем-то устрашенный ,  побежал 
от меня вспять.  О ,  горе !  сказал я :  самые звери бегут от прокля
тил,  на мне тяготеющего!  

Несколько дней скиталея я в лесу ,  наконец при был в некую 
весь .  Немощь телесная з аставила меня вкусить п и 1ци .  Тут я 
узнал , что мое событие оставило ужасные следы в моем княже
нии.  Мой народ пожалел об идолах ;  волхвы возмутили е го ,  ху
лили христианскую веру, толковали , якобы она навлекла на них 
такое nос рамление,  и несмысленные толпы обра1цались сноnа к 
идолослужению,  и збран новый князь из  среды боляр  и е tце гор
ше nервого стал гнать Христоnу веру : семена ее,  столь быстро 
мной посеянные, исторглись в единый день ; идол воздви гнут ; 
к ровь христианска я  полилась потоками ;  все nрежде тайные, при  
к р атком моем княжении объявившие о себе христиане п ринесены 
в же ртву демону, и несчастный ста рец-священни к ,  сочетавш ий 
меня браком с матерью, умер в ужасных муках .  Я почувствовал 
весь  ужас ноложения ,  какое учинила надо мной судьба .  Я поки·  
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нул стены монастыря ,  дабы найти родителей, и нашел.  Н о  как ? 
Отца под ударами моего меча, а мать на кровосмесител ьном с о  
мной ложе. Я искал своего достояни я ,  и нашел .  Но как? Я воссел 
на столе отца и деда своего дл я того, чтоб после семи дней 
бежать  и оставить имя свое на вечное проклятие дет ям и внукам 
подвластных людей. Я принял на  себя проповедание веры и в 
единый день обратил ко  Христу тысячи новых душ,  озарил све
том веры все свое княжение , но для чего ? Для того,  чтоб ук ре
пилось в нем идолопоклонство и все прежние зачатки спасения 
были бы истор гнуты с самым корнем! Но я преодолел искушение 
лиш ить себя жизни. Христианин - я стал размышлять о том, 
что несть греха , который бы превозмог милосердие Божие.  -
Неужели, думал я, IJерковь не имеет средств очистить мой грех 
тяжким наказанием и примирить с Богом? Мой грех невольный. 
Я не хотел совершить того,  что сотворил . Так размышлял я и 
прибегнул к святой IJеркви. П ришел я к священнику. Но,  увы! 
Как  только я поведал ему о грехе своем, он отвратился от меня 
с ужасом и сказал : Иди,  беги от меня ! Нет тебе покаяни я !  Я 
отошел из страны, где IJерковь не п риняла меня, притек в иную 
и явился к чернецу, славившемуел бла гочестием . Но и тот отверг 
меня с ужасом. Три года я скитаюсь от монастыря к монастырю, 
от храма к храму, но ни где не допускают меня ,  не хотят даже 
внимать моей речи; повсюду я слышу, что дл я такого грешника 
нет ни епитемии ,  ни  мол итвы. Ныне прихожу к тебе , святый отце! 
Умоля ю  наложить епитемию, которая  бы могла очистить грех 
мой. 

" Чадо мое ! " - сказал отшельник.  " Рожденный во мраке не
честия ,  ТЬI соверШИЛ ужаснеЙ ШИЛ  ЗЛОДеЯНИЯ ,  ОТ КОТОрЫХ небо И 
земл я долженствовали содрогаться. Господь избавил тебя от 
грядущаго зла и поручил своей церкви. Не терпя со сми рением 
суетных досаждений ,  ты лег.комысленно оставил святую оби
тель ;  ты потек в мир  искать земных родителей ,  оставя Отца 
небеснаго и честнаго воспитателя,  усьшовившаго тебя Отцу не
бесному. Но милость Господня не покидала тебя и в твоем стран
ствии .  Госnодь послал тебе благодать ниспровергнуть идола и 
обратить к христианской вере княжение отцов твоих. Зачем же 
ты умертвил князя ,  когда он, побежденный тобою, просил по
щады ? Наиначе же зачем предалея обаянию земных благ и при
ял брачный союз, когда воспитатель твой с детства уневестил 
тебя Христу ? Послужив князю мира  сего, ты отдал себя в его 
волю, и он поверг  тебя в страшную бездну. Но благо тебе, что 
не отча ялся в спасении и не оставил искать помо rци у врат св. 
церкви. Я укажу тебе епитемию,  теб я  достойную " . 

Он вывел его в поле и сказал : 
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" Сотвори ,  чадо, древявную храмину и возложи над нею вы· 

сокий земл яной холм,  оставя токмо узкий вход. Трудись и па· 
м ятуй ,  что узкий вход и тесный путь ведут в живот. Когда все 
сотворишь ,  nриди ко мне. Се тебе орудия " .  Он дал ему из мо· 
настыря секиру ,  пилу, гвозди и лопату. 

Юноша  срубил деревьев, обтесал их, сотворил храмину ,  на· 
сыпал над ней высокую могилу и после т яжелых т рудов, когда 
все окончил, явился к отшельнику. 

Тогда святой отец n ринес в уготованную грешником пе •церу 
налой и поставил на  нем п росфору, единую красоулю воды, воз· 
женную восковую свечу и положил книгу, великий канон Андрея 
К ритского, читаемый кающимся верным в навечерие первых че· 
тырех дней первой седмицы великие четыредесятницы и в ночь 
со среды на  четве рг пятой недели ,  того же с вятого времени .  

Он рек : 
- Читай сей канон и за каждым стихом п роизноси " помилуй 

мя ,  Боже! помилуй мя ! "  а вслед затем клади земной поклон. 
Так читай и молись, доколе я приду. 

Г решник стал пред налоем,  а отшельник прикрепил ко входу 
железную две рь ,  запер ее замком, потом закрыл вход землей и 
поверг ключи в Дунай. 

, Прошло десять лет. В монастыре п·реставился и гумен. Вся 
б ратия  отn равилась к отшельнику приглашать п равить оби· 
телью. Наnрасно отшельник,  любя безмолвное житие,  отрекалея 
и просил освободить его от такого бремени. Б ратия умоляла его 
-именем Бога,  и отшельник ,  возведши горе взоры, рек : да будет 
вол я Божи я !  и n ринял жезл управления .  

Под кротким уnравлением сего дивного, сиявшего nаче звез· 
ды восточной добродетелями и благомыслием мужа процветала 
обитель как к рин райский ,  и слава ее светил ась в близких и 
дальних странах. Tar. прошло двадцать лет. Престарелый игу· 
мен, оканчивая уже сотый год своего честного жития ,  почувст· 
вовал , что Господь nризывает е го к себе в вечный покой, созвал 
братий в nоследний  раз ,  учил их, простилея со всеми ,  как чадо· 
любивый отец с чадами ,  и опочил.  

Почтив слезами драгоценные останки старца , брати я погреб· 
ла его с великой честью и учредила т раnезу дл я нищих и уt>огих, 
и всех nритекших на погребевне святого мужа. 

Тогда монастырские рыбари изловили рыбу и nринесли в 
поварню. К огда разрезал и сию рыбу, то обрели в ней ключи. 
Не мало все дивились и понесли ключи отцу эконому. И сказал 
тоrда отец эконом : " Вот уже тридесят лет тому, как ныне пре· 
стави вш ийся святой муж, и гумен наш ,  живя в своей тесной ке· 
лии ,  заключил в подземную храмину грешника елитемни ради 
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и nовелел ему ждать своего nрихода. Нет на  земле нашего от!!а 
и не nридет он к г решнику,  а nодобает идти к нему нам, да узрим,  
какое действие над е го n рахом оказала благодать nокаяния .  

Братия  nотекла к холму. Откоnали вход и ста ре!.!, эконом 
nриложил к з а.мку ключи. Но, увы ! Ключи хотя были очевидно 
от сего самого замка,  но от времени и ржавчины стали бездеЙ·  
ственны. "Сии ключ и "  - сказал эконом - " о бретены не для 
того ,  чтобы ими отверсти дверь ,  а того ради ,  чтоб наnомнить 
нам об окончании nодвига " . Б ратия обкоnала дверь и сняла ее .  Из 
пещеры стал выходить отрадный для ока свет и сладостнейшее 
благоухание исполнило воздух. Любоnытствую1цая братия  скло· 
нилась ко входу и У'Зрел а :  

Кающийся  стоял пред налоем, доканчивал великий канон и ,  
после каждого стиха ,  клал земные nоклоны. Просфора была !.!,С· 
ла .  К расоул я воды также оставалась неnочатой .  Восковая свеча  
догорала, и как  только чтец окончил канон, - погасла. 

Грешник остановился и возвел очи горе.  Лицо его было юно;  
не отпечатлевалось на нем следов старости и изнеможени я.  У в и·  
д я  солнечный свет и людей вокруг себя ,  он, как бы пробужденный 
от сна, воскликнул : " ныне отnуtцаеши раба твоего, I'IЛадыко! "  

Он нешел и з  своей темни!.!,Ы и ,  соnровождаемый изумленною 
братией ,  nотек в храм, где внимал божественной литургии и 
причастиле я с вятых тайн, nотом, отстуnив, стал у столба,  ело· 
жил руки к рестообразно, и отошел от ми ра. Нетленное, исnол· 
ненное райского благоухани я тело е го п редали земле в самом 
храме Госnоднем,  и святая душ а его возлетела в горные жили ща, 
где он доселе молит nримиренного Творца о да ровании благо� 
стыни стране, которая nриютила и успокои л а  его страдальче· 
ские кости .  

Пала от лет храмина и остались только следы ее могилы -
холм с углублением.  Там nротекал чудотворный nодвиг ОЧИ !J!е· 
ни я кровосмесителя .  'Но невозможно указать ,  где эта могила ; 
таких холмов ч резвычайное множество. 

ЭkОт рассказ ,  в сходных по основе соде ржания  и ходу собы· 
ти я вариантах, я слышал в нескольких губерниях .  Пр�дание о 
к ровосмесителе  nринадлежит к самым д ревне й ш и м  nреданиям  
человечества. Без  сомнения ,  история нашего к ровосмесител я с а ·  
ма по себе языческого nроисхождения ,  и уже  вnоследствии nри ·  
н я л а ,  под  вл и я н ием  христианства ,  н а ст о я tц и й  вид .  С а м а я  
несообразность п рестуnления  с наказанием по  христианскцм по· 
нятиям указывает н а  ее языческое начало .  Преступление крово
с мес ител я н евол ьное .  IJерковь  христи а нс к а я ,  отл и ч а ю щ а я  
побуждения от дела,  н е  наказала б ы  так строго невольного г реш-
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1 iика .  - Эта история существует у всех славянских на родов и 
переходит из  уст в уста по целой Руси ,  в разли чных вариантах. 

В одном сборнике Публичной Библиотеки погодинекого кни
гохранил ища ( N2 1 288 ) рассказано,  что в искотором госуда рстве 
у короля был сын и дочь.  Брат разжегся на сест ру и " з ачат 
сест ра в утробе детище и начат брат ея  скорбети в мнозе печа
ли " .  Он от дал сестру на  соблюдение старей шине и заповедал 
ему не губить детиujа,  которое должно родиться,  а сам ушел в 
чужую Землю и там скоро умер.  Сестра родила и " повелела 
сдел ати колодицу и вложи в н ю  своего младенца и пусти его на  
воду " ;  с ним положила она  пять тысяч литр  серебра  и три ты
сячи литр злата, и написала на свинцовой доrцечке такие слова : 
" с ие отроча в беззаконии родися и во гресех су1це зачат от брата  
и сестры, и аще кто его возьмет, то сребро ему ,  а злато детищу. 
И пл акася над ним горько, пусти его на воду " .  Сама она после 
того воссела на королевство и жила девой ,  молясь втайне о грехе 
своем .  

По Божию повелению,  колодица пристала к стенам монасты
ря. И гумен, увидев, приказал служебникам принести ее к себе 
и открыть. Он увидал дитя мужеского пола,  увидал серебро и 

золото, и прочитал надпись. Игумен заплакал, соболезнуя о том, 
что такие грехи творятся на свете. Он вскормил ,  воспитал ре
бенка,  выучил его грамоте : м альчик показывал большие способ
ности .  Однажды он и грал с детьми,  жившими в монастыре,  
пришло какое-то детище к и гумену и сказало : "Г оспадине отче ! 
п рости : что мя убил сын тво й ?  Игумен же начат их судити, и 
рече сыну своему со гневом : про что его биеш и ?  В беззакониях 
родился ты и во гресех зачат " .  Приемыш ужаснулся и начал 
скорбеть и задумываться  о значении слов,  произнесенных и гу
меном,  наконец, реш ился спросить об этом. Игумен рассказал 
ему и показал ему свинцовую дощечку, которая  находилась с 
ним ,  когда он приплыл к монастырю младенцем.  Отрок просил 
отпустить ero. После долгих советов остаться,  и гумен отдал ему 
дощечку и золото. Отрок " обрете корабль и купи его и седе в 
нем, нача торговати и обогате велми и многи я  грады повоевал, 
и повелением Божиим п рииде под град матере своея и ста под 
градом. Г ражане же, видев, яко воевода некий  славен сеть, и 
с ретоша его за градом, и начаша е го молити, дабы он у них был 
пастырь.  Он же прииде во град,  они же начаша  молити госпожу 
свою,  дабы посягла за него " .  Госпожа вышла за него. Перед 
трапезою он всегда имел обычай входить во внутренние покои и 
там читал надпись на дощечке, гласившей о его п реступном рож
дении .  Жена спрашивала его об этом, но он не сказал ей тайны. 
Побуждаемая женским любопытством, она хотела подсмот реть 
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за ним и узнать, что он делает в это врем я ,  но никак не удавалось.  
Однажды девица увидала свинцовую до1,цечку и когда господин, 
после обычного грустного размышления  над ней ,  оставил ее, она 
взяла ее и принесла к своей госпоже и сказала : " Возьми ,  госпо� 
же, цку сию :  над тою бо цкою муж твой Григорий  всегда пла� 
чется .  Она же взем цку и прочет , и паде от ужасти мертва и 
плакася горько : " аз многогрешная ! Г ри горие ! сын мой еси ты, 
господине;  аз бо т я род их от брата своего " . У слышав, Григорий ,  
пал мертв п ред нею.  Григорий нашел близ моря пустую палату, 
вошел в нее и приказал запереть и засыпать землей , а ключи от 
замка, которым палата  была заперта, забросить в море. Через 
двенадцать  лет умер римский папа и одному старому благоче� 
стивому мужу было откровение, что в папы следует избрать 
Григория ,  сокрытого под землей. Отрыли палату, стали отби�  
вать замок : не давался !  Наконец, рыболовы поймали рыбу и в 
ней нашли ключи,  и этими ключами отперта была палата .  Г ри�  
горий бал обретен и избран папою. Тогда явилась к нему ста� 
рица и исповедьшалась во грехах с воих : то была е го мать .  
Покаяние очистило от  греха и ее ,  как невольно преступного сына. 

Другой вариант этой легенды известен мне из  сборника XVI 1 
века, сообщенного мне Ф.И. Буслаевым. Был некто купец Поу� 
ливач. Он услыш ал , как голуби между собой раз говаривали : 
" будет у господина нашего радость : жена ему родит сына и 
нарекут ему имя  Андре й ;  и то отроче убиет отца своего ,  и матерь 
свою себе в жену возьмет, и т риста девиц стариц растлит блу
дом " . Когда жена родила,  отец велел с губить младенца ;  но баб
ка не решилась  на  это и сказала матери ,  которая,  к рестив его,  
велела прорезать ему ч рево ,  положила на  доску и пустила по 
морю. Доска приплыла к женскому монастырю близ Купина 
града. Черница вышла брать воду и нашла его. Игуменья собра� 
ла  всех сестер и сначала думала,  что какая�нибудь и з  них согре� 
ш ила ,  но после уверения  их приняла явление ребенка за  знак 
особенной воли Божией, велела зашить ему чрево ,  вскормила 
козьим млеком и отдала старице дл я книжного научения .  Но 
когда ему минуло пятнадцать лет, он соблазнил всех сестер одну 
за другой и саму игуменью. Но потом и гуменья решилась пред 
всеми сознаться и объясняла, каким образом он ее искусил : 
" п рельстил м я  святыми своими  многими притчами прежних че� 
ловек падение во грехах мытарей , и гонителей ,  и блудников и 
блудниц,  и всех праведных от века, как покаянием и слезами и 

милостынею спасовалис я ;  аз же слышах такое глаголание его, и 

разслаб тело мое,  и раз горсся сердце м ое, и ум поколебася " . За 
ней и все старицы принесли такое же п ризнание ,  потом изгнали 
его. Юноша при шел в ту страну, где родился, и нанялся у одного 
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хозяина стеречь виноград. Хозяин дал ему nриказание ст рел ять 
из лука во всякого, кто войдет в сад без спроса ,  и желая испы� 
т а т ь ,  как исполняет сторож его приказани я ,  сам во шел туда в 
п о л н о ч ь .  Сторож заст релил е го. То был его отец. Он nрипрятал 
тело убитого, и через несколько времени женился  на  своей гос� 
поже, жене убитого. Но по рубцу на чреве он дал знать о себе. 
Мать узнала, что вышла  за своего сына. Г решник ходил к не� 
скольким священникам п росить прощени я, но так как ни один 
не реш алс я nростить е го и взять на себя ответственность за  
такой грех, то он  убивал их ;  наконец пришел к епископу, кото� 
рый закрыл его в погреб,  имевший три сажени в длину и три  
сажени в ши рину, а матери е го  проколол ноздри ,  п родел сквозь 
отверстие замок, запер е го и ключи его забросил в море.  Андрей 
в своей темнице должен был писать покаяние, а мать n росить 
милостыни.  Прошло т ридцать лет.  Рыбаки выта tцили  из  моря 
рыбу и нашли в ней ключи .  Тогда епископ отомкнул замок , 
висевш ий  в ноздрях матери ,  и постри г ее в иноческий  чин ,  nотом 
nриказал открыть погреб,  �асьшанный землей .  Андрей дописы� 
вал десятую песнь великого канона, который поется на  повечерии 
в первые четыре дня и на заутрени в четверг  на  п ятой неделе 
великой четыредес ятницы. К огда епискоn умер ,  Андрей стал 
его преемником и отли чалс я  подви гами святости .  

Ничто так  не  показывает языческого происхождени я  этой 
легенды, как разговор голубей ,  которому верит отец, как голосу 
судьбы. Это остаток птицеволхвовани я ,  бывшего су tцествеiшым 
догматом всех мифологий ,  и в том числе славянской .  

Тот же миф о кровосмесителе приплелся к повести об Иуде� 
п редателе , приписываемой св. Иерониму.  Был - рассказывает 
эта повесть - некий муж_ в Иерусалиме,  по имени Рувим ;  другое 
у него было имя - Симон. Он происходил от колена Данова -
не даром пишется в кни ге Бытия :  "да  будет Дан змия  на рас� 
пути н " .  Это, значит, объясняется в повести ,  что и з  колена Да� 
нова родится в свое врем я антихрист. У Рувима была жена, по 
имен и !Jибори я.  Она зачала сына и увидела во сне такой страш� 
ный сон ,  что ,  от 'ужаса п робудившись,  говорила мужу : я видела, 
во сне,  будто я родила сына,  который сделается виной погибели 
всему роду нашему. Пустяки  ты говори ш ь - и слушать тебя не 
стоит !  Так сказал ей муж. Нет - возразила !Jибори я - я рожу 
сын а ;  не лукавый дух устрашил меня мечтою : то было истинное 
откровение.  Действительно, IJибори я сделалась беременна и в 

свое время родила сына .  Родителей взяло раздумье : убить дитя 
ужасно ; не пустое дело ,  однако, и воспитывать губител я своего 
рода - они положил и  ребенка в ковчежец, вместе с хартией , на 
которой означил и ,  что и м я  сыну Иуда ,  и nустили по  морю. Вол� 

232 



ны принесли ковчежец к острову Искаре. Там царствовал царь .  
У него не было детей .  Пошла царица прогул ятьс я по морскому 
берегу и видит подле берега качается на вqлнах ковчежец. !Jа
рица прик,азал а его взять и отворить : там нашла она красивого 
младенца ; цари ца вздохнула и сказала :  горе мне неnлодной . Как  
бы  я хотела ,  чтоб  у меня было такое точно дит я ;  тогда бы и 
ца рство мое не осталось без наследия .  Она приказала ребенка 
кормить, а о себе раз гласил а,  что она беременна, а как при шло 
время,  когда  могли nоверить,  что  она родила ,  то показала  за  
новорожденного  то дитя ,  которое нашла в ковчежце. !Jа рь ,  муж 
ее ,  не nодозревал' обмана и очень радовался ,  воображая,  что  в 
самом деле у него родился сын, и весь народ радовался с ним  
вместе. Младенца стали восп итывать по  ца рскому чину. Но че
рез несколько времени царица в самом деле стала береме11на и 
в свое время родила сына. Когда оба мальчика подросли и стали 
играть между собой,  Иуда обижал и колотил царского сына, а 
тот от него часто nлакал.  За это царица много раз била Иуду ;  
она знала, что  он  ей  не  сын и любил а настоЯ \цего больше при
емыша. Спустя некоторое врем я и всем стало и звестно , что  Иуда 
не царский  сын и найден на  морском берегу в ковчежце. Ему 
стало стыдно. В досаде он убил своего мнимого брата и ,  ожидая 
себе от  э'того беды, ушел и пришел в Иерусал им ,  замешавшись 
в тол nу тех ,  которые несли туда дань .  Там он вступил в число 
слуг Пилата, который в то время был иерусалимским и гемоном ; 
Иуда понравился Пилату ; последний взял его  к себе в двор,  а 
через несколько времени так полюбил,  что сделал его старей 
шиной и ст роителем над  всем своим домом, и все слуги от  мала 
до велика слу ш ал ись Иуды. Однажды Пилат и з  дома своего 
смотрел на с ад , который находился у него Перед глазами неда
леко от его дома ,  и увидел в нем красивые яблоки .  Пилат сказал 
Иуде : мне хочется поесть яблок из  этого сада ;  есл и  не поем , то 
умру. Иуда побежал в сад и стал рвать яблоки .  Сад этот при 
надлежал Руви му,  отцу Иудину. Хозяин увидел ,  что кто-то чу
жой забралс я к нему в сад и рвет яблоки , бросился на  него и 
стал бранить.  Иуда отвечал ему также бранью, а потом они 
стали между собой дратьс я ;  тогда в д раке Иуда схватил камень 
и пустил Рувиму в шею. Рувим испустил дух. Иуда не подозре
вал ,  что убил своего отца ,  нарвал яблок и при шел к Пилату. 

Спустя несколько времени ,  Пилат · от дал вдову Рувима  !Jи
борию за возлюбленного слугу свое го Иуду н с ней передал ему 
все имение умершего Рувима.  Но однажды !Jибория ,  будучи уже 
Женой Иуды, стала грустить.  Муж ее  Иуда  стал допрашивать 
ее , что это значит .  Я несчастнейшая  из всех женщин - сказала 
!Jибория,  - я бросила сына своего в море,  нашла неизвестно от 
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чего скоропостижно умерш им мужа, а П илат приложил мне сле
зы к слезам, насильно от дав за тебя  з амуж. 

Как услыш ал И у да про детище,  брошенное в море, рассказал, 
что с ним происходило,  и оказалось тогда,  что Иуда убил отца 
своего, а мать свою себе в жену взял.  

Тогда, по  совету матери своей !Jибории,  раскаяния ради,  
Иуда отправился ко Господу нашему Иисусу Христу, который 
в то время учил народ и исцелял недужных в Иудее. Иуда спо
добился получить п рощение. По неведомым божественным судь
бам, Господь так его возлюбил,  что принял в число апостолов 
и поручил ему попечение о телесных потребах. К ак потом Иуда 
сделался предателем, и звестно из евангельского повествования ,  
и повесть ничего не прибавл яет к тому ,  что  там содержится. 

О бломки этой истории  сохран яются и в народных песнях. 
Так в Сербии  существуют две песни о Н аходе-Симеуне, поме
щенные в и здании Вука Стефановича.  Они рассказывают это 
происшествие в некоторых чертах, различно одна от другой ; но 
вообще сходны в главном основании.  Мы п риведем обе эти песни 
в переводе : 

Рано вышел старец К алугер на Дунай к студеной воде, чтоб 
набрать дунайской воды, и умыться ,  и Богу помолиться ;  и встре
тил старца случай : нашел он оловянный сундук ; выбросила его 
вода под берег. Он подумал, что в нем сокровИ iца и отнес в 
монастырь.  К огда же отворили оловянный сундук,  не нашли в 
нем сокровища, а нашли в нем одно дитя мужеского пола ,  -
мужеского пола дитя дней семи.  Вынул он д.итя  из  сундука,ок
рестил е го в своем монастыре и нарек ему прекрасное имя :  На
ход-Симеун. Не отдал он дитя кормилице, а воекормил его в 
своем монастыре, воекормил медом и сахаром. Когда исполнил
ся  дит яти год, оно было таково ,  каким  бы другое было трех лет ; 
а когда исполнилось ему три года ,  оно было таково ,  каким бы 
другое было семи лет ; когда же исполнилось ему семь лет,  оно 
было таково, каким бы другое было двенадцати лет ;  а когда 
исполнилось ему двенадцать лет,  оно было таково ,  каким бы 
другое было двадцати лет . Удивительно выучился С имеун книж
ному знанию : не боится он никакого дьяка, ни даже свое го стар
ц а  и гумена .  Однажды ут ром в с вятое воск ресенье сошлись 
монастырские дьяки и завели разные и гры, прыгали ,  камни ме
тали. Н аход-Снмеун дальше всех п рыгнул, дальше всех камень 
кинул. Рассердились монастырские дьяки н говорят Находу-Си
меуну : Симеун l дрянный найдены ш !  Нет у тебя ни  рода ,  ни  
племени , сам ты не знаешь ,  какого ты рода : тебя наш старец 
и гумен нашел в сундуке на берегу воды.  Досадно стало Н аход
Симеуну. Идет Сеня в свою келью,  берет честное Еваю·елие,  
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читает Сеня и слезы п роливает. Приходит к нему отец и гумен 
и спрашивает Наход-Симеун а :  что с тобой, Симеун? зачем ро· 
няешь из очей слезы ? какой тебе недостаток в моем монастыре ? 
Говорит ему Наход-Симеун : господин отец и гумен! укоряют ме• 
ня  монастырские дьяки тем, что я не знаю сiм,  какого я рода, 
что ты нашел меня на берегу. Послушай ,отец иГумен ! Ради ис
тинного Б ога,  дай мне своего коня,  поеду я в белый свет искать, 
какого я рода, простого или какого-нибудь господского ,  а не то 
я б рошусь в тихий Дунай ! 

Жаль стало старцу игумену. Он одел Сеню как своего сына, 
из готовил ему красивую одежду,  дал ему тысячу дукатов и сво
его белого коня из  своей конюшни.  Поехал Сеня по белу свету. 
Ходил Сеня девять лет ,  и щет Сеня рода-племени ;  но как ему 
найти его, когда не�ого спросить ?  К огда настал десятый год, 
пришло на  ум Наход-Симеуну идти назад в свой монастырь. On 
оборотил своего белого коня .  Однажды утром , ехал он под бе· 
лым градом Будимом ; вырос Наход-Симеун, и стал краше  вся 
кой девицы. К расиво гарцует на  своем белом коне, и грает конем 
по полю б у димекому и напевает своим белым горлом.  У видела 
его будимекая  королева и к ричит статной рабыне : иди скорее, 
статна я  рабыня ,  ухвати под молодцом коня и скажи ему : коро· 
лева зовет тебя ,  хочет тебе что-то сказать .  Живо пошла статная 
рабыня ,  ухватила  под Сеней коня и тихо сказал Симеупу : мо
лодец !  зовет тебя королева ; хочет тебе что-то сказать. Тогда он 
пово ротил своего белого коня во двор к белому замку : когда 
пошел к госпоже королеве, снял с вою капу,  поклонился до  земли 
и сказал,  помогай Бог ,  королева ! Ко;юлева п ринимает от него 
привет , сажает его за готовую с о в р у  ; понесли вино и водку и 
всякие хорош ие лакомства. Сидит Сеня ,  пьет красное вино, и не 
может наглядеться королева на  Н аход-Симеуна. Когда же со
шла н а  землю ночь темная,  говорит королева Симеуну : скидай 
одежду,  неведомый молодец ! Достоин ты провести ночь с коро
левой и целовать б у димскую королеву. Симеуна одолело вино;  
он скинул одежду и возлег на  ложе с королевой , и целовал в 
лицо королеву. К огда же утром рассвело ,  Симеун п ротрезвился 
и увидел, что учинил.  О чень досадно стало Симеупу ; вскочил 
он на  легкие  ноги , оделся и пошел к своему белому коню.  Коро
лева потчивает его  и кофем с сахаром, и водкой ,  по  С имсун не  
хочет ничего,  седлает белого коня и едет по будимскому пол ю. 
Тут вспомнил Симеун, что осталось честное Евангелие у коро
левы в белом замке. Воротил Сеня буйного белого копя ,  поста-

* Стол с коро тен ьк ими нож ка м и,  н а  котором у СербОв подают кушсш ье сидящим,  п о  
восточному обычаю , на эе м.ле. 
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вил во дворе коня,  а сам пошел в белый замок. Ан сидит госпожа 
королева , сидит ,  молодушка ,  на  крыльце и читает честное Еван· 
гелие и роняет слезы по белому лицу. Говорит _Сеня госпоже 
королеве : Дай, королева, честное Евангелие. Отвечает ему гос· 
пожа королева : Симсун несчастный ! В злой час нашел ты свой 
род : на горе ты дошел до Будима и ночевал с королевой и це• 
ловал ее в лицо. Ты целовал так свою м ать .  К ак услыш ал это 
Н аход-Симеун, п ролил слезы по белому лицу,  потом взял чес· 
тное Евангелие  и поцеловал королеву в руку. Идет Симсун к 
своему коню белому, садится на него и отъезжает к монастырю. 
Как увидел его отец и гумен и узнал коня из  своей конюшни,  что 
на  нем Наход-Симеун сидит ,  и пошел к нему на встречу. С имсун 
скочил с белого коня, поклонился до черной земли, поцеловал отца 
в платье и в руку. Говорит ему отец и гумен : где ты был так долго ,  
Н аход-Симеун ? Отвечает ему Наход-Симеун : не спраш ивай,  
отец и гумен : в злой час я нашел род и на горе дошел до Будима. 
Все ему рассказал Сеня. К ак услышал это отец и гумен, взял 
Сеню за белу руку и отворил проклятую темницу, где была вода 
по колена, а в воде змеи и ящерицы, бросил Симеуна в темннцу, 
и затворил проклятую темницу, и забросил ключи в тихий Ду· 
най, и тихо сказал старец : когда выйдут ключи из Дуная ,  Си. 
меуну тогда п ростится .  Так прошло девять лет .  Когда же настал 
десятый год, рыбари пой мали рыбу и в рыбе нашли ключи и 
показали старцу и гумену. Тогда пришел на  память и гумену Се
ня. Он взял ключи от темницы и отворил проклятую темницу; 
не было в темнице воды, не  было ни Змей,  ни  я щериц, солнце 
светило в темнице, сидит Сеня за  злаченым столом , а в руках 
держит честное Евангелие. 

Вторая песня в некоторых чертах еще ближе к нашему рассказу. 
Воспитывал царь в Яне девицу, не за тем, чтоб другим от· 

дать,  а за тем, чтоб за себя взять. !Jарь хочет,  а девица не хочет. 
Просят у него ее лалы и визири ,  но царь не дает ,  и силой берет 
за себя девицу. После этого п рошло немно го временн, немного 
времени - три года : обрелось у них мужеского пола дит я ;  щ> 
мать не хочет е го  кормить, а свивает ему бумаги  и рубашки ,  и 
заливает его в т яжкое олово и бросает в сине м оре. " Снеси ,  море, 

· с  земли неп равду, такой же воспитатель ,  как родитель ! "  Под· 
нялся патриарх С ава, поднялся он лов ловить, ловил он летний  
день до полудня и ничего не поймал ; а когда возвраrцался ко 
двору, то - Бог  ему дал и судьба принесла - нашел он оло· 
вянный сундук : п рибила его вода к б�регу ; в сундуке дитя му
жеского  пола ,  не смеется ,  не д ает ручек ,  не  к рещеное ,  н е  
молитвенное. Взял Сава дитя мужеского пола, отнес его в цер ·  
ковь вилендарскую, окрестил дитя мужеского пола, прекрасное 
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имя нарекли ему,  прекрасное им я :  Наход-Симеун. Когда дитя 
доросло до коня и светлого оружия  и выучилось хорошо грамоте, 
тогда сказал ему патриарх Сава : Чадо мое,  Наход-Симеун!  Я 
тебя ,  чадо,  воспитал ,  но не я теб я  сам роди л ;  нашел я тебя на  
морском берегу.  Возьми ,  сыне , бумаги  и рубашки ,  иди  от  города 
до города,  ищи своего родителя !  Взял Сеня  бумаги и рубашки  
и по шел от  города до города и дошел  до Яна  города.  А в Яне 
городе преетанилея  царь,  преставился  и схоронили  его ;  остал ась 
госпожа царица .одна себе в белом дворе. Сватают ее  лалы и 
визири ,  прос ят ее,  а царица не хочет , и говорит госпожа царица : 
Пусть выберется шестьдесят молодцов самых красивых и самых 
высоких ростом, а я стану на  белой стене и брошу золотое яб
локо : кто  подхватит золотое яблоко,  тому я буду верной подру
гой ! Выбралос ь  шестьдес ят молодцов самых к расивейших  и 
самых высоких ростом, и стали в граде под стеной ,  а царица 
стала на стене и бросила золотое яблоко и схватил  яблоко На
ход-Симеун, и обвенчался с госпожой царицей .  К ак прошло не 
много  времен и ,  немного  времени  - три недел и ,  подн я л с я  
Наход-Симеун скорый л о в  ловить ; осталась одна госпожа цари
ца в белом дворе ;  когда  царица постель перетряхивал а ,  нашла 
она  бумаги  и рубашки и сказал а :  Милосердый Б оже ! во всем 
Тебе слава ! Я тяжело согрешила  п ред  Богом ! Когда же  солнце 
было на закате ,  Сеня возвращался со скорого лова,  выш ла к 
нему госпожа царица ,  роняет слезы по  господскому лицу. Чадо 
мое, Н аход-Симеун, ты согреш ил перед Богом ! ты смесился со 
своей м атерью по незнанию, мое дорогое чадо !  Как услышал это 
Наход-Симеун, п ролил слезы по господскому лицу ; потом идет 
к вилендарекой церкви ,  припал Саве на  грудь, одетую в шелк,  
и стал сильные слезы проливать .  О ,  мой отец, патриарх Сава l 
Скажу тебе два-три  слова : я согреш ил тяжело перед Богом ; я 
смесился с моей матерью по незнанию ,  родитель Сава !  Можешь 
ли  мне отпустить за  то? Говорит патриарх Сава : чадо мое ,  На
ход-Симеун l Не могу я отпустить тебе за это ; не бездел ица своя 
родная мать ! Только так могу я тебя отпустить : созижду ка
менную башню и заброшу тебя  туда, а ключи кину в море. К огда 
из  моря ключи достану, тогда и грех твой  будет прощен. Создал 
патриарх Сава камеш1ую башню, бросил Сеню в каменную баш 
ню, а ключи в синее море. Прошло времени тридцать лет ;  пла
вали по  морю рыбаки и поймали рыбу златоперую, поклонились  
ей патриарху Саве. Когда Сава рыбу разрезал, то нашел в рыбе 
ключ и ,  а Сапа уже было и забыл об  них. К ак увидел, то и 
вспомнил.  Горе мне пред Богом вышним ! Я и забыл Сеню ;  вот 
ключи от моего Сени ! Отворил 011 двери темницы,  а уж Сеня 
преставился ,  преставился и освятился .  Тогда дан был глас н а  
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четыре страны, совокуnились многие свюценники,  читали т ри 
дня и три ночи , и держал и вел икое бдение, и читали вел икие 
молитвы ; молили святого,  куда он желает ? Отошел он к Вилен
дару в церковь. Там святой и nочивает в красной вилендарекой 
церкви. 

Есть одна малороссийская nесня о кровосмесителе, очень рас
n ространенная в разных вариантах. В одних оnисывается два 
к ровосмешения разом : браки двух братьев, одного с матерью, 
д ругого с сестрой .  В других только одно.  Мы nриведем эту 
nесню в nереводе по варианту nоследнего рода. 

Н ад г лубок им морем стоял высокий терем. Из-под этого те
рема вышла молодая вдова с сыном. Она обвила сына черным 
шелком, nовила китайкой , положила на корабль, пустила в ти·  
хий Дунай и просила Дуна я :  

А х  ты, 1·ихий Дунай ! Прими моего сыночка, а ты, новый ко·  
рабль ,  колыхай его !  А ты, быстрая вода ,  nригляди его как сес· 
тра ,  а ты, желтый nесок, накорми его !  А вы, леса, не шумите, 
моего сына не будите! 

Через двадцать лет вышла  вдова также на  Дунай и стала 
набирать воду. Вдруг к ней п ристал корабль,  а в корабле сидит 
Донец-молодец. Здравствуй ,  вдова. Любишь л и  Донца ? Пой· 
д ешь ли ты з а  Донца ? Люблю я Донца,  nойду за Донца!  И 
повенчались они,  и сидят за  столом, nьют мед-вино. Говор ит 
Донец : Ах ты, вдова, глуnая твоя голова ! ты сама меня родила 
и пустила на Дунай. Какой же теперь свет настал,  что сын же· 
нился н а  матери ? Ступай ,  матерь ,  утопись, я пойду в темный 
лес ; пусть меня съедят звери ! 



О 89i.!fl'i6:Ш111 13М:И:КШJО 11013fJororдд_ 
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( п;;6ш1но tuшauo & :Но&wjнЮе ё О аттf;ел.л 18 б 1 �.J. 

Русская исто р и я  п редставл яет две половины, несходные меж� 
ду собой по духу и содержанию. Каждая из  них  изображает 
свою особую Русь, отл ичную от д ругой по пол итическому и об�  
1цественному строю. Первая была Русь удельно�вечева я, вторая 
Русь единоде ржавна я .  Невозможно между ними п ровести стро� 
гой раздел ител ьной грани ,  как и вообще во всякой истории ,  раз�  
дел я я  ее н а  периоды,  е сли  руководствоваться  н е  вне ш н и м и  
тол ько событиями ,  а т е м и  видои зменениями ,  кото рые соверша�  
ются в жизни  на родов и определ яют на будуtnие века иной ,  
к роме п режнего,  путь  ее течени я .  Только прибл из ител ыю можно 
указать на  эпоху Иоанна l l l ,  как  на  самое важное в это:�-1 от1ю� 
шении  время в русской истории ,  потому что с этих пор государ� 
ственное цент рал и з у ю •nее начало  дел ается господствую•nим .  
Таким образо:�-1 ,  русская  история ,  рассматриваем а я  не по  внеш �  
н и м  признакам политических событий ,  а п о  развитию внутрен� 
ней народно й жизни ,  п редставляет два уклада : удел ьно�вечевой 
и ед инодержавный .  

Между этими двумя укладами русской жизни есть различие. 
В фазисах народной жизни, являющихся совокупностью глав� 

ных ее стремлени й ,  следует отличать идеал , какой и мел народ 
для своего пол итического и об 1цествешюго ст роя ,  и образ дей� 
ствител ьный , в каком этот идеал осу 1цеств.л ялс я т о л ь к о  до и з �  
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вестной степени,  по несовмести мос�и его и с временным и обсто· 
ятельствами ,  и с собственным недостатком в народе ясности со· 
знания самого идеала и средств к его достижению.  При этом мы 
никак не должны допускать себе в воображении идеала выше 
того, какой дей ствительно и мел на род по степени своих понятий ; 
иначе мы впадем в ложный идеализм,  придадим собственные 
умоз рения и мечтания народу,  который вовсе не  так смотрел на  
ве1ци ,  как  мы .  Н о  с другой стороны, если мы отвергнем вс якое 
идеальное значение в том виде,  в каком оно должно было рисо· 
ваться в тогдашних умах народа, и о граничимся одним м и ром 
явлений ,  не воз водя их до сообразного п ринципа,  то рассеемся 
в бессвязной куче событий ,  не  имеющих ни цели ,  ни причины. 

Идеалом у дельно-вечевой жизни была самостоятельность зе· 
мель русского ми ра, так чтоб каждая составляла свое целое в 
проявлении своей местной жизни,  и все вместе были бы соеди· 
нены одной и общей для всех связью. 

Все тогдашние- уч реждени я были способами  к осуществлению 
этого идеала политической жизни ,  а не главной целью . . Т а к им 
образом,  например,  призвание  княжеского рода  для водворен и я  
порядка было н е  целью, но  способом, с редством д л я  главной 
цел и ,  состоявшей именно в удержании  связи и единства земель 
между собой ,  дабы отвратить  усобицы и беспорядки.  

Идеал единодержавного уклада был совершенно иной.  Здесь 
свобода частей приносится 'в  жертву другой  идее - единого 
государства ;  здесь нет речи и быть не может даже о связи и 
соединени и ч астей ,  потому что самые части п о  г ло 1цаются,  унич
тожаются .  JJель первого в самом народе, цель второго вне наро·  
да ;  потому-то реформа Петра  была не насильственным,  к ак 
думают, переломом п режнего, а естественным дохождением еди· 
нодержавия  до  д альней шей  степени с воего  развити я ,  когда  
власть и весь к руг ,  через  к оторый последня я  совершает с вою 
деятельность и вли яние на массу народа, становится за п реде· 
лами жизни этой  массы,делается чем-то обособленным,  дейст· 
вующим извне,  и потому к репко содержащим и соблюдающим 
уравнение народа  перед собой .  Ощутительный,  сильный и пол· 
ный неизбежных изменений ,  поворот в политической и обще· 
ственпой ж и з н и  р у с с к о г о  н а р о д а ,  у нас я вл я ется  в э п охе  
татарского завоевания .  До сих пор ,  на  основани и исторических 
данных всех веков, кажетс я ,  почти можно признать з а  правило,  
что единодерж авие возникает или через покорепие одного наро·  
д а  другим,  и вследствие того через смешение в большей  и л и  
мень шей степени победителей с побежденными ,  и л и  ж е  необхо
д и м остью в са мом народе отбоя чужеземных вра гов. Так и слу·  
ч и .\ о с ь  в Росс и и . Татары покорили Русь. Составл явшие ее з е м л и 
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нашли свою связь  во внешней силе ,  равномерно т я готевшей над 
ними.  Победител и ,  ханы Золотой О рды, стал и верховными по
велителями всего русского  мира ,  лолнол равными хозяевами-вл а
дельцами всей  Русской земл и и насел яющих ее людей . Хан, в 
значен и и  такого хозяина-владельца,  мог ,  кому хотел, лоручить 
вместо себя надзор за  ней , собирание своих доходов,  управление 
ей , словом , все ,  что, ло  невозможности делать самому,  должны 
были делать его доверенные лица. Это новое начало необход имой 
лередачи ханской верховной вол и возложено было на  князей  дву
мя с пособам и :  на  князей городов и волостей ,  князей  удельных 
в отношении той Земли или части Земли ,  которая  находилась 
в его управлени и ,  и на  князя вел икого ло отно ш ению к целой  
Росс и и, как  на  главу всех князей подручных. 

Отсюда выш ло следующее : князь я удельные бь1ли ,  no преж
нему nринцилу ,  не владельцами,  а nравителями  Земель и горо· 
дов,  с оставл явш их,  независимо от л и чности и п рава князей ,  
собственные целые,  су 1цествующие сами  ло  себе ;  - телерь  
князь я  становились  действительно их собственниками,  или ,  ско·  
рее ,  помещиками ,  и бо получал и их от ханов в отчину ; а князь 
великий ,  сделавш ийся  доверенным лицом от хана в отношении 
его власти над целым русски м  миром ,  лолучал через то  более и 
более значен и я  и силы,  и дошел,  наконец, к тому,  что сделался 
собственни ком-вл адел ь це м  все го русского м и ра ,  нисп рове р г  
власть частных вл адельцев,  соединил все зависимые п режде от 
одного хана вл асти в одну. С усилением власти великого князя ,  
рядом шло дело освобождени я от чужеземного и га .  Оно совер·  
шилось посредством той же власти вел иких князей .  Необходи
мость соединен и я  русско го мира воедино д л я  вел икого дела 
самоосвобождени я также способствовал а возвышению велико
княжеского достоинства и вместе с ним падени ю  от дельной жиз
ни земел ь ,  стечению частей в одно целое и единодержавному 
порядку.  Народ сознал , что ни веча,  ни удельные князья не 
спасут е го от хюцничества соседа,  что ему нужна едина я крепкая 
вл асть ,  котора я бы двинула разом все его силы и устрем ила их 
11а об 1цее дело. Разумеется,  это сове р шилось не вдруг ;  борьба 
длилась три века ,  и последки ее отзывались и после, так как и 
начала уделыю-вечевого уклада не уми рали в народе до позд
ней ш и х  времен. 

У дельно-вечевой уклад не дошел до свое rо полного развит ия ,  
не осуществил своего идеал а ;  мы не  видим стройной , сознатель
ной , о пределенной федерации земель ,  не видим ,  чтобы кажда я  
часть развил а в себе самобытные элементы ж изни ; не видим 
также и твердых связей ,  соедин яющих между собой земли .  Н ам 
явл я ются одни зачатки ,  которые не уелели еще образоваться,  и 

241 



был и ,  т а к  сказать ,  задавлены т яжестью противных начал : то 
были побеги,  не успевш ие дорасти до  з релого состояния  - их 
юно ш еское су 1цество сломлено п ротивной бурей . Что-то хотело 
выйти  и не вышло ;  что-то готовилось и не доделалос ь !  Земли 
обозначались по оттенкам народностей и не оп редел ились в сво 
их несомненных пределах. Внутри княжеская власть не представ
л яется отделенной,  по своему объему и значению,  от власти 
народной, от веч а ;  и одна заходила в область друго й ;  мы не 
можем разъяснить вполне ни  взаимных отношени й городов меж· 
ду собой ,  ни  городов к волостям, н и  способов, как образовал ись 
сословные разделения  народа,  и как между собой сталкивались 
и переплетались.  Все здесь темно, вес основано на д о гадках ; 
конечно, этому причиной и с амо состояние общества , то пере
ходнос состояние,  которое всегда и меет в себе что-то хаотиче
ское,  подобно тому, что представляет всякая пост ройка во время 
работ : только по окончании работ принимает она оп ределенный 
вид ;  но  нет сомнения, что нашему непониманию своей старины 
в этом отношении помогает и недостаточность источников. Они 
часто безответны на такие вопросы, которых разрешение для нас 
дело первой важности ,  хотя словоохотливы и 1цед ры на то, что 
может интересовать историк а только тогда, ко гда в занятиях 
своих  он не имеет д ругой цели ,  к роме  того ,  чтоб любоваться их 
п роцессом. Как бы то ни было,  удельно-вечевой мир для нас нея
сев ; а ,  между тем, изучение его может не только интересовать 
п раздное любопытство, но составляет насущную потребность ра
зумного знания нашей истории и важнейшую подмогу для уразу
мени я пашего настоящего и, скажу более, для наших п рактических 
целей и в настоЯ!цем и буду1цем. Нужно ли д о к а з ы ват ь ,  что здра
вое и ясное узнание своего народа есть дело первой важности в 
настоящее время ?  Едва л и  кто в этом сомневается .  Изл и шне 
нам было бы также доказывать ,  что на рода невозможно узнать,  
не зная его прошедшей жизни ; того, что составл яет соврб!еiшую 
жизнь  народа ,  нельзя  считать недавним. Не в пятьдесят, не в 
сто л ет накопилось то,  из чего образовалс я на родный характе р ;  
понятия народа фории ровал ись долго ;  быт е г о  устававл и валея 
м н о г и м и  веками ;  во всех явлениях народной жизни отпечатле
лось много протекших переворотов, легло много персжитых пе
риодов. Т от об раз, в каком народ явл яется теперь ,  слагался 
постепенно, и чтоб п роследить его  и сто рию, необходимо об ра
IJ!аться к такой д ревности ,  от которой только по наружности 
осталось ,  к а к  некоторые себе воображают, слишком мало н а
глядных следов , вещественных п амятников, тог .да  как на  само.:-.1 
деле эти следы сохранились там, где они живее и вседейст венне е 

в современных обычаях и поняти ях. Эпохи, когда самодеятель-
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ность народа выказывал ась полнее н многостороннее, резче от· 
печатлеваются на жизни его в последующие века :  в эти-то эпохи 
обыкновенно и формируются элементы народного характера ;  
тогда на род и проявляет свои  силы, которые при  иных  обстоя 
тельствах остаются как  бы спя 1цими .  К ак ни  кажутс я отдален
ными от нас века у дельно-вечевого уклада,  но многое в характере 
нашего народа сложилось е ще в те поры ; все это пе ресоставилось 
и видоизменилось п р и  дальнейшем развитии ,  но  самых начал 
следует искать в п редыду1цем. И п р итом же то, что было некогда 
иначе ,  чем после ,  составл яло в свое врем я также Достояние на
род а :  оно  важно для того ,  чтоб уразуметь ,  как народное суlце
ство спос обно проявить себя на  том или другом пути ,  с такими 
или иными услови ями.  Наша прошедш а я  историческа я  народ
ная  жизнь явилась в борьбе д вух начал - у дельно-вечевого  н 
единодержавного ,  н с оставл яющее характер того н другого вош 
л о  в плоть н к ровь народ а :  очевидна важность изучени я удель 
но-вечево го п ериода ,  н а  кото рый еще  н е  так  д авно есл и не 
смотрели с полным п резрением, то не искали в нем ничего для 
современности и не предполагали увидеть в нем ничего, к роме бес
смысленных княжеских д рак, которых п ричины указывали  нам 
единственно в к руге родовых отношений княжеских  фамилий .  

Яснее и полнее ха рактер удел ьно-вечевого уклада  не выра
зился ни где, как в Новгороде. Этому причиной,  во-первых, более 
все го относительное богатство источников об этой Русской Зем
ле в сравнении с источниками о других наших землях, и,  во-вторых 
самое положение Новгорода в совокупности геог рафических и 
исторических явлени й ,  давшее ему несколько особый характер. 
О пе рвой причине я не стану распространятьс я ;  достаточно ука
зать на  цикл новгородских  и псковских летописей , обнимающий 
историю северных городов с незапамятных времен до паден и я  
и х  местной независимости ;  тогда как  сведения ,  пе редаваемые 
летописцами Земель Смоленской и Белорусско й ,  ог раничивают
ся  отрывочными и очень скудными известиями .  Гораздо важнее 
рассмотреть, к ак Новгород получил в ряду русских  земель свои 
отл ичия  и в чем они состояли .  Здесь первое место занимает его 
на родность .  Остатки новгородского наречия ,  без сомнен ия ,  в 
настоюцее врем я сильно уже и змененно го, бесп рестанно теряю
щего свои особенности и подход я1цего под уровень об 1цего язы
ка,  указывают, что в этой Земле было свое отл ичное на речие ,  
близкое к южно-русскому.  Близость эта и теперь еще порази
тельна для  уроженца южной Рус и :  когда в первый раз  я услы
ш а л  н о в г о р о д с к ое н а р е ч и е ,  я п р и н я л  г о во р и вш е г о  им з а  
мало росси янина,  как будто силившегос я говорить по-великорус
ски .  По аналогии м ожно заключить,  что в д ревности новгород-
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скос наречие и мело гораздо более черт,  подобных малорусскому 
ц * 

и отличавших его от наречии  соседних земель . 
СуLцествует , записанное в х ронографе,  полубаснословное п ре

дание о приходе с ю га поселенцев на  север ,  где обитал прежде 
другой народ, причисляемый к белоруссам.  При шельцы и зме
нили название реки,  на  которой поселились : прежде она назы
валась Мут н о й ,  пришельцы назвали ее Волхов.  Предание это 
сохранилось и до сих пор в народе ; между п рочим,  оно застав
ляет предпол агать , что новгородцы были южного происхожде
ния, но  п ридя на ce.sep, нашли там уже славянских поселенцев, 
над которыми их народность осталась первенствующей. И этим ,  
может быть ,  надобно объяснить между другими признаками 
нравственную связь Новгорода с отдаленным Киевом, которая 
так рельефно выдается в истории дотатарской . Несомненно,  что 
с наречием Новгородцы сохраняли и черты нравов и быта,  при
ближавш ие их к Южноруссам и отличавшие от ближай ших со
седей . Очень естественно ,  что ото-рванна я ,  таким образом  
народная го'рсть последи других родственных, но от  личных на
родностей и чуждых племен, сознавала себя живее и яснее. Этот 
народ глубокой д ревности ,  именно в I X  веке ,  и грал какую-то 
первенствующую роль в союзе северных народов, образовавшем
е л  против чужеземного ига норманов. Покоренные этими  завое
вател я м и ,  Бело руссы-К р и ви ч и ,  С л о вене -Новго родцы и л и  
ИЛьменекие Словене и славянские колонисты земель Ростовской , 
Белозерской и Изборской, жившие между народами чудского пле
мени и оттого означенные в летописи нашей неславянскими именами 
Мери, Чуди и Веси, - должны были соединенными силами отбивать 
врагов, а потом, чтоб сохранить раз вынужденную, необходимую 
связь, устроили инсти'rуцию, послужившую началом государствен
ной жизни русского мира - я говорю о п ризвании князей. 

Все темно в этом отдаленном от нас событии .  Но из некото
рых черт летописного повествования  видно, что его признавали 
в ши роком размере, что участие в призыве князей раздел яли с 
теми ,  которые означены в летописи ,  еще и другие ,  кото рые там 
не означены; по крайней мере, важно то обстоятельство, что 
Олег является с малолетним Игорем в Киев ,  как имею1ций пра
во, показывает Аскольду и Диру малолетне го князя и убивает 
их за то, что они,  не будучи князьями ,  управл яли Киевом на  

• На звание местности ука зывает н на суще ствованне в древности так их слов, которые 
теперь выш л и  н з  употреблени я в Новгородской Земле, но находятся в южttо·русском 
наречии.  Я укажу, например,  на  местность Кова11сво, близ Новгорода. Вероятно, суще· 
стаовало в древности слово коваль ,  озна чавш ее кузнеца, к ак и теперь в Ма.лороссии оно 
имеет то же значение. Можно указать также tta слово nаробок, теперь  уже забытое н 
оставwееся на юге. 
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княжеском праве. Обстоятельство это показывает, как будто, 
что Аскольд и Дир обманули Киевлян, что последние ждали 
кого-то дру гого - не их ;  и К иевляне покорились добровольно 
0Аегу, как бы сознавая его право. Следовательно,  и Киевляне 
тем самым изображаются участниками в призвании варяжских 
князей . Есл и  только справедливо летописное сказание о призва
нии князей , Н овгороду суждено было стать первоначальной точ
кой, откуда разошлись линии, по которым стал созидаться новый 
порядок . И потому вполне законно принадлежит Н овгороду честь, 
которую воздают ему в наше время ,  избирая е го местом для 
памятника тысячелетию русской г осу  дарственной жизни .  Оче
видно, что сердцем возникавшей варяго-русской державы был 
он : в нем п роисходило первое совещание об единении  народов и 
устаилении связующей власти княжеского рода. Очевидно так
же , что наша история  начинает, так сказать , с середины повест
вования ,  с того события ,  которое не может назваться начальным ; 
естественно рождается воп рос :. каким же о бразом возникла  
связь между отдельными племенам и, как  дошли они  до общего 
сознани я  частей утвердить эту связь новой институцией � Воп
рос, на  который нет ответа. Судьба Новгорода после этого важного 
события как-то исчезает из летописей , занятых исключительно 
событиями ю га. Видно, однако, что он оставался со своей древней 
независимостью, когда избирал одного из сыновей киевского князя 
Святослава. В этом факте, как он ни скудно рассказан, явно выка
зывается ТО направление, каким Новгородцы отличались впослед.
ствии в своей истории. Святослав заметил послам : хорошо, коли 
кто пойдет к вам. Это намекает на  их свободное обращение с 
князьями еще в древности ,  и тогда не позволяли  они князьям 
поднимать головы выше народного собрани я. Вместе с тем 

·
в этом 

поступке уже обозначается то  сочетание отдельности с привя
занностью к общему русскому миру,  которое составляло ха рак
тер пос;лед у ю ще й  полит и ческой  д е ятельности  Н овгорода .  
Новгородцы были свободны и могли выбрать себе кн Язя  где 
у годно, но обратились к тому роду, который был ими ,  вместе 

·
с 

другими землями, призван для установления ряда и удержания 
связи частей .  Он.и грозят избрать себе в другом месте князя,  
только в случае отказа получить его из  рюрикова дома ;  то был 
бы поступок крайний,  .также как перед концом новгородской 
независимости .  Новгородцы в крайности готовы был и п рекло
ниться под власть литовского  великого князя ,  и в то же вре;;.t я  
употребляли все усилия ,  чтоб сохранить связь с призванным в 
лице прародителей родом. 

Владимир ,  избранный Новгородцами ,  утвердил там власть 
с помощью чужеземцев-Варя гов. Это было новое подчинение 
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воинственным соседям, хотя в другой форме : уже не о н и ,  в ка
честве чужих завоевателей , нападал и на Новгород и обла гали 
его данью,  а собственный выборный князь своевольно управл ял 
через чужеземцев. Сделавш ись киевским князем, с помощью тех 
же Норманов-Варягов, Владимир показал , некоторым образом,  
первый пример единовластного порядка и был единым владете
лем всей Рус и ;  и Новгород, уже порабощенный,  как видно, п реж
де ,  теперь п ривязан был к К ие ву .  Д ревнее пе рвоетепсиное 
значение его потерялось :  он сделалс я п ригородом ; в его поло
жении все отзывалось порабощением ; даже крещение, если ве
р и т ь  с к а з а н и ю ,  з а п и с а н н о м у  в И о а к и м а ве к о й  л ет о п и с и ,  
совершилось с насилием. Сын Владимира Ярослав, хотя пол
учил в удел Новгород,  зависимый от Киева, непокорный отцу,  
шел однако по  следам его и также опи рался на чужеземцев-Нор
манов. Эти пособники княжеского самовл астия  стали распоря
жаться так п роизвольно, что наконец пробудили уснущuие силы 
древней свободы. Перебили Варягов. Ярослав отомстил за них :  
завлек обманом зачинщиков заговора и перебИл их .  Но вслед  за  
тем  услышал ,  что ему  грозит беда из  Киева. Святополк киевский 
умертвил е го братьев и ему г розил тем же. Киев  был за  Свято
полка. Князь ,  сидевш ий в Новгороде, должен был поневоле со
е д и н ит ь  с в о и  л и чные  и нт е ре с ы  с местн ы м и  инте р ес а м и  
Н овгорода ;  Ярослав должен был избавиться от Святополка,  
Новгород - от власти Киева. Взаимные нужды сблизили их.  
Новгородцы п ростили ему коварное избиение своих мужей . Де
ло устроилось наилучшим образом. НоЕJгородцы посадили на 
киевском столе с воего князя,  посрамили гордость Киевл ян, на
зывавших их  п резрительно своими плотникам и ;  а Ярослав  воз
вратил  и м  д ревню1о самосто яfел ьную свободу  и п ри з н ал 
восстановление п рав народного собрания для избирани я себе 
князя  по желанию. Ярослав дал Новгороду ль готную грамоту. 
Она не дошла до нас; но можно наверное видеть ,  в чем состояла  
она .  На это  указывают и последующая история  Новгорода, и 
последующие грамоты, которые были обыкновенно снимками од
на с другой ,  с некоторыми и зменени ями, вынуждаемыми теку
щими обстоятельствами .  Эпоха Ярослава осталась в па:.tяти  
народной в течение столетий  началом их  свободы. И другие рус
ские земли вспоминали ,  что новгородцы освобождены были п ра
дедами князей . Место ,  на  к ото ром становил ис ь  н а р одные 
собрания,  называлось двором Ярославовым. 

Неосновательна был а  мысль ,  припятая многими ,  будто Нов
город и после Ярослава долго находился в зависимости от Киева, 
и его местная свобода возникла оттого, что они воспользовал ись 
сумятицами и междоусобиями на юге и ,  так сказать, под шумок 
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организовались свободно. Так думали потому ,  что качество ле· 
тописи принимали за  качество п роисходившего в жизни .  Лето· 
лиси Xl и nоловины X l l века до нас дошли в кратком виде. С 
половины X l l века  они nолнеют и сообщают такие события ,  о 
которых прежде молчали по своей краткости .  Из этого заклю· 
чал и ,  что и в самом деле не было таких событий .  Очевидно, такое 
заключение неверно и к райне п роизвольно. Неверность ясно до• 
казывается тем, что даже и в к ратком перечне встречаются иэ 
вестия  о случаях, когда Новгородцы показывали свое народное 
п раво ; как наnример,  когда не хотел и сына Святополка киевского 
и сказали ему : посылай,  если у н е 1 о  две 10ловьz.  Очевидно,  что 
князья ,  находивш иеся у них, был и избираемы и nризнаваемы 
народом и в то время.  Древнее народоправление, на врем я при·  
душеиное Владимиром с помощью чужеземцев-Варягов,  воск· 
ресло с яроелавовыми грамотами и более не упадало до конца 
XV века.  Новгород оставался все одним и тем же в своей основ· 
ной форме. По этой основной форме Новгород не был каким-то 
исключением в русском м и ре ,  как думали некоторые. Его сво· 
бода и народоп равление не составл яли е го местного достояния,  
недоступного для других земель .  То же, что было в Н овгороде, 
существовало везде .  Н а родное собрание ,  вече, составл явшее 
главней шую че рту общинного уст ройства, было об1цим  дл я рус
ского мира. Летописец X l l века ,  говоря об этом, не от ли чает 
новгородцев от других : " Новгородци бо изначала и Смоляне и 
К и яне н Полочане и вен власти аки на думу на вече сходятс я " .  
В Суздальской Земле, где nустило nервые ростки едююдержа
вие, вече составляло верховную власть и избирало князей . Слово 
в е ч е  было дл я того всеобщим в Руси,  что даже в XVI веке оно 
употреблялось на Вольши в смысле народной сельской сходки ; 
в некоторых местностях, составлявших Новгородскую Землю,  
оно ,  как говорят ,  употребляется и теперь .  Со словом в с ч е  свя·  
зывался механизм независимости и гражданской свободы. Ве ч е  
было признаком су1цествовани я Земли,  сознаю 1цей свою авто· 
номию;  будучи явлением общерусским ,  повсеместным,  ни где, од· 
нако, nор ядок этот не явл яется нам в такой полноте, как в 
Нове-городе. Повторим сказанное' nрежде, что здесь, без сомне
ния, действует то, что новгородские сказани я дошли до  нас nол
нее ; прибавлю также, что самые эти сказания относятся наиболее 
ко времени после татар, когда в д ругих землях уже у гасал этот 
порядок.  

Но,  несомненно ,  был и причины,  благопри ятствовавш ие Нов
городу в сохранении его старых славянсКf!Х начал ,  п реи мущест
венно перед другими Земл ями .  Н овгород со своей Землей не 
был п роходным к раем - не т о ,  что К иевская и Черниговская 
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Земли ,  через которые ратным людям можно было прогуляться 
вдоль и поперек. Н овгород был отделен болотами и лесами от 
остальной Руси .  К н язья на юге нередко поддерживали себя по· 
с редством наемных чужеземцев : Половцев, Угров,  Поляков;  не 
могли так поступать с Новгородцами ,  потому что и народов, 
готовых для того, не было по соседству, и п роход был затруд
нителен. Оттого Нов город удобнее мог прогонять и приглашать 
к себе князей ; это не так легко было К иеву,  поплатившемус я за 
изгнание Изяслава Ярославмча и много раз опустошенному По
ловцами, Торками ,  Бе рендеями ,  nриводимыми князьями.  Не
сколько раз повторенные примеры делались обычным правом , и 

князья привыкли считать его ненарушимым. Новгород от своего 
имени с"Fал заключать  договоры с западными с оседями и п ри· 
учил их смотреть на  себя,  как на самостоятел ьное госуда рство. 
Торговые обороты и сношения Европы с Россией касались в час
тности непосредственно только Новгорода, а не других частей ее. 

Понятно, что Новгород владел большим п ространством зе· 
мель на севере и северовостоке , независимо от других частей· 
России .  Географическое положение этих стран было такое, что 
только Новгороду было п одручно держать их  в связи с русским 
миром . Страны эти был и суровы- и бедны по кл имату и почве, 
но богаты по другим произведениям,  составл явш и м  в те века  
источник богатств. У Новгородца дол го никто в русском ми ре 
не отнимал этих владений ,  ибо никому не п редставл ялось ни 
выгод, н и  удобств для это го;  только с распространением коло
низации на восток из  Ростовеко-Суздальской Земл и Новгород 
должен был оспаривать исключительную принадлежиость севе· 
ровосточных колоний  у великих князей.  Колонии не п ринадле
жали ко всему русскому миру, и был и его местным достоянием. 
Через эти особенности в Новгороде образовалось, укрепл ялось· 
и поддерживалось сознание о своей автономии  и, вместе с т е м ,· 

невозмутимее, чем в других странах, развивались, старосл авян-' 
ские начала. Новгородская Земля не представл яла единства на
родности .  Славяно- русская был а в меньшинстве в сравнении  с 
массой народов чудского племени ; но эта сл авяно-русская на·  
родность была в полно й  мере господствующей , вс'l'речала такие 
народности,  которые не имели силы ни бороться  с ней ,  ни воз· 
действовать на нее, -и. покорно с ней соединялись.  Таким образом, 
эта господствуюtцая народность рас ш и рялась на север,  северо·· 
восток и северо-запад,  побеждая п репятстви я ,  неважные в срав� 
ненк и с теми ,  какие был и в других землях, например,  в южных.
Э1'о прогрессивное движение отчасти вытеснило чудских абори· 
генов, отчасти сообщало им  славянскую цивилизацию и народ·· 
ность. На западе оно было остановлено сильной ·  встречей с 
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немецкой на родностью, с которой не так  легко было выде ржать 
борьбу славянскому племени везде и вооб 1це. Ставш ий ,  таким 
образом, обладателем севера ,  проводником торговли с Западом 
для целого русского мира,  Новгород в ряду русских земель 
приобрел почетное значение, имел много данных дл я местной 
независимости и самобытности ;  с другой стороны, в его геогра
фическом положении были и условия ,  nривязывавшие его к рус
скому м и ру .  Почва его  земель не отл ичалась плодородием:  
Новгород должен был получать хлеб и з  nрочих стран Руси. 
Если через его  руки в русские земли переходили заnадные то
вары, если также русские nроизведения  он передавал Западу,  
то в главном предмете жизненных п родовольствий он не мог 
обойтись без д ругих,  более плодородных земель.  Эти обстоя
тельства и был и неоднократно, между п рочим,  поводом к тому, 
что Новгород так сильно держался К иева и вnоследствии дол
жен был уступить в борьбе с восточной Русью за право местной 
отдельности .  Притязаниям великих князей Ростовеко-Суздаль
ской Земли ,  а потом Московской,  помогали эти обстоятельства. 
Таким образом,  сохранилось в течение веков наnравле.ние,  ука
занное нами, как характеристическая черта новгородской истории -
сочетание стремления к удержанию местной независимости с nри
знанием законности и необходимости связи  с остальным русским 
миром для единства всей Русской Земли. 

В эпоху господства федеративного строя русск�й обществен
ной жизни не  ослабевало в ней стремление к единству, заклю
чавшее  в с ебе  семена  будущего  единоде ржави я ,  которому 
суждено было развиться после толчка ,  данного внешними заво
еваниями.  Это стремление выражалось первенством великих кня
зей над всеми князьями и Землей русской ,  и вместе с ним как 
бы соединялась идея о первенстве одной Земли над п рочимн.  
Когда усобицы и гибельные разорени я от чужеплеменников ли
шили К иев сил  и средств удержать древнее первенство, на вос
токе  стремление  к нему явл яется  в Суздальско-Ростовсокй. 
Земле. Открываетс я посягательство на  подчинение Новгорода. 
Здесь было что-то не совсем для нас ясное; здесь кроются ка
кие-то древние отношения Новгорода к Суздальско-Ростовской 
Земле, которые едва мерцают в древнем их соединении по поводу 
призвания  варяжских князей . Нет сомнения ,  если верить бук
вальному смыслу летописи ,  что Ростов и Суздаль находились в 
древности в связи с Новгородом и ,  вероятно,  последний имел 
над ними первенство. Даже в X l l веке Н овгород помнил свое 
ст.а рое первенство , и в истории Всеволода-Гавриила есть намек, 
что Новгород предпринимал войну с п ретензиями на первенство, 
заявл ял какое-то п раво считать своей принадлежиостью Суз-

249 



дальско-Ростоnскую Землю. Князь противился нонгородскому 
желанию и ссылался на  княжеский раздел ; Новгородцы пред
ставл яли против  этого свои древние народные счеты по земл ям.  
Война эта была неудачна и прекратила покушение Новгорода ;  
но  после того начались обратные покушения Суздальско-Рос
'l'овской Земли на Новгород. В этой борьбе, которая потянулась 
н а  столети я,  видны не только княжеские попытки,  но также и 
с.тремление Воеточно-Русской Земли.  Когда великий князь Все
волод воевал против Новгорода и осаждал Т оржок, сам Всево
.лод готов был отступ�ть от города и прекратить вражду,  но 
мужи его Земли требоnали взятия города и изъявляли злобу 
на Новгород.  К огда Мстислав-Удалой с Новгородцам и вошел 
в Суздальскую Землю, то Суздальцы ополчились против  Нов
городцев с той же народной неп риязнью.  Это соперничество, в 
начале народное, перешло п отом к М оскве и п ревратилось в 
борьбу местного вечево го начала с единодержавным. Эта-то 
борьба наполняет политическую историю Новгорода :  она-то и 
доконала его независимость. 

До татар два великие событие в этой борьбе дали перевес 
Новгороду и утвердили его самобытност ь :  чудо Знаменской Бо
городицы и победы Мстислава-Удалого. Первое облекло рели
гиозным благословением с вободу Великого Новгорода и е го  
местную самобытность ; вторые оградили надолго Новгород от 
покушений вл адимирских князей и поставили в определенные 
г раницы их взаимные отношения.  Новгород хотел самостоятель 
ности ,  но  н е  хотел оторваться от  русского мира  и организоваться 
в общество, чуждое дл я последнего. Он готов был признать ста
рей ш инство суздальско-ростовско го князя  и получить князей от 
руки его, лишь бы только с противной стороны признаваема 
была его автономия  в союзе русских земель.Так и было. После 
побед Мстислава обстоятельства и ,  в особенности ,  потребность 
получать хлеб,  дали в Н овгороде перевес партии ,  клонившей его 
к подчинению владимирским князьям.  Но уже п режних попы
ток, какие дозволяли себе Андрей и Всеволод, долго не было ;  
владимирские князья признавали за  Новгородом е го  право ;  
князья Владимирской Земли ,  приезжая на  княжение по избра
нию, были осторожнее в покушени ях превысить ту меру власти,  
какая  им давалась от народа .  М ожно сказать ,  что подвиги 
Мстислава-У далого приостановили  рождаю1цееся единодержа
вие, поставил и границы верховной соединительной вл асти и ут
вердили федеративный порядок. Для п рочности его недоставало 
того, чему зародыш положил е 1це Владим и р  Мономах - об1цего 
сей ма  князей и Земель.  Может быть, обстоятельства н вырабо
тали бы это учреждение, народ новыми опытами доз рел бы до 
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уразумения  ередети к поддержке начал общего союзного отече� 
ства. Но тут нагрянули татары. 

Татарское завоевание не коснулось Новгорода и Земли е го ;  
как повествует летописец, сто верст все го н е  дошли завоеватели 
до Новгорода, и это событие было важно для дальнейшей судь�  
бы его .  Старое, е ще недостроенное здание русской федеративной 
державы было разбито ; от него остался на  севере угол : то был 
Новгород с Псковом - своим меньшим братом. Татары только 
то считали собственностью, что успели разорить ; Земля раз�  
оренная доставалась им во владение,  и все ,  что только на  ней 
явл ялось ,  почиталось достоянием хана. Новгород и Псков не 
сделались этой печальной собственностью, потому что не были 
покорены и разорены. Н овгород при Александре Невском дол� 
жен был временно покориться  судьбе и допустить ханских чис� 
ленников, а впоследствии платить выход и участвовать в обu.JеЙ 
дани, вносимой ханам Россией ; но то  были временные поже рт� 
вования  общему русскому едюtству сознанием того,  что Н овго� 
род  есть русс i,< а я  Земл я и дол жен нести о б щ ее бремя  до 
известной степени. Это была, вместе с тем,  предохранительная 
уступка сильным врагам, сделанная для того, чтоб избавиться 
от столкновений ,  которые, при несчастном повороте судьбы, мог� 
ли  лишить е го с амобытности и свободы. Тогда как в пределах 
обширной восточной Руси ,  раздви гавшей время от времени свои 
границы, под правом завоевания  возникал единодержавный ук� 
лад, об разовывались и утверждались новые политические и обще� 
ственные начала, в Новгороде и Пскове господствовали д ревние 
понятия об  автономии Земли .  Земля в смысле нации не стала 
собственностью никаких князей : она прина длежала самой себе, 
то есть народу, выражавш ему свое бытие внешней формой веча. 
Новгород в этом смысле п редставлял как бы лицо владельца -
он и назывался государем,  то есть · владельцем-хозяином. От 
имени Новгорода з аключались договоры, велись войны, издава
лись законы, учреждался всякий  порядок. М ало-по-малу, преж� 
нее значение новгородского князя перешло к великому князю;  
в Новгороде хотя были другие  князья ,  но уже не в качестве 
правителей Земли ,  а как п ризываемые предводители войска .  
Князь великий п редставлял над ним выражение ве рховной связи 
с русским миром.  Но  тогда московские князья начали заявл ять 
стремление к единодержавию ;  М осква стала грозить подчине� 
нием себе других народностей .  Новгород должен был вынести 
борьбу за  свою местную с амостоятельность и за  старый вечевой 
порядок. В Новгороде, так сказать ,  нашли последнее при беж и� 
ще свободные федеративные н ачала, из гнанные из  других Зе
м е л ь . Он не д у м а л  об отложен и и ,  но  по �прежнему  хотел 
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удержать федеративну1о связь с прочей Россией .  От этого в 
политической деятельности по отношению к вел иким князьям 
не было ничего нового,  не  видно ничего прогрессивного. Новго· 
род стоял за старину,  но в то же время в его устройстве лежало 
начало прогресса, хот я неудобосоверш имого. Старое было недо• 
строено ; дело шло о том, чтоб · докончить то, что начато е 1це в 
I. X  веке, и докончить н.е так,  как внезапное завоевание в X l l l 
веке повернуло ход русской истории.  

Пока еще единодержавие не взяло окончательного перевеса 
над старинным складом, Новгород мог бороться ; но когда в 
народных понятиях всей  остальной Руси единодержавие стало 
нормальным порядком, Новгород со своими старыми началами 
должен бь1л или отлож иться от русского ми ра, или подчиниться 
добровольно новьlм т ребованиям. Новгород, каким он был ,  ста· 
Jювился анахронизмом.  От ·этого-то ·поход Ивана 1 1  1 воз б у д ил 
к себе симпатию в на роде ; война его с Новгородом была делом 
общерусским, делом !Jеркви и народа. Новгород действительно 
бросился было на  отч аянную меру - выбиться из п режней ко• 
леи :  он отдавался литовскому князю; попытка не у далась : Нов· 
город был покорен. 

Иван 1 1 1  понимал, что Новгород не может добровольно под· 
чиниться новому порядку,  когда старое в нем сжилось с вековы· 
ми привычками и нравами общественного и политического бь1та. 
Надобны были решительные меры. Иван употребил их.  Иван не 
удовольствовался  снятием колокола и уничтожением веча и зва
ни я посадника - Иван уничтожил Новгород до корня ,  пересе'
лив его жителей по разным краям, подчиненным Московской 
державе, и з аменив п режнее население новым , чуждым п режних 
местных восnоминаний .  О пустошение Новгородской Земли со
вершилось в ч резвычайной стеш!nи и было значительнее, чем 
сколько обыкновенно полагают. По известиям летописей,из Нов
города выведено было до 18  000 семей - следовательно, полагая 
типитит на семью по четыре души, до  72 000 душ. Если взять 
во внимание, что бь1ло еще мно го таких, которые, спасаясь от жре· 
бия, грозившего Новгороду, успели убежать в Литву, то без пре· 
увеличени я можно п ола гать ,  что город л ишился совершенно 
прежнего населения. Что касается до п ригородов и волостей, то 
там совершилось сильное потрясение. Владельцы земель - бояре 
и дети боярские - были выведены : им даровали земли в других 
местах. Всего нагляднее это показывается в дошедших до нас от 
конца XV века nисцовых книгах, где беспрестанно означаются 
земл и, бывшие достоянием старых Новгородцев; nризнанные п о 
том землями великого князя и раздаваемые в поместья  и н ы м  
слугам, более верным и надежным. Что касается до n ростого 
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народа, то и масса его в те печал ьвые годы пострадала жестоким 
образом. У И вана были две войны с Новгородом, обе  ведены 
были опустош ительно. Шло дело не о том, чтоб разбить новго
родское войско ,  з аставить Новгородцев покоритьс я воле вели
кого  князя ; Иван  хотел обессилить е го ,  довести до ничтожества : 
войска,  распущенные отрядами на восток и на север, истребляя  
селения на  земле, принадлежаtцей Новгороду,  убивали безза
щитных л юдей , а те,  которые успевали уйти , должны был и после 
умирать с голоду, потому что ратные люди везде истребляли 
хлебные запасы. Из  двух войн  Ивановых одна п роисходила ле
том , другая - зимой .  Во врем я первой поселяне еще мог ли  кое
как спасаться в болотах и лесах и уносить с собой часть своего 
достояния.  Во врем я второй войны лишенные к рова и продоволь
ствия жители должны были толпами замерзать от холоду и уми
рать с голоду .  Народонаселение Новго родской Земли должно 
было значител ьно уменьшиться и обессилеть. Это обстоятель
ство неизбежно должно было страшным образом потрясти древ
нюю новгородскую народность ; остатки прежнего населешt я 
разрослись nод другими услови ями и смешались с п рил ивом 
народонаселен и я  из других земель.  Оттого-то от древней новго
родской народности остались одни развалины. 

Новгород в русской истории выразил сторону жизни удель
новечевого х арактера, от  личную от единоде ржавной ,  которой 
представительной силой сделалась Москва.  Н овгород совместил 
в себе то ,  что было достоянием всех Земель в свое время ,  и 
представил это ясно в своей истории.  Новгород стоял за феде
ративный строй Русской Земли и за  местную и личную свободу. 
Мо.сква хотела  сделаться центром Росси и ,  п рит януть к себе все 
е е  силы, поглотить собой с амодеятельность ее частей ; Москва 
домогалась единого государства ,  слития  особенностей ,  подчине
щrя личности общественной воле, выражаемой совмеtцением ее в 
идеале верховной вл асти.  

Два п ринципа воплощались в исторической жизни п роти во
положными я вления�ш,  и потому неизбежна была борьба на 
жизнь и смерть дл я их исторических п редставителей .  

Я не имею целью изла гать перед вами ,  мм.  г г . ,  подробно 
состояние, быт и уст ройство Н овгорода. Это могло бы только 
послужить предметом целого курса .  Укажу только на главные 
черты. Н азвани я и частные приложени я и деи - предметы вто
ростепенные, и явл ялись на Руси в различных видах; но сама 
идея оставалась везде одна и та же и выражалась одним и тем 
же очерком с воей первобытной формы. 

Главное, чем от личался Новгород, как  п редставитель у дель
новечевого уклада,  это - п ринцип местной автономии  Земли ,  в 
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федеративной связи с друrими землями ,  выражаемый известной  
формой народоправления ,  на  основании  сочетания родово 1·о пра 
ва  с личной свободой.  Местная автоном и я  не  только поддержи
валась самим Новгородом для себя ,  но допускаема была и в 
подчиненных ему пригородах и. селах; лучшим доказательством 
этого служит то,  что слово " вече " , означавшее народное прави
тельственное собрание,  до сих пор остало.сь в северном наречии  
в значении  сходки и показывает ,  что  д ревнее вече, как выражение 
самоуправлени я об rцины, не было принадлежиостью одного вер 
ховного города страны, а было достоянием каждой жилой  мес
тности ,  каждой общины, как скоро естественным путем она в 
известных границах сознавала свою автономию. Во всей полити
ческой деятельности Новгорода не видно домогательства цент
рализуюrцей власти ;  Новгород довольствовалс я признанием 
своего первенства и соблюдением связи ,  условливаю t!!еЙ единст
во частей земли .  Пермь и Югра управлялись своими князьями 
и в таком положени и  были засти гнуты государственной системой 
Ивана. Д винская Земля,  уже заселенная новгородским племе
нем, была так слабо прикована к центру,  что образовала в себе 
мно го местных стремлений ,  которые повлекли ее к попыткам от
торжения от новгородской власти ,  и которые, однако, были так 
слабы для того ,  чтоб совершить отпадение члена, прежде чем 
не поражена была голова. Псков составл ял· неко гда часть Нов
городской Земли ; как скоро он о щутил в себе элементы само
бытност и ,  тотчас и обособилс я  со  своей волостью ,  в виде  
отдельной Земли ,  и Н овгород признал его  самобытность , до
вольствуясь только союзом с ним ,  выражавш имел тем , что  Псков 
считался меньшим братом Н овгорода. Этот недостаток цент ра
лизации,  быть может, был одной из  причин, что Новгород, владея 
огромными пространствами, не мог собрать в пору правильных сил 
для защиты своих границ;  на  западе заходили за них Шведы и 
К рестоносцы; на востоке и на  юге переходили они в сферу Вое
точно-Русской Земли .  Так не устоял он  и против  московского 
покуuiения .  Не имея в себе единодержавного государственного 
принципа, он не мог бороться с этим п ринципом, который окреп 
в соседстве : ибо для такой борьбы нужны были равные силы и 
с редства, и приемы. Совсем не то  является в Воеточно-Русской 
Земле ; там в прогрессивном ходе развития ее крепости местная 
самобытность частей приносится в жертву нивелируюrцему цен
тру ; местные привычки и обычаи должны были и зглаживаться 
и п ринимать,  по крайней мере в главных чертах, один вид.  Там, 
где п режние п редания  казались тверды и упорны, сделались 
потребными крутые средства, переселения и даже опустошения 
страны. Весь народ должен был сл иться в сплошную массу, про-
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никнутую одним духом r;ювиновения  и готовности стат ь на за
l,Циту отвлеченной идеи государства, д л я  расn ространен и я  его 
п ределов и дл я поддержки его чест и .  • 

В Н овгороде все исходило и з  п ринциnа личной свободы. Об
•цинное единство находило опору во  взаимности личностей .  В 
Новго роде никто, если с а м  не n родал своей свободы, не был 
n рикован к месту ; Новгородец должен был nодчинять свою лич
ность об 1цей воле только тогда ,  когда живет в общине ;  но он 
все гда мог выйти из нее и идти куда хочет. Так равно и в Нов
городе всякий мог  n риходить и ж ить nолноnравно.  Оттого Нов
•·ород был nостоянно у бежи щем вс якого рода и з гнанников ;  по  
догово рам должно было выдавать тол ько ули ченных п рестуnни
ков ,  д а  и то  не исполнялос ь ;  а с другой стороны, по всему русскому 
миру рассеяны были дети Великого Новгорода. В московском ми· 
ре, нап ротив, личность человека тянул а к чему-н и будь : человек, 
сам по себе, не пол ьзовался самобы'tным существованием : он был 
не более как единицей в общей сумме и отвечал , вместе с д ру· 
гими ,  з а  всех и за  каждого и з  всех. Во  внутренней истории  мо · 
сковекого на рода  с лово " беглец "  играет важнейшую рол ь,  там 
личность долго nыталась вырватьс я от сковывавших ее уз.  В 
новгородском мире беглец мог быть только п рестуnник,  осуж
денный з аконом и уклонявш ийся от при говора над ним, или раб. 
Народоправление Новгорода носило ха рактер этой же л ичной 
свободы : вече ,  сколько нам  известно, было nочти не связано 
формами и ограничени я м и. Оттенки nроисхождения и состоя· 
ния ,  о б р а з ова в ш исс я в виде с ословий ,  равноме рно являлись в 
нем :  как бояре и богатые куnцы,  так и бедняки-ремесленники и 
nоденщики имели равное п раво участи я .  П редставител ьст ва ,  
сколько известно, н е  было, искл ючая только тогда ,  когда посы· 
лались куда-либо деnутаты в посольстве ,  nотому что,  в nослед
нем случае ,  с амое дело этого требовало . На вече,  по звону 
колокол а ,  п ри бе г ал , кто хотел ; равномерно, кто хотел , тот мог  
собираться и п р е дл а гать народу свое мнение. Такой  способ  об
ществешюй жизни тесно связан  был с федеративным принципом : 
т ол ь к о  n р и  местной автон о м и и  частей возмо жны л и чна я свобода 
и т а к ое народоnравление.  

Неу д и вите л ь но ,  чт о свободное начало в Новгороде было ис
точником вечного хаоса, смут и n арти й. Неравенст во с n особ ностей 

и индивиду ал ьных наклонностей и временных n ред рассудков бес
nресташю выдвигало на nе рвый план л ич ности и фамилии,  на
ле гавши е на массу n ро и зволом и насил ием ;  но з ато  не мо г ли _он и  
ввести для с во и х  э гоистичес к их видов ничего nрочного и ,  в свою 
очередь,  отстуnали ,  nобежденные дружным усилием массы. Та
ким образом,  в новгородской истории вст речаетс я часто , п очти 
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· постоянно, борьба черного народа с так называемыми боярами.  
Свобода выдвигала бояр из  массы;  но тогда э гоистические  по
буждения влекли их к тому, чтобы упот ребить с вое возвышение 
себе в пользу,  в ущерб оставшихся  в тоЛпе ; но та же самая 
свобода подви гала толпу против них,  препятствовала дальнеЙ·  
шему их усилению и наказывала за  временное господство -
низвергала их ,  для  того, чтоб дать место другим разыграть та· 
кую же историю возвышения и падения .  Свобода,  необлеченная 
в сознательные, прочные формы,  зависела от духа ,  от  степени 
умственного развития, от понятий о нравственном и об tцествен· 
ном долге. Для того, чтоб свободные начала развивались ,  нужны 

- были побуждения  � саморазвитию народа, а их не только не 
было, но еще столкновение обстоятельств п репятствовало тому. 
Выше мы заметили ,  что почва Новгородской Земли была непло· 
Аородна, и это ставило Новгород в зависимость от других частей 
русского мира .  Климатические особенности вообще не принад· 
лежали к таким, которые располагают к живой умственной ра· 
боте ; рел и г и озност ь ,  составл явш а я  и с к л ю чительный  к р у г  
духовной деятельности ,  уклонилась в аскетическую и обрядную 
односторонность ,  вместо того, чтоб оказывать благодетельное 
влияние приложеннем к жизни общечеловеческих, христианских 
начал. Соседство с Западом и торговые сношения  с Немцами не 
сблизили Новгорода с Европой морально, потому что Не:о.f!.!,Ы 
всегда показывали эгоистическую политику, клонившуюс я к то
му, чтоб эксплуати ровать Новгород для своих целей , и созна
тельно, умышленно старались  не допускать Н овгородцев до 
знакомства с европейским просвещением. Но главное, что не до
зволяло Новгороду идти со своей сво бодой по пути и сто р и че
ского прогресса,  было то, что удельно-вечевое н ачало, которого 
он держался до конца, было пригодно дл я  целой Русской Земл и ,  
а не Для одной ее части в отдельности.  О бстоятельства сломили 
это начало в других частях; Новгород оставалс я с ним,  как 
развалина прежнего. Ни условий ,  ни средств, н и  стремлений к 
организованию и з  себя отдельной державы он не имел ; оставать
ся со  своими особенностями в ином мире ему нел ьзя было. Рух· 
нуло удельное вечевое начало в русском ми ре, - должно было 
рухнуть оно и в последнем углу, куда приютилось было в течение 
того времени,  как созревало новое. По естествешю:.1у  закону, 
у гол этот должен был ис . tытать участь целого з дан и н , которого 
частью не переставал быть никогда. 

Мьi не поклоннемея теори и  неизбежного и сторического л р о 
rресса, по которой следует признавать лучшим все ,  что слу•1 илось 
позже, и в каждом историческом перевороте видеть какую-то не
обходимость и нормальность. Мы не будем , при  виде nечал ьных 
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исторических явлений ,  утешать себя мыслью, что эти явления  
были необходимы для других, более светлых и отрадных. Н е  
станем ,  в этом отношении ,  уподобл яться  Скалозубу, находив
шему, что nожар Москвы служил ей к украшению. Если несом
ненно, что Новгород, оставленный сам ло себе, не мог  осуществить 
в -своем быте начал федеративной независимости с ясными фор· 
мами самобытности ,  то нельзя сказать,  чтоб эти н ачала были 
бесплодны по  своему существу ,  если б n родолжали возрастать 
в целой Руси ,  и что , наnротив, другие ,  их заменивш ие, были и 
выше,  и благодетельнее. Но, с другой стороны, то ,  что уже со
вершилось, должно рассматривать, как совершенное. Единодер
жавный лринцил государственности ,  единства, восторжествовал 
над удельно-вечевым началом федерации  - и образовалось ог· 
ромное, могучее государство .  К великой цели образования этого 
государства наnравлялись все главные исторические движения  
со  времени Иоанна 1 1 1 .  Государственность объединила русский 
народ ; саморазвитие народных сил было логлощено делом этого 
единства ; свобода общины и лица приносилась ему в жертву. 

Громадный труд Петра  Великого завершил то, что приготов· 
лено было nредшествовавшими веками ;  он повел единодержав· 
ную госуд а р ст венность к ее nолному апогею .  Госуда рство 
обособилось от народа,  составило свой к руг ,  образовало особую 
народность, примкнутую к власти ;  круг ее расширялся, захва· 
тывая к себе верхние  слои народа.  Таким образом,  в русской 
жизни возникли д ве народности : одна - народность государст· 
Венная ,  другая - народность массы, народность ,  которая ,  бу· 
дучи рассматриваема с государственной точки зрения ,  доросла 
до единства в совокушюсти местных видов, лишенных своего npo· 
явления, но сохранивших свою частную физиономию nод неот· 
разимым вли янием условий географических и этнографических. 
Крепостное право,  формировавшееся в течение долгого времени 
прогрессивным ходом, было самым осязательным , с амым край
ним выражением леревеса государственного начала  над народ· 
ным и разделения  власти от народа ; оно одну часть народа ввело 
в область власти и оторвало от другой , д ругую оставило в иск· 
лючительной народной сфере без всяких прав самодеятельности .  
Дл я обеих  сторон такое  положение становилось невыгодным. 

В наше врем я сама вл асть увидела это и производит мудрые 
повороты об tцественного механизма :  я говорю о свежем событии ,  
столь благотворно поколебавшем судьбу з аснувшей народной 
жизни.  Это событие есть начало новой русской истории :  госу· 
дарствешюсть лримиряется с народностью.  Драма ,  которой 
пролог  показался в XIV веке и первое действие разыграно nри 
Иване 1 1 1 ,  приближается к своему n ятому акту и развязке. Дол· 
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го составлялось русскос государство и ограничивало,  стесняло 
на родную жизнь, потому что последняя мешала его  образова· 
ни ю ,  нося в себе древние у дельно-вечевые привычки .  Н аконец, 
государство вnолне составилось, окрепло, побороло все внутрен· 
ние и внешние препятствия.  Его разложение более невозможно. 
Государство стало твердо и неnоколебимо не внешними,  а внут· 
ренними услови ями. Сознавая свою полную силу,  государство 
само пробуждает народную жизнь : пробуждает к свободной Д,е· 
ятельности - мы вступаем в новую историю. Не станем оболiь· 
щатьс я и придавать нашему времени более того, что з релое 
обсуждение факта может нам сообщить мимо всякого увлечения.  
Мы ничего еще не видим,  к роме зародышt:Й новой истории ; но 
довольно того, что есть хоть какие-нибудь зародыши .  От обсто· 
ятельств будущего зависит , будет ли их рост совершатьс я быс· 
тро или медленно. Пусть государство не мешает свободе местной 
народной жизни,  nотому что оно к реnко и сильно ; а последняя 
11е будет бояться государства, находя в нем покровительство 
своему развитию. Инициатива нового зачатка в истории нашей 
народной жизни nринадлежит Государю. История беспристра· 
стно оценит е го вместе с его веком. 



VОЛЖ/НО ЛU C'1UCJ/Icff!JП'Ь 

Г{)():fXИG:ff f!OO'Y.J-IO:ВЛ 

В IV книге " Р усской Беседы" за  1 858 г. помещена под этим 
названием стать я  с новым оригинальным взглядом на один и з  
важнейших вопросов Русской допетровской истории .  Д о  сих пор 
царю Борису приписывал и п рекращение перехода крестьян в 
юрьев день и тем самым начало введения  к репостного права. 
Автор статьи ,  г. Погодин ,  не  только оправдывает Бориса перед 
судом истории ,  но  доказывает, что личное крепостное право не 
возникло юридически ,  а образовалось само собой ,  вытекая из 
обстоятельств пародной жизни, подобно многим учреждениям в 
английской истории ,  о кото рых напрасно было бы доискиваться ,  
когда именно они возникали .  Метод исследователя состоит в 
том,  что автор собирает все известные акты, н а  которые обык� 
новенно упираются, когда доказывают прикрепление к рестьян 
при  Борисе, подлинность одних подвергает сомнению,  в других 
видит не тот смысл, какой видели прежние исследовател и.  

Обыкновенно привыкли думать, что первое  прекращение пе�  
рехода крестьян последс•вало в 1 592 году. Указ по этому пред� 
мету не дошел до нас ; но мы верили в его существование в свое 
время на следующих основани ях ;  1 )  Смысл указа 1 597 года 
ноября 2 1  тот , чтобы в имения помещиков и вотчинников были 
возвращаемы беглые, которые убежали за  nять лет перед тем ; 
тех же, которые удалились с места жительства ранее, оставить 
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на новых местах свободно. Из этого заключают, что за пять лет 
перед тем должна  была последовать важная перемена относи
тельно перехода крестьян.  2) Указ царя Василия Шуйского, в 
котором говориться ,  что царь  Феодор ,  п о  наговору Б ориса ,  
в ы ход к р е с т ь я н а м  з а к а з а л .  3 )  Указы 1 60 1  и 1602 годов, кото
рыми позвол ялось одного рода владельцам отпускать от себя и 
принимать кресть ян, владельцам другого рода запре1цал-ось .  Из 
этого видели ,  что в то  время закон Судебника ,  предоставл явш ий  
общее право перехода повсеместно, потерял свою с илу и что  в 
предыду1цие годы последовало е го отменсв ие.  4 )  Приговор бо
ярский 1 605 г. , который,  относясь собственно до беглых, в глав
ных чертах сообразен с указом 1 597 и вооб 1це может считаться 
только второстепенным источником, служащим для подтверж· 
дения  главных. 

Г. Погодин находит, что указ 1 597 года не относится к за·  
п рещению кресть янского выхода, что слова указа назначают 
только крайний срок, после которого помещики не могут оты
скивать своих крестьян. " Это указ о беглых" - говорит иссле· 
дователь - " подобный многим прежним, старшим и младшим ,  
указ,  беспрестанно возобновлявшийся { как при  Иоаннах, так и 
при Романовых)  и не имеющий никакого отношения к крепост• 
ному nраву " .  Первый,  показавший  ученым дорогу выводить из 
это го указа  существование прежнего о восп ре 1цении перехо• 
да,был Татищев, столь з аклейменный подозрениями в подлогах 
и произвольных .заключени ях;  за ним то же повторил Карамзин 
и ,  основываясь на словах " до нынешняго 106 года за  пять лет " ,  
изрек такой исторически й  приговор :  "следовательно тогда, в 
1 592 и 1 593 г . , был запрещен переход крестьян" . 

Указ царя В асили я Шуйского в 1 607 г. говорит ясно и прямо :  
"при царе  Иоанне Васильевиче крестьяне выход имели вольный ,  
а царь Феодор Иоаннович ,  по наговору Бориса Годунова , не 
слушая  совета старейших  бояр,  выход крестьянам заказал и у 
кого колико крестьян было, кни ги учинил, и после от того нача·  
лись многия вражды, крамолы и тяжи. JJapь Борис,  видя в на
роде волнение велие,  те кни ги отставил и переход крестьянам 
дал , да не совсем, что судьи не знали, как потому суд вершити ,  
и ныне виликия в том учинилися распри и насилия  и многим 
разорения и убивства смертныя и многие разбои и по путем 
грабления соделашася и содеваются" . 

В начале, как легко видеть из  этого отрывка, можно заклю· 
чить, как и заключает г .  Погодин, что правительство, и здавшее 
этот указ, не оправдывало меры укрепления крестьян,  внушен
ной царю Феодору Борисом. Но,  вместо того, чтоб отменить 
такое зло, в том же указе излагаются далее правила строжай-
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шего укреплен и я  к ресть ян : " которые к рестьяне от сего числа  
п ред сим за  1 5  лет ,  в книгах 10 1  г . ,  положены и тем быт и  з а  
теми ,  за  к е м  п исаны,  а буде те  к ресть яне пош л и  за  к о г о  и ного 
и в том есть к рестьян  тех и л и  на  тех, кто их  держит ,  челобитье  
и те дел а не вершены, или  кто  сентября  по 1 число сего  года  
будет бить челом ,  и тех к рестьян  о,тдават и по тем книгам со  
всеми ж и воты и х  тем ,  за  кем  они  писаны до с року Рождества 
Христова 1 1 6 r .  без пожилаго ,  а не  отдаст кто н а  тот с рок ,  и но 
на  том б рати з а  п рием и з а  пожилое по сему уложению.  А не  
был о о кото рых к ресть янах челобит ь я  по сей день  и сентября  
по  1 не  б у дет , и т ех  после срока  по  т ем  к н и г а м  не от  давати ,  а 
написати их в кни ги ,  з а  кем они ньше ж и nут , и вп редь ,  з а  п ят
надuат ь  лет о к ресть янах суда не д а ва.т и и к рест ь я н  не вывоз нти .  
А буде  которые отныне и з - з а.  к о г о  вышед  перей ;,ут к ино�1у к о м у  
бы то н и  было и тот п р и ист п рот и в  сего н а. ш е г о  уложени я ,  и у 
того к ресть янина вз яв персвезт и ему со всем и того к ресть я н и н а  
пожитки откуда он перебежал " .  

К роме это го  п ротиворечия ,  г .  Погодив находит в указе Шуй
ского  еще д ругое п ротивореч ие  историческим  обстоятельствам 
того времени .  В указе говорится ,  что к ресть яне должны оста
ваться за  помеtциками ,  за  которым и был и назад тому п ятнад
цать лет , то есть в 7 10 1  г . ,  или от Р .  Хр.  1 592. Но указ 1 60 1  
( 7 1 1 0 )  показывает, что в этот пятнадцатилетни й  п ро:нежуток 
времени торжественно бывал разреш аем пе реход к ресть янам,  и 
притом в боярском п риговоре 1 605 г. сказано,  что бежавш их  в 
1 1 0,  1 1 1 ,  1 1 2 г . ,  п о  причине с ильного голода ,  тогда сви репство
вавшего,  следует оставл ять на  новых местах их  поселен и й ,  если 
они докажут , что убежали по причине гол ода.  Спрашивается  -
говорит г. Погодин - каким о бразом перешед ш и е  то r·да по за 
кону мог л и  быть возвраtц аемы ? и как  может быть подобное п ро 
тиворечие в официал ьных бумагах ,  столь между собой  близки х ?  
В подтверждение своего сомнения  в подлинности указа ,  п р и п и 
сываемого ц а р ю  Шуйскому,  г .  Погодин  приводит подобное со
мнение ,  высказанное К арамзиным : " П ризнаюсь ,  что сей указ  
Шуйского,  даже и Феодоров,  о к рестьянах кажется мне  со:-.ши
тельным, по слогу и вы ражен и я м ,  необыкновенным в бума 'гах 
того времени : оставляю будущим разыскател ям  д ревностей ре
ш ит ь  воп рос об истине или подлоге татищевеко го списка : пусть 
найдут д руго й ! Татюцев говорит ,  что он списал законы Феодо
равы и Борисовы с манускрипта Ба ртеневского ,  Г оли цынского 
и Волынского ,  а закон  царя  Вас и л и я  Иванови ча Шуйского пол
учил от казанского губернатора ,  кн .  Сергин Гол и цына " .  

Указ 1 60 1  года также имел нес частье сделаться известным 
у ченому миру от Татищева,  но  е го спасает от участ и указа Шуй -
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ского ,  во-первых, то,  что о не:м упоминаетс я в указе 1 602 ,  и ,  
во-вторых, существование другого списка  в одном и з  сборников 
погодинских. Об это:м указе r .  Погодин замечает, что он состоит 
из  трех частей : 1 )  одним помещикам ( :малоземельным ) позво�  
ляется возить крестьян :между собой ; 2)  другим знатным, боль�  
ш и :м ,  не позволяется ;  3 )  наконец, еще к а к и .u-то,  о которых 
сказано, что им  1 1  О г .  " про :меж собою срок возит и " ,  позволяется 
только под условием следующего ограничени я :  " И  те:м по госу� 
дареву цареву указу возити одному человеку из�за одного чело� 
века  одного к рестьянина или двух, а трех или четырех одному 
из�за одно го никому не возити " .  

Автор исследования находит, что вообще этот указ относится 
не к крестьянам,  а к по:ме1цикам ; одни по:-.1ещики проти вопостав� 
ляются други м :  одни получают право возить п ромеж себя к ре� 
стьян,  а другие не получают его ; к рестьяне и в том и в дру гом 
случае в стороне. Если  б ,  замечает г .  Погодин, сказано было 
теперь ,  что военные могут приобретать крестьян, а Гражданские 
чиновники нет, то разве мы увидели бы в таком позволении рас�  
поряжение в пользу к рестьян? Задавая себе вопрос :  какое по· 
ложение дела предполагает этот no.ueщuчuй  указ ? что перед ним 
было :  запрещение или дозволение?  г .  Погодин п редполагает ве
роятнее запрещение, но не общее, не постоянное, а временное, 
только для одного года, и это, по его мнению, подтве рждается 
указом следующего 1 602 г .  Таким образом, г .  Погодин, допу• 
ская п редположение, что подобные распоряжения  о переходе и 
непереходе крестьян делались ежегодно, выводит,  что " о б щаго 
закона, как запретительнаго, равно как и позволительнаго, о 
переходе крестьян при Борисе, кольми паче при Феодоре ,  е ще 
не было, а бывали ограничения в частности ,  по времени и месту, 
по обстоятельствам , разныл позволения и разныл запрещения " .  
" Что не было общего запрещения - рассуждает далее исследо• 
ватель - то подтверждается непреоборимо еще следующим по� 
становлением или выражением этого указа : " которым людям срок 
возити " ; из этих слов ясно видно, что были еще условия порядные, 
по которым к рестьяне жили ; если б они были окончательно 
п рикреплены к земле, то ни о каких сроках толковать было бы 
неуместно : все сроки были бы уничтожены запрещением" .  

Указ 1 602 года г .  Погодин называет самым важным в этом 
деле ; действительно, найденный в Софийской библиотеке г. 
Строевым , напечатанный в Актах, издаваемых Археографиче· 
ской Комиссией,  этот указ не может подвергаться подозрению, 
которым гг .  ученые подвергают акты, на которые указывал Та
тю цев : на этот раз сам Татю,цев очИ iцается от своего п ятна, 
потому что, как выше сказано, указ 1 602 г. доказывает подлив· 

262 



ность .существования указа 1 60 1  года.  Этот указ есть вооб tце 
подтверждение прошлогоднего, но для 1602 года с некоторыми ,  
однако, изменениями,  о которых скажем ниже. Г .  Погодин видит 
в нем новое разительное доказательство, что запре tцени я  пере� 

" б " ходить ,  что прикреплени я к рестьян к земле тогда еще не ыло 
и что " вообще, рассмат ривая этот указ 1602 года, должно за� 
ключить, что распоряжени я  о переходе и непереходе крестьян 
делались ежегодно " .  

Основываясь н а  таком вз гляде н а  современные акты, служив� 
шие  до сих пор доказательствами мнения ,  что крепостное право 
введено при царе Феодоре " по  наущен.ию Бориса " ,  г. Поrодин 
хочет очистить Бориса от нарекания  и допускает , что Б орис не 
более как временно,  по случаю голода,  оставил крестьян безвы� 
ходtю у богатых владельцев, которые и мели средства прокор� 
мить их в тяжелое время, и доЗволил переход по-прежнему там,  
где, по незначительности состояни я владельцев, не  было руча� 
тельства в обеспечении к рестьян .  Что же касается до указа Ва� 
силия  Шуйского,  где п рямо говорится об укреплении ,  то г .  
Погод ин,  сомневаясь, как выше  сказано, в его подлинности ,  готов 
заподозрить в вымысле его  Т атищева, но более склоняется к 
такому мнению,  что этот указ принадлежит к сонму подложных 
указов, выдуманных дьяками в XV I I  веке из потачки распрост
ранившемуся между помещиками желанию узаконить для себя 
к репостное состояние крестьян. Воспользовавшись,  говорит он, 
временными распоряжениями ,  помещики пожелали увековечить 
временную меру, удержать за собой навсегда прежних крестьян 
по праву. Тогда-то явились ,  благодаря  какому-нибудь дьяку, 
за-интересованному в деле, и боярину, его патрону , узаконение и 
освящение желанного права и эти подложные указы и двусмыслен� 
ные ф разы в подлинных указах ( если не сам Татищев, - прости, 
тень почтенная, - их вставил для исполнения какой-нибудь лю� 
б.имой своей мысли) .  С больной головы да на здоровую и вся вина 
взвалена была на Бориса людьми, которые, продолжая пользо
ваться крестьянами с землей , якобы в силу его запрещения, не 
думали его уничтожить, а ставили даже избранному Владиславу 
непременным условием запрещение крестьянского перехода. Сочи� 
нить или подправить и распространить подложный указ в то время 
не значило ничего. Кому же и как было обнаружить обман и 
подлог?  Ни в каком приказе не  было настольного реестра ,  не 
было  реестров входящих и исходящих бумаг ;  справиться было 
не где, особенно среди смут . В Уложение не попал уже закон 
Судебника об отказе крестьянском, потому ли, что обычай этот 
изменился сам собой , потому ли ,  что заправлявшие делами бо� 
яре и редакторы уступали господствующему образу мыслей .  
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При этом г. Погодин, для сравнения ,  указывает, по свиде� 
тельству Маколея ,  на подобное о-бразование многих институций 
в Англии ,  возникших не по  какому-нибудь законодательному 
акту, а по стечению обстоятельств и потребностей народной 
жизни .  

Приступая к рассмотрению исследования  г. Погодина, лреж� 
де всего нужно сказать, что вопрос,  которым озаглавил г .  Пого� 
дин свою статью и который мы, подобно ему, приняли заглавием 
нашего замечания  на  его исследование, вопрос : должно ли счи� 
тать Бориса Годунова основателем к репостного права ?  справед� 
ливость требует разрешить,  согласно с г .  Погодиным, в пользу 
Бориса отрицательным ответом : нет.  К репостное право в рус� 
ской истории следует принимать в двух значениях :  в обширном 
и более тесном. В обширном - в круг е го входит всякое стесне� 
ни е свободной деятельности человека в общественной и семейной 
жизни лроизволом сильного над слабым ; в таком смысле крепо� 
стному праву подлежал и купец, у которого лучш ие товары оце� 
нивали и брали в царскую казну, и посадский ,  или крестьянин, 
которого секли за  то, что не хотел говорить три раза аллилуйа 
вместо двух раз .  В более тесном смысле крепостное право обни� 
мает произвол владельца земли над земледел ьцем , заимодавца 
над должником, произвол , который выработалс я в лривилегию 
одного сословия держать в рабстве другое. Минуя  крепостное 
право в обширном смысле,  мы остановимся на  последнем. Право 
лерехода в срок юрьева дня не дает нам ловода воображать  себе 
какого-нибудь правильного развития  гражданской свободы к ре� 
стьянина до воспрещени я этого лерехода. К репостное право ,  в 
смысле лроизвола землевладельцев в сношениях с земледельца� 
ми ,  существовало и прежде, и мы по чистой совести скажем с г .  
Погодиным : с больной головы да на  здоровую, и вс я вина взва� 
лена на бедного Бориса теми ,  которые готовы обвинять его од� 
ного l В грамотах того времени,  когда был дозволен переход, 
землевладельцам в законной форме давался совершенный про� 
извол над повинностями крестьян,  в роде следую1цих выраже� 
ний :  " и  вы-б того Посниковскаго поместья  Спячего все крестьяне 
Шестого Лупахина чтили  и слушал и  во всем, и пашню на него 
пахали , и оброк ему денежный платили ,  чем он вас изоброчнт,  
а он вас ведает и судит во всем по сей нашей грамоте (в грамоте 
же нет никаких правил и ограничений о том, как ему ведать и 
судит ь ) " .  Из иностранных известий ,  относящихся до того в ре� 
мени , когда еще существовал переход или только что прекра� 
щался ,  не видно,  чтоб русский крестьянин жил,  как говорится ,  
в аркадии .  Где  господствовал произвол сверху донизу ,  где  лич� 
ное достоинство человека ценилось только по отношению к вы� 
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сшему человеку, - там слабый непременно должен быть в раб· 
стве у сильного ,  так или иначе стоят они между собой .  Не только 
многое ,  но все ,  что составляет сущность крепостного права для 
сел янина,  все ,  кроме прекращения ограниченно го п рава пе рехо· 
да, было и до Бориса,  как после Бориса ,  так же точно, как в 

наше время ,  после уничтожения  к репостного права па бумаге, 
оно дол го еще будет на деле, если останется что-нибудь из  его 
ат рибутов, если по-прежнему будут процаетать понятия и условия 
обtцественного порядка, совместные с ним. Поэтому Бориса так же 
мало можно пориЦать за  введение крепостного права, как и восх· 
валять в наше время многих, думающих, что они уничтожат его 
одни м разом на деле. 

Скажем еще более : воспре1цение Борисом перехода могло да• 
же улучшить быт некоторых крестьян того времени ,  в сравнении 
с прежним их  положением при  переходе. К ак в наше время е ще 
не скоро уничтожится п роизвол ,  составляющий сущность к ре·  
постного п рава,  так и Борис не произвел этого произвол а :  он 
существовал до  Бориса,  как ,  вероятно, будет существовать и 
после нашей эпохи. 

Таким  образом,  не о введении крепостного права должна ид• 
т и речь ,  ко г да призьшается на  исторический су д тень Бориса, а 
просто о прекращении перехода крестьян в юрьев день .  Нельзя  
не  признать всей  истины следуюtцего выражения  г .  Погодина : 
" Самый юрьев день был, вероятно, уже ступенью в последова· 
тельном о граничении больш ого и безусловнаго перехода ;  в три  
недели ( одну пред юрьевым днем осенью ,  другую после него ) 
далеко не уйдешь ! "  Но действительно ли  сделано Б орисом, при  
царе Феодоре,  распоряжение, которое, п рекращая и юрьев день , 
послужило началом правила, что земледелец, живущий на земле 
владельца ,  не мог уже переходить от него ни  при  каких условиях. 

Сам г .  Погодин не отрицает этого ; он  не только относит эту 
меру к позднейшему времени ,  около 160 1  и 1 602 годов, когда 
уже есть явные доказательства воспрещения перехода ,  но  допу· 
екает,  что подобные запрещения  существовали и в предыдущие 
годы, только полагает, что  это  была мера временная ,  которую 
впоследствии богатые помещики увековечили для себя,  употреб· 
ляя  дл я того и подлоги. 

Допустим, вместе с почтенным исследователем, что указ Васи· 
ли я Шуйского сподложен. Впрочем, правду сказать, те недостатки, 
которые некогда соблазняли Карамзина и теперь побуждают г. По· 
година искать в нем подлога ,  еще не дают полного п рава отрицать 
его подлинность .  Г .  Погодина смущает п ротиво речие в нем, ибо , 
по мнению г. Погодина, " в оффициальном п равительственном 
акте такого п ротиворечия  быть не может и ни  одного примера, 
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ни и з  котораго времени во всей старой администраuии нашей ,  u " отличавшсися  толковитостью, привести нельзя . 
Странно, что такой глубокий знаток нашей старины, как г. 

По годин находит толковитость отличительным качеством нашей 
администраuии и делопроизводства. Не говоря  уже о неясностях 
и неточностях вроде, например,  таких мест, где идет речь о пре· 
доставлении или  ограничении какого-нибудь п рава, и л и ца ,  
пользующиеся таким правом, или лета, на которые это право 
дастся ,  означаюТС.f! не одним определенным числом, а несколь
кими числами разом ; не говоря о таких описях городов, где ,  
например,  поставлено общее число восемь башен, а далее пере· 
считывается только шесть ( В рем. X I V, см. 1 6- 1 7 ) .  Много мож· 
но п р и вести деловых бум а г , где в одной и той же явные  
nротиворечия ,  уничтожающие друг друга ; наnриме р :  в уставной 
грамоте о кружечных дворах 1 652  года nрежде сказано,  чтоб 
питухи не лили на  кружечных дворах, а ниже, в той же самой 
грамоте, говорится, чтоб на  к ружечном дворе питухи лили смир·  
но и тихо. В той же грамоте говорится,  чтоб вина не давать nод 
залог вещей , а ниже лотом в заклад nринимать не дозволено 
только  церковных вещей , и татиной ,  и разбойной рухл яди  
( А.А.Э. I V, 96) .  В 1 62 1  году в указе о судоnроизводстве в 
Касимове сначала говорится ,  что касимовекому uарю Араслану 
nосадских людей и татар ведати и судити, а воеводам и х  не  
судити ,  а ниже говоритс я :  " указали князей , мурз и татар ца рева 
двора и Сеитова nолку судить К асимовекому воеводе "  ( С . г. гр .  
1 1 1 , 234 ) .  В грамоте царя  Ивана Васильевича монастырю на  
Ладоге сказано, что  митроnолит и гумена, чернuов и священни· 
ков и всего nричту церковного и слуг монастырских не судит ни 
в чем, а ниже говорится, что судит мой богомолец м итроnолит 
Новгородский (А.А.Э. 1 1 1 , 1 57 ) .  Такие недоумения  и лротиво·  
реч и я  встречаются даже в Судебнике. Темным nредставляется 
следующее место : "А убиют котораго крестьянина на nоле в 
разбое или в ином котором в лихом деле, и дадут того к ресть·  
янина з а  государя его, за  кем живет , или выручит его государь 
тот , за  кем живет, и пойдет тот к ресть янин из-за не го вон ,  ино 
его вьшустити " .  Тогда как в Актах Исторических, где наnечатан 
Судебник Г розного, внизу указывается по другому списку, вмс· 
сто слова " убиют " ,  слово " уловят " .  В таком случае можем и мы 
сказать ,  что елисок указа Шуйскоrо nопался Тати tцеву nодо· 
бный тому, как список Судебника со словом "убиют " .  А разве 
не nротиворечие  это : в от рывках о деле еретика  М атве я  Б а ш ·  
к и н а ,  где  этот ерет и к  n р и зн ается  отвер rаю 1цим  локаяние  
( А.А.Э.  1 ,  250 ) ,  приводится и показавис nопа  Симеона ,  ко· 
торый говорит,  что этот Б ашкии nриходил к нему с великими 
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клят в а .\щ и .ltоле н и е�t умо л и л  себя п р и н я т ь  на и с п о ведь в в е л и 
к и й п о с т  ( А.А.Э.  I ,  249 ) .  

Как же согласить такое проти воречие :  еретик отвергает та
инство покаяния и приходит к священнику исповедоваться ,  да  
е rце с великими клятвами и молением ? Из одного противоречия  
в тех  же отрывках следует и другое,  и третье. Б ашкии осужда
ется  как богопротивный и лукавый еретик,  глаголавший  хулу на 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, называвший чес
тное и святое тело Господа нашего Иисуса Христа простым хле
бом н вином ,  отве р г а ю щ и й  Це рк овь  н вс е е е  п ре д а н и я  и 
п р н знаю1цнй  даже все божественное писание баснословием 
( А.А.Э. I ,  250 ) .  Если таков  был в самом деле Б ашкнн,  то  спра
ш и ваетс я :  зачем он приходил на исnоведь н говорил : " Христи
я н и н -де  есмь ,  в ерую во  Отца  и Сына  н Святаго  Духа  и 
покланяюся образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри
ста и пречистой Богородицы н великим чудотворцем , и всем 
святым на иконе написанным ; а тогда - говорн:г свя1ценннк -
великими клятвами н молениями умолил на исповедь прнняти,  
н я его принял ( А.А.Э. I ,  248 ) .  Вот, если б Баш кии пойман был 
н заподозрен в еретических мнениях,  да  говорил так,  чтоб ук
рыть свою вину,  это было бы понятно ; но для чего этот человек 
обратился к религии ,  которую отвер гал, н к свя1ценнику,  кото
рого значения  не п ризнавал,  н nритом выражался с ним таким 
образом : " Бога  ради, ползуй мя  душевне , надобеть де что на
писано в Беседах тех честь ,  да  на  слово не надеятись,  быти-б и 
делом свершитися ;  да все-де начало от вас, прежде вам СВЯI_цен
ником собою начало показати  да и нас научитн ( А.Э.  1 ,  248 и 
д. ) " .  К а к согласить слова, сказанные им священнику на исповеди 
с глазу на глаз,  с обвинением,  пости гшим его ? 

Но не станем более утомлять читателей выписками нз  наших 
старых официальных бумаг в доказательство того,  что в них 
можно встретить и противоречия ,  и бессмыслицы.  Г .  Погоднн, 
находя ,  что наше старое делопроизводство отл и чается толкови
тостью, далее,  в своем исследовании,  встретился с неясностью 
выражений в указе 160 1  года и не знает, куда деть тех, " которым 
с рок возити " ,  хотя и не отвергает су1цествовання  указа 1 60 1  
года. Это темное место не дается ,  как видно, и самому Карам
зину, на авторитет которого ссылается везде г .  Погодин.  Н ако
н е ц ,  в подтве р ж д ен и е  возможности  подлогов ,  г .  По годин  
говорит,  будто в старину ни  в каком приказе не было настольного 
реестра ,  не было реестра входящих  и исходяrцих бумаг, - спра
виться было негде. К ак же согласить такую безалаберщину,  
способствующую nодлогам, самому большому злу,  какое может 
быть в сфере делопроизводства, с высоким мнением о толкови-
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тости этого делопроизводства и администраци и ?  Не кажется 
ли ,  что в и сследовании за 1,цищается толковитость нашей адми� 
мистрации и делопроизводства, когда эта толковитость нужна 
для подкреплени я любимой мысли ,  и ,  через несколько страниц,  
когда для  подкрепления  той же мысли нужно, чтоб эта админи� 
страция и делопроизводство были бестолковы, они обвиняются 
в такой беспорядочности,  какой даже и не было на самом деле. 
У нас, в старину, были настольные реестры, это - описи дел, 
которые во всех наказах воеводам приказывастел принимать  от 
прежних воевод вместе с самыми делам и ;  у нас были и книги 
исходящих бумаг,  это - перечни ,  где записьшалось, что такая�  
то грамота или пам ять отослана такого-то числа,  туда-то { Доп. 
к А. И.,  V, 247 ) .  Следовательно : 1 )  П ротиворечие в указе Шуй �  
ского не есть т акая  исключительность ,  какой нельзя  найти  в 
других офщ!иальных бумагах того времени и по которой можно 
заключать о пеподлинности акта. 2) Подлоги составлять дьякам 
вовсе не так было легко на тех основани ях, какие привел г .  По� 
годин. Да,  наконец, почему же именно от подлога, сделанного, 
как п редполагает г .  Погоди н, каким-нибудь дьяком в XV I I веке, 
можно ожидать скорее противоречий  и бестолковщины, чем от 
подлинной бумаги  того же времен и ?  Нам даже кажется наобо� 
рот. Противоречие и бессмыслица в официальном акте может 
происходить всего скорее от небрежени я и от неуменья выра� 
жаться. А кто составляет подлог, тот должен быть особенно 
осторожен на  этот раз ; тот старается ,  чтоб его подлог, сколько 
возможно, казался подлинником.  В особенности трудно бы ожи� 
дать промахов в подлогах, касающихся такого Дела !  Если тот, 
кто его составлял,  был орудием сильной партии ,  желавшей об� 
ратить в свою пользу государственное учреждение, то уж, веро� 
ятно ,  т а к а я  п а рт и я  поручила  бы  подобное дело человеку 
искусному и смышленому ; и этот искусный и смышленый чело� 
век,  имея в виду определенную цель,  должен был стараться,  чтоб 
эта цель бросалась каждому ясно в глаза  и уж никак не мог 
допускать двусмысленностей .  И дл я че го было дьяку,  составл яв� 
шему подложный указ с целью узаконить и увековечить крепо
стное право, отзываться в начале неблагопри ятно о Борисе, 
которого действия  он, напротив ,  должен был одобрять ? Равным 
образом,  отчего же дьяк в подлоге мог наделать ошибок против  
обычных деловых форм того  времени и языка и вообще внешно
сти указа,  когда этому дьяку, без сомнения ,  были известны все 
мелочные формы и все, касавшееся внешности официальных бу� 
l't a г ,  - дьяку, который саы составлял и официальные бумаги. 
Если дьяк мог принять несвойственный обычному порядку тон 
в подлоге ,  то он мог  таким  же тоном написать и подлинный указ. 
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Н икто и з  самых глубоких знатоков нашей старины и даже 
сам г. Погодин, за которым признаем в ряду их  почетное место 
первенства, не в силах,  единственно по -внешности слога и выра· 
жен и й ,  отл ичить  подложную бумагу ,  сост авленную дьяком  
XV I I  в . ,  от  подлинной официальной то го  же времени.  Если  в 
наше время показать две бумаги ,  составленные, положим,  в -
ом губернском правлени и :  одна и з  них подлинная, другая под· 
ложная ,  сочиненная секретарем того же правления ,  - ест� ли 
возможность , единственно на  основани и слога,  отличить одну от 
другой,  когда и подл инна я была составлена тем же секретарем,  
который написал подложную?  

Видимая  бессмыслица и противоречие между предшествую· 
щей и последующей речью в указе Шуйского не так еще ужасны 
и необъ ясными,  как кажется с первого взгляда. 

Указ состоит из двух частей : доклада и постановления .  В 
докладе действительно говорится неблагосклонно о Борисе и о 
его запрещении  перехода ;  в постановлении же крестьяне при•  
крепляются к месту жительства, следовательно : делается то же ,  
за что в докладе порицаетел Борис . .  Что же ? Докладчик мог в 
самом деле быть иного мнения ,  то  есть : в пользу перехода ,  и 
изложил,_ - даже, быть может, возбудил , - вопрос, думая,  что 
его разрешат так,  как ему хотелось ;  но при говор последовал в 
ином смысле. Вникнем в дальней ший  смысл доклада. Для чего 
он подается ?  К акая  причина побуждает к этому ? Причина эта 
высказывается в конце доклад а :  " и ныне великия в том учини· 
лись распри и насилия и многия разорения  и убивства смертны.я 
и многие разбои и по путем грабления  содеяшеся и сдеваютс я " .  

· Таким образом сущность дела состоит в том, что начальствую· 
щие Поместной избой , заметив беспорядки,  представили о них 
гос·у дарю с объяснением причин ,  дав этому объяснению тон,  
соответствовавший  их собственному взгл яду. Собор и синклит,  
то есть духовные и светские  сановники ,  не разделяли это го 
вз гляда : не удивительно, когда для них было выгодно удержи· 
вать крестьян, и притом тут были те ,  которые и при избрании 
Вл адислава становили ему в условие, чтоб в его царствование не 
было крестьянского выхода .  Составилось постановление.  Но до•  
клад остался ,  как был.  Тогда не гонялись ни за соразмерностью 
и соответственностью частей в официальном акте, ни  за  ясно· 
стью и точностью выражений ,  ни за отделкой редакции : тогда 
не думали, что для  потомства указ их  станет непонятен и будет 
заключать видимые противоречи я ;  для современников этих про·  
тиворечий в нем не было ,  да и без сомнени я для сведени я  рас· 
сылались  грамоты и пам яти , в которых не  было доклад а ;  
Татищеву, на  беду его, достался список с докладом. 
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" Закон Шуйскаго, по словам изследователя,  заключает еще 
и другое противоречие; в нем говорится,  что к рестьяне должны 
оставаться з а  теми помещиками,  за  которыми положены за 1 5  
лет, то-есть в 7 1 0 1  году. Те, которые ушли с 7 1 0 1  года, следо
вательно, в 7 1 02, 3,4 ,5 ,6,7,8,9, 1 0, 1 1 , 1 2 , 1 3, 14, и о глашены, те дол
жны быть возвращаемы п режним помещикам. Но в указе 160 1  
года ( 7 1 1 0 )  позволено было переходить. Спраш ивается :  каким 
же образом перешед ш ие тогда по  з акону могут быть теперь 
возвращаемы? " . 

" В  1 602 ( 7 1 1 1 )  был еще общий переход, торжественно раЗ
решенный.  В боярском приговоре 1 605 года и менно сказано, что 
бежавшие в 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2  годах могут оставаться на новых местах, 
если докажут необходимость бегства " .  Спрашивается : как мо
жет быть подобное п ротиворечие в официальных актах, столь 
близких ? "  

Дело объясняется как нельзя  проще. Здесь не только нет 
противоречия ,  но даже и той неточиости выражений ,  которая 
так нередко заставляет задумыватьс я  при  чтении старых актов. 
Сила указов 1 60 1  и 1 602 года не уничтожилась новым постанов
лением ; в нем говорится :  

" Которые к рестьяне от сего числа пред сим з а  1 5  лет в кни гах 
1 0 1  г .  положены и тем быти за  теми ,  за кем писаны, а буде те 
крестьяне вышли за  кого иного,  и в том есть на крестьян тех или 
на  тех, кто  их держит, челобитье, и те дела не  вершены, или кто 
сентября по  1 -е число сего года будет бить челом, и тех крестьян 
отдавати по  тем книгам со всеми животы их за  кем они писаны 
до сроку Рождества Христова 1 1 6 без пожилаго;  а не отдаст 
кто на  тот срок, ино на том брати за  приим и пожилое по  сему 
уложению.  А не было о которых крестьянах челобитья  по  сей 
день и сентября по 1 -е не будет , и тех, после того срока, по  тем 
книгам не  отдавати ,  а написати  их в кни ги за кем они ныне 
живут " .  

Значение указов 1 60 1  и 1 602 годов могло сохраниться и после 
этих строк. Здесь пределом времени ,  с которого крестьяне могут 
считаться принадлежащими помещику,  полагается 1 592 год 
( именно тот год, в который ,  как думают, был издан первый указ ,  
воспрещающий  переход в юрьев день ) .  Следовательно, только 
с этого времени могли встречаться случаи, дававшие п раво по
мещику, руководствуясь указом Василия  Шуйского,  требовать 
возврата жившего у него крестьянина.  Но в течение этого п ят
надцатилетнего периода были указы, позволявшие крестьянам 
переходить от некоторых владельцев; само собой разумеется ,  
что владельцы, у которых к рестьяне могли п е р еходить,  тепер ь  
и не имели права требовать их возврата , коль скоро крестьяне 
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вышли от них на  основани и дарованного им в свое время позво·  
ления .  Постановление при  Шуйском не п редоставляет и м  такого 
права. Оно дозволяет всем подавать челобитные, назначает для 
этого срок и приказывает рассм атривать те челобитные, которые 
уже поданы прежде по этому п редмету. Отдавать к рестьян мож· 
но только вследствие челобитных и по справке с книгами ,  в ко· 
торых будет значиться,  что они записаны за челобитчиками.  
При таких условиях, если б и случилось ,  что nомещик начал 
требовать возвращени я к рестьянина,  который у него сошел в 
1 60 1  и 1 602 годах законным образом, то в Поместной и збе ему 
бы указали ,  что его  к рестьянин сошел с него правильно и ,  сле·  
довательно, он не имеет на  него nрава , точно так же,  как при·  
знали  бы это п ра во за  тем из nомещиков,  который nодал 
челобитную о к рестьянине,  сошедшем от него песообразно с по· 
зволением в 1 60 1  и 1 602 годах. Если в указе есть неточность, 
то дл я нашего века ,  а не для современников; для них тут не было 
ни неясности ,  ни  проти воречия .  И теnерь в законодательстве 
встречается и будет всегда встречаться множество случаев, ко· 
торые с первого взгляда совершенно nодходят под известную 
статью закона, но в самом деле не nодлежат ей, потому что 
какое-нибудь обстоятельство, означенное в иной статье, делает 
для этих случаев и зъятие. 

Что же касается до приговора 1 605 года, то  противоречит л и  
ему постановление Шуйского или не противоречит  ( кажется, 
последнее ) - мы не станем разбирать этого ; нет никакого со· 
мнения ,  что этого при говора  при Шуйском не и мели в виду. 
Расстри га не считался царем , и все постановления  е го царство• 
вания не сохранили действительности для последующего време• 
ни ,  и в грамотах государей , подтверждавших распоряжения 
п редшественников, ни где не подтверждается какое-нибудь по� 
становление государя ,  считавшегося лжецарем. Относительно 
же внешности и слога этого указа выше была высказана совер· 
шенная невозможность отыск ать в нем подлог, составленный 
дьяком в XV I 1 веке. Но  г .  По годин не останавливается только 
на этом nодозрении ,  он склоняется также к другому :  что, быть 
может, подлог этот образовался позже, иначе - Тати щевь;м. 
Желательно, чтоб были указаны те основания ,  по которым мы 
должны искать в слоге этого указа несообразностей с принятыми 
в XV I I  в. приемами и формами, хотя это одно будет п ротиво· 
речить nервому подозрению на дьяков XV I I  века .  Г .  Погодин 
указывает на выражение : "с своим царским си гклитом " и ,  сле· 
дуя Карамзину,  отмечает его курсивной печатью. Значит - оно 
в числе несообразны·х ни  с духом времени ,  ни с языком грамот. 
Но точно такое же выражение и притом с таким же построением 
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речи в другом современном акте, именно : при говор 1604 года о 
высылке н а  службу против  самозванца патриарш их, митропо� 
личьих, архиерейских и монастырских слу г :  " царь и великий 
князь Борис Федорович с отцем своим святейшим Иовом,  пат� 
риархом всея  Русии ,  и с сыном своим,  благородным царевичем, 
князем Федором, со всем священным собором , с митрополиты, 
и архиепископы, и архимандриты, и и гумены, и со всем своим 
царским  си гклитом"  ( С. г .  гр .  I I . 1 64 ) .  Исследователь поставил 
один вопросительный и один воскл ицательный знак вслед з а  
выражением : " сего ради приговорили есми и уложили п о  святым 
вселенским соборам и по правилам св. отец" . Конечно , эти знаки 
поставлены здесь не ради странности мудрецов XV I I  века ссы
латься на соборы и правила св. отец в делах мирских, не имею� 
щих прямого отношения  к церковной адм инистрации и быту. 
Эти знаки указывают на несообразность выражения  с приняты� 
ми  в XV I 1 в. п риемами .  Но при составлении У л ожени я при царе 
Алексее М ихайловиче, точно также велено было п ринимать во 
внимание правила соборов и св. отец (С . г. гр .  1 1 1 ,  438 ) .  Это 
единственно подтверждает всем давно Известное обстоятельство, 
что в старой Руси думали все освящать со гласием с JJерковью. 
Пока не укажут и не докажут : в чем именно слог указа обличает 
подлог - едва ли можно на всех этих основаниях подозревать 

· в  указе царя Василия  Шуйского такое дурное качество ;  да ,  на� 
конец, если б в нем точно нашлось какое-нибудь сомнительное 
выражение, то почему же приписывать его именно подлогу, а не 
ошибкам переписчиков, когда самый указ известен только по 
спискам ? Неужели признавать его подложным единственно на 
основании недоверия к Тати щеву ?  Но ведь самые ярые враги 
Татищева должны сознаться,  что если Татищев, по их мнению, 
лжет ,  то все�таки иногда и правду скажет. По крайней мере сам 
г .  Погодин убежден в том, признавая ,  что указа 1 60 1 ·  г .  r.  Та
ти щев не выдумал. Отчего же указ Василия Шуйского выдуман ? 

Итак,  нельз я  признать  оснований ,  приведеиных г. Погоди� 
ным, достаточными, чтоб отвергать подлинность указа Шуйско� 
го ;  но не станем однако и опираться на  него, из уважения к 
авторитету г. Погодина, в надежде, что он представит более 
очевидные доказательства е го неподлинности.  Быть может, и тех 
актов, в подлинности которых г .  Погодин не сомневается,  будет 
довольно, чтоб предпочесть старое мнение новому, высказанному 
почтенным исследователем в " Русской Беседе" .  

В указе 1 597 года постановлено давать  суд и сыскивать креп� 
ко, и по суду отдава1·ь беглых крестьян с женами и детьми тем 
помещикам и вотчинникам, за  которыми они жили пять лет тому 
назад. Г. Погодин находит, что этот указ не говорит о переходе 
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крестьян в юрьев день, а касается только беглых, что он подобен 
многим старшим и младшим указам о беглых с назначением, для 

. права на их водворение в прежних местах, срочных лет со дня 
побега. Действительно, таких указов впоследствии было много ; 
но г. Погодин гово рит , что такие указы существовали и прежде,  
при Иоаннах.  Жаль,  очень жаль,  что г .  Погодин не привел н и  
одного и з  известных ему в этом роде. К ажется,  д о  сих пор н и  
один н е  известен, а это самое и заставляет многих искать чего-то 
в 1 592 году. Вот ,  если бы в исследовании в самом деле приведен 
был такой указ и притом именно с назначением срочных лет, -
тогда иное дело ;  тогда указ 1 597 года не мог  бы сам по себе 
служить исходным источником общепринятого мнения .  Но в ис
следовании ,  в доказательство существования  таких указов " при 
Иоаннах" ,  не  приведено ничего, кроме одного места из  первой 
Новгородской летописи ,  - места, относящегося к времени го· 
раздо древней шем у :  " прииде князь М ихаил и з  Чернигова в 
Новгород и вда свободу смердом на пять лет даней не платити ,  
кто сбежал на  чюжю землю,  а сим повеле,  кто  зде  живет, како 
уставили переднии князи ,  тако платите дань " .  Это свидетельст
вует не за г .  Погодина, а против него. Здесь не преследуются 
беглые, а напротив, покровительствуются ;  беглым даются льго·  
ты, которых лишены те ,  которые сидят на одном месте и не 
бегают .  Пока г .  Погодив не отыщет или не укажет миру указа, 
подобного указу 1 597 года, и зданного при Иоаннах, как он го· 
ворит, до тех пор мнение Татищева и К арамзина, находивш их, 
что за пять лет перед 1 597 годом надобно искать запрещения  
nере хода, имеет полное основание, и неу дивительно, ч то  все поч· 
ти ученые разделяют это мнение,  повторяют его,  как говорит г .  
Погодин, без малей шего рассуждения и оно сделалось истори
ческой аксиомой.  Едва л и  принимают это мнение без малей шего 
рассуждени я ;  рассуждают более или менее так : когда указ 1 597 
г. ставит пределом отыскивания бе глых 1 592 год, то значит -
в 1 592 г. что-то произошло.  Прежде таких указов, сколько из 
вестно, не  было. Отчего же возник этот ? По Судебнику позво·  
лялось крестьянам переходить в юрьев  день, а в XV I I  веке мы  
положительно знаем, что  это постановление в законодательстве 
не существовало, и бояре ,  избиравшие Владислава, уже ставили 
ему в числе  условий ,  чтоб крестьяне не имели права выходить. 
Когда же это постановление отменилось ?  Без сомнения ,  или в 
конце XV I ,  или в начале XVI I в. Непосредственным следствием 
такого отменения  должно необходимо быть преследование бег
лых, то есть не покорявшихся этому постановлению, конечно, 
стеснительному для многих. Действительно, в те времена, когда, 
как нам известно, в з аконодательстве уже не су1,цествовало по· 
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становлени я  о юрьеве дне, являются, одни за  другим,  указы, 
имеющие целью п реследование бе глых, с назначением сроков. 
Но таких указов мы не встречаем в те времена, : когда, как нам 
известно вполне и достоверно, постановление Судебника было в 
силе. Следовательно, издание этих указов имеет связь с nрекра� 
щением перехода.  К какому же году относится первый по времени 
известный нам из этих указов? К 1 597�му. К чему п риводит нас 
этот первый указ ? К 1 592 гоДу, ибо п ризнает крестьян, о которых 
идет в нем речь, с одними оравами после 1 592 и с другими перед 
1 592 годом ; следовательно, в 1 592 году должно было последовать 
относительно к ресть ян важное распоряжение, сделавшееся ви� 
ной указа 1 597 и вслед за ним прочих указов, ему подобных. Но 
так как : 1 ) указы о бе глых с назначением сроков, в своей посте� 
ленной последовательности ,  и дут в законодательстве рядом с 
прекращением перехода ;  2 )  о переходе в юрьев день нет в з ако� 
нодательстве, вместе с тем как являются в нем в постепенной 
последовател ьности указы о беглых с назначением сроков, то это 
распоряжение в 1 592 году должно необходимо касаться перехо� 
да  в ю рьев день н непременно в духе п рек ращен и я  этого п рава, 
а уж никак не р а с ш и рения.  П редположение наше подтвержда� 
ется указами 1 60 1  н 1 602 годов. 

Смысл указа 1 60 1  года указывает на запрещение, существо� 
вавшее до 160 1  года и притом н а  совершенное зап рещение. Слова : 
велели крестья нам. дати выход, показывают, что з акон вновь 
дает п раво, которого перед тем не давалось.  Запрещение возить 
к рестьян в имениях значител ьных владельцев и в М осковском 
уезде стоит после позволени я  н, очевидно, прибавлено в 13нде 
исключен и я  из нового правила,  как обязанность оставаться п р и  
п режнем п о р ядке.  Э т о г о  не может от рицать и сам г .  Погоди н ,  
п ризнавш и й ,  что п е р е д  этим у к а з о м  было з а п ре щение,  а н е  
позволение.  

Г. Погодин,  при разборе этих указов,  задавая себе воп рос : 
что было перед указом 1 60 1  г . ,  позволение или зап рещение ? 
отвечает : "следует , кажется ,  п редпол агат ь  запрещени е " .  Есл и  
т а к ,  тогда и спорить нечего. К н а м  явл яется на помощь у к а з  
1 597 г о д а  и ведет н а с  п р я м о  к 1 592 году. Но г. Погоди н  находит, 
что ес ли и было запрещение,  то временное, какие,  быть может, 
установлялись каждогодно . По мнению е го,  " случалось обстоя� 
тельства , когда правительство находило нужным прерывать этот 
переход крестьян или ограничивать ,  может быть ,  е ще п режде 
Иоаннов, точно так,  как при царе Феодоре, Борисе , при Рома� 
новых" .  Но далее г.  Поrоди н  оставляет в тени заnрещение перед 
1 60 1  годом, а выставляет этот указ как бы в значен и и  пе рвого 
важного ограничени я перехода,  которое хот я было и временной 
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мерой ,  но впоследствии послужило владельцам поводом вое� 
пользоваться им для своих выгод и повело к подлогам, узако· 
нивш и м  крепостное право на  людей. Правительство, по мнению 
г .  Погодина ,  приказало в 160 1  г . ,  чтоб у значительных помещи· 
ков, каковы были бояре и проч. , крестьяне оставались безвыход� 
но : правительство имело в виду ,  что богатые могут прокормить 
крестьян, а чтоб у мелкопоместных открыть крестьянам средст· 
ва п рокормиться ,  им разрешено, по истечении срока,  перевозить 
к рестьян по взаимному согласию.  Это была мера правительства 
временная ;  но она понравилась богатым, сильным помещикам,  и 
они пожелали увековечить ее ,  удержав навсегда з а  собой преж· 
них крестьян по праву . 

Далее и под конец своего сочинения  почтенный исследователь 
решительно противоречит себе, не  допуска я  никаких з аконода· 
тельных ограничений свободы крестьян между установлением 
юрьева дня и указами по поводу голода,  то  есть 1 60 1  и 1 602 
года.  " Законы долго молчали - говорит он - и начали огра· 
ничивать свободу переходить сперва юрьевым днем, во уважение 
обязанностей ,  наложенных ими н а  помещиков, потом, вследствие 
случившихся голодов" , и проч. Что в и сследовании не  разуме· 
ются никакие д ругие распоряжения  по этому предмету по пово
ду голода ,  кроме упомянутых указов, это доказывают слова, 
помещенные назад три  страницы ( на 1 53) : " rолодные годы 1 60 1 , 
1602, 1 603 играют здесь, кажется ,  значительную роль ; н адо 
было правительству обезпечить сколько-нибудь народное про· 
питание " . Здесь не упоминается ни  о каких д ругих голодных 
годах, послуживших поводо м  к ограничению перехода.  Т а к им 
образом, в одном месте исследования  допускаются временные 
запрещения ,  существовавши е  до 1 60 1  , в д ругом указы 1 60 1  и 
1 602 годов выставляются как первые распоряжения о з апреще
нии ,  вызванные временной необходимостью.  Читатель остается 
в недоумении :  какое мнение ученого исследователя об этом воп· 
росе . Существовали л и  з апре щения  до  160 1  г .  или  нет ? Если 
г .  Погодин признает, что они существовали,  то будем искать 
последнего из  них :  когда оно случилось, и указ 1 597 года наво
дит нас прямо на 1 592 год. А чтоб увериться, что это о грани· 
чение перехода ,  которое должно было случиться в 1 592 году, 
было не первое и не выходило из колеи обычных мер,  совмести· 
мых со  всеобщим правом  перехода в ю рьев день ,  пусть г . Пого· 
дин укажет нам те  правительственные распоряжения,  которые, 
как он полагает, были еще прежде Иоаннов,  и, равным образом, 
пояснит, какие постановления  ему известны при царе Феодоре ? 

Исследователь останавл и вается над словами : " а  которым 
ныне срок возит и "  и з атрудняется :  кого разуметь под  этими 
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к о т о р ьzJ.ш . К ажется ,  тут л а рч и к  п росто отк р ываетс я .  Эти  
к о т о р ы е ,  как  видно по ходу  речи, те мелкопоместные, которые 
тогда получил и дозволение и которым действительно приходил� 
ся  срок, т .е .  юрьев день ,  ибо указ написан в ноябре.  Что касается 
до слов : а в о з и т и  ч е л о в е к у  и з-за о д н и о  ч е л о в е к а ,  о д н о ? о  к р е 
с т ь я н и н а  и л и  д вух, а т р е х  и ч е т ьz р е х  одно.\fУ и з-за од н и о н и к ому 
н е  в о з и т и ,  то едва ли можно успокоиться на мнении  г. Лешкова : 
закон позволяет дворянам не по  одному крестьянину перевозить 
друг от друга,  а поровну !  берите одного или двух за  одного, а 
не трех и не четырех. Несмотря на некоторую темноту редакции, 
обыкновенную в то врем я в нашей администрации,  не  отличав
шейся толковитостью, все-таки не трудно здесь понять,  что каж� 
дый владелец из и мени я д ругого владельца мог брать к себе не  
более двух крестьян.  Законодатель имел здесь ,  как видно, ту 
цель,  чтоб не допустить некоторых богатых помещиков, владе� 
ющих большим количеством зем..ли и предоставлявших кресть� 
янам ль готы, персманивать к себе крестьян от небогатых соседей 
д о  того, что у этих соседей не осталось бы одного человека ,  и 
чтоб последние, лишенные рук, не впали в нищету и невозмож� 
ность отправлять государственную службу, лежавшую на сосло� 
вин помещиков. При ограничении же, какое сделано в законе, 
богатый помещик не мог взять у небогатого более двух человек 
и ,  следоватеЛьно, ли шен был возможности переманить к себе 
всех его крестьян. Но это не значит, чтоб крестьяне не имели 
юридической возможности оставлять своего владельца ;  они мог� 
ли  все уйти от него,  только не в одно имение. Естественно, что 
разойтись в разньzе стороны крестьянам было труднее, чем уйти 
всем в одно новое место. Эта оговорка в указе знакомит нас 
вообzце с целью, которую, при прекращении перехода, имело 
n равительство. Оно 'хотело  обеспечить для себя государствен� 
ную службу помещиков и платеж повинностей ,  а это требовало 
необходимой твердой оседлости земледельческого класса. Не  
трудно понять ,  почему у богатых и сильных мира  с е го  переход 
остался запрещенным : царь Борис нуждался для недавнего сво� 
его царствования  и своей юной династии в этой опоре, и веро� 
я т н о ,  n р и  Ф е о д о р е ,  п р и г от овл я я  с е б е  п рестол , з а р ан е е  
устраивал свои дела на  этот счет. 

Указ 1 602 года есть отчасти повторение предыдущего, но  с 
некоторыми изъятиями.  В нем уже нет о граничени я перехода 
числом крестьян,  которых можно было одному помещику выво� 
зить из имения другого. В исчислении родов помещиков, у ко� 
торых в имениях к рестьянам дозволяется переход, есть некоторые 
перемены, и именно : в указе 1 60 1  года nозволяется возить кре� 
стьян " дворянам, которые служат из  выбора, и жильцам, кото� 
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рые у государя царя и великага князя Бориса Федоровича ,  и 
которые у государя царевича  Федора Борисовича,  и детям бо� 
я рским, дворовым и городовым nриказчикам,  всех же городов, 
инозем[!СМ всяким и боль шого двора двороным людям всех чи�  
нов ,  стеnенным и nутным ключникам, стряnчим,  сытником и nод� 
ключником , конюшеннаго nриказа столповым приказчиком . . .  и 
стряпчим,  ловчего nути  корытником,  охотником и конным пса� 
рем , сокольнича пути к речетником, сокольником, ястребинни� 
ком,  т рубником и сурначеем и госуда рыни царицы М а р и и  
Гри горьевны веся Русии  дстем боярским и всех приказов n ред� 
ним подьячим ,  стреле[!каго п риказа сотником стрелеu,ким и го� 
ловам казачьим ,  посольскаго приказа персводчиком и толмачем, 
натриа ршим и мит рополичим и архиепискоnьим приказным лю� 
дсм и детем боярским nромеж себ я " .  В указе же 1 602 г .  гово� 
ритс я :  " Указали семя всего нашего московскаго u,арства детям 
боярским и иноземu,ем всяким и жильu,ом наш им и сына нашего 
ца ренича княз я Федора Борисовича  Веса Русии жилцом же и 
нашим дворовым л юдем нссх чинов и конюхом, и охотником,  и 
nсарем, и кречетником,  и соколником, и ястребником, и трубни�  
коы, и детям боярским нашся [!ариu,ы и великии  княгини Марии 
Гри горьевны веса Руси и и всех nриказов  подьячим промеж себя 
к рестьян отказьшат и " .  В последнем дозвол яется возить кресть� 
ян  детям боярским ,  а о двор янах не говорится ,  хотя ниже того ,  
в числе помещиков, у которых выход воспрещен, показаны толь� 
ко большие дворяне,  следовательно, можно п редположить ,  что 
у .иа л ы х  был он позволен. Нет также детей боярских патриар�  
ш их, митроnоличьих,  архиеnискоnьих.  Есл и доnустить,  что это� 
го рода детей боярских  следует считать в общем числе детей 
боярских всего Московскогq царства, то  против  такого толкова� 
ния можно выразить,  что царицьшы дети  боярские поименованы 
особо и, вероятно, были б поименованы и эти ,  если б право вы� 
хода крестьянского распространялось на  их имения. Можно тол� 
ковать так и иначе. Это новый образчик толковитости нашей 
администраu,ии .  

Сверх этих отличий ,  в указе  1 602 г .  от  указа ,  и зданного в 
n редшествовавшем году ,  московски й  уезд не подпадает уже изъ� 
ятию от nрава крестьянского выхода, как в указе 1 60 1  года. 
Указ 1 602 года выразительно говорит о сnособе переходов кре� 
стьянских в виде нравоучения  для тех, у которых они жили .  " А  
из-за которых людей учнут крестьян отказывати ,  и те-б л юди 
крестьян из �за  себя  выпускали со  всеми их животы безо  всякия 
зацеnки и во крестьянской бы возке промеж всех людей боев и 

грабежей не было,  и силно бы дети боярекия  крестьян з а  собою 
tle д е р жал и и п р о д а ж  им ни кот орых не делали ,  а кто учнет 
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к рестьян грабити и из-за себя не выпускати ,  и тем от нас быти 
в великой опале, одноличноб сете берег ли  того накрепко, чтоб 
во к рестьянском отказе и в вывозке ни  у кого ни  с кем зацепок 
и задоров и боев не был о " .  Место это чрезвычайно важно для 
нас.  Оно показывает, что об1!!ее жел ание помеu,Jиков было за
к репить крестьян и удержать их  у себя.  Не меньше того м ы  и з  
него видим,  что самый переход крестьянский  служил крестьянам 
и к разорению и к большому угнетению. Мнение, приведеиное 
выше,  что крепостное право ,  т .е .  лишение полноправности кре· 
стьян,  су 1цествовало и до Бориса ,  подтверждается этим местом 
указа 1 602 года. Если таковы были юрьевекие переходы ,  то  за 
что же и клей мить Бориса ? Распола га я  богатых владельцев и 
сильных земли для своих личных целей ,  в то же время Борис,  
быть может ,  хотел избавить народ от печальных картин, какие 
п редставляла жизнь этого народа в короткие дни п редоставля·  
смой ему раз в год свободы. Отрицая прикрепление крестьян 
при  Борисе, г. Погодив признает , что п режний порядок переме· 
ны жительства кресть ян су1цествовал в XV I I веке, при М ихаиле 
Феодоровиче. Он ссылается на г. Аксакова, который ,  в I I I  томе 
" Русской Беседы" за 1 858 год, напечатал исследование по поводу 
вышедшей в свет Писцовой книги времен Михаила Феодоровича, 
помещенной в издании г. Елагина "Белевская Библиотека" . Г .  Ак
саков находит, что в Писцовой книге о некоторых крестьянах, ос
тавивших места своих житель с тв, сказано : сошли,  вышли ,  в 
других : сбежали .  Это, по е го мнению,  дает право . признавать 
несомненным существование перехода не только de f acto,  но и de 
jure .  Вместе с тем, г .  Аксаков, руководствуясь порядными запи·  
сями,  п риходит к такому заключению :  "Во  времена до укрепле· 
ния переходившие крестьяне часто рядились на неопределенный 
срок жить з а· таким-то, и в случае несоблюдения  сего условия 
к рестьянин возвращал подмогу или платил пеню. После укреп· 
лени я ,  в таком точно случае, тот, за кого рядился крестьянин,  
кроме денежной пени или вместо нея ,  мог требовать  назад самого 
к рестьянина и заставить его работать на себя столько времени ,  
сколько в рядной написано. Но это  вошло не вдруг :  сперва в 
рядных, после укрепления  на  неопределенный срок или  на всю 
жизнь ,  видим мы, что то же полагается в случае, есл и крестьянин 
будет р ядиться на стороне, выйдет за  другого - денежное взы
скание ,  потом в таких рядных дается право взять силою крестья· 
нина отовсюду, куда бы он ни порядился.  Итак, беглый крестьянин 
был к рестьянин, неисполнивший условий перехода и ушедший до 
с рока. До укрепления, заплатя пеню, он удерживал свою ли чную 
н е з а ви с и м ость и не был о б я з ан выпол н я т ь  усл ови й обязанна г о ;  
J о осле укрепления он не мог отступиться от условий и обязан 
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был выполнить весь договор  - жить столько, сколько в записи  
" написано . 

Первое мнение,  - что переход существовал в XV I I  веке, г .  
Аксаков признает несомненным ; второе - о значении  укрепле· 
ния, он предлагает как догадку, ибо дело само т ребует больших 
исследований .  

Посмотрим на  несомненное. 
П ридется, п режде всего, сделать вопрос : точно ли выражение 

вышли имело смысл законного, дозволительного перехода,  в от· 
личие от выражени я сбежали?  Г. Аксаков находит,  что эти вы· 
ражения всегда означают различное, и что бежать можно было 
и при  суtцествовании персхода :  кто исполнил свои условия в 

отношении своего владельца и удалялся от него - значит , он 
вьzшел,  или сошел:  в п ротивном случае он сбежал.  Но в по ручной 
на крестьянство, приведеиной г .  Аксаковым в подтверждение 
своего мнения,  поручники  отвечают тогда,  когда те,  з а  кото рых 
они ручаются,  " за волость выдут и те свои жеребьи впусте по· 
кинут " .  Здесь слово выдут, очевидно, не в смысле законного 
nравильного удаления после исполнения  всех условий .  Но есл и  
мы и допустим ,  что выражен и я :  выи1ли,  сошли употреблялись в 
смысле, особом от выражени я сбежали, и тогда это не дает по· 
вода признавать несомненным, чтоб в XV I I веке существовало 
для крестьян п раво сойти от землевладельца,  покончив с ним 
все условия,  и сойти  так ,  чтоб землевладелец не имел  права его 
удерживать .  А если владелец его уволил? Ведь и в наше время, 
при суtцествовании крепостного п рава в том виде,  как оно обра·  
зовалось уже под условием после·петровсkого периода ,  владелец 
имел право уволить своего к рестьянина и временно и навсе гда, 
и если б у нас теперь существовал и Писцовые кни ги ,  то писец,  
описывая какое-ни будь господское село,  не сделал бы ошибки ,  
если б например,  написал так : двор  пуст крестьянина Свино·  
рьzлова, переиюл в село Задуваевку,  разумея под этим отпущен· 
ного на  волю к рестьянина,  поселившегося в казенном селе ;  или  
же : "двор пуст Василия Недочосова,  живет в с еле  Расползухе 
дворником у по.иец!,ика Свистоносова " ,  разумева л под этим от· 
nу tценного помещиком на  оброк и содержащего постоялый двор  
у соседнего госnодина ; или же : крестьянин Михайло П руссенок 
вышел в 1 857 10д и жи вет неизвестно zде, разумея крестьянина,  
отпуtценного на заработки по билету и з аплатившего оброк no· 
мещику вnеред за два года. Из таких известий  потомки вывели 
бы, что в наше время к рестьяне по з акону имели п раво от поме· 
щиков nереходить в казенные крестьяне, к другим помеtцикам 
и ,  наконец,  уходить , не давая никому отчета,  куда уходят . 

. А дело между тем было совсем не так : эти крестьяне n o  
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закону не смели и шагу сделать без вол и помещика,  и только 
помещик мог их отпускать. Но ведь и указы при Борисе о за· 
п рещении выхода не говорят, чтоб те помеrцики ,  у которых выход 
был запреrцен, с ами лишались права отпускать  своих крестьян. 
Если запрещалось отказывать и возить крестьян, то это следует 
понимать так, что помещики не мог ли с крестьянами других 
помещиков делать взаимные сделки о переходе их к себе без 
воли тех помешиков, у которых крестьяне живут . Нельзя пред· 
положить, чтоб помещик был вне всякой возможности законно 
избавиться от своего крестьянина, если б захотел этого, когда 
и самого беглого возвращали ему только тогда,  когда он подавал 
об этом челобитную, и притом со срочными условиями,  так что 
бывали частые случаи, когда помещик терял право на возвра· 
щение беглого, если б и нашел его. Ясно; что если помещик мог 
не искать беглого, не отвечая за это, и напротив, за просрочку 
наказыпалея только потерей прав на того, на кого не желал 
предъявлять свои права, то уж, конечно, мог отпускать своего 
к рестьянина добровольно. Если отпуск на волю халопей и веч· 
ных и кабальных не только дозволялся, но считался делом бо· 
гоугодным,  то  отчего ж в отношении к крестьянам могло быть 
изъятие,  ко г да  крестьяне de jure были свободнее халопей ? 

Сверх того, надобно принять во внимание,  что, по обществен· 
ным понятиям тех времен, поселянин в отношении власти был 
или тяглым, или  затяглым. К первым принадлежали хозяева, 
на  которых лежали отбываемые повинности ,  а к последним сы· 
новья, племянники и вообще родственники и домочадu,ы, не со· 
ставлявшие сами  по себе единиц ,  по которым разлагались 
повинности.  Эти затяг  лые пока не записывал ись,  в свою очередь, 
в тягло на  тягловые жеребьи,  были гулЯLцие люди ,  имевшие 
право, при  более или менее ш ироких условиях, переменять места 
жительства. Ими-то населялись Сибирь и южные и юго-восточ· 
ные степи европейской России .  У помеrциков, так точно как в 
посадах и в черных волостях, были тяглые жеребьи ,  на  которых 
жили их тяглые крестьяне ( Ворон. Акты I I I . 1 6 1  ) .  Во множестве 
грамот о заселении новых слобод и сел предписывается началь• 
ствующим л иu,ам наби рать в пашенные к рестьяне из вольных 
гулящих людей : из  крестьянских семе й, братьев,  детей и пле
мянников,  но т ол ько не тя1льzх: как мы знаем , что в помещичьих 
имениях суrцествовали тяглые жеребьи , - следовательно, былц 
тяглые и затяг  лые крестьяне, то  веР.оятно, что в число лиu, из  
к рестьянских семей вообще разумелись также лица затя глыс и 
и з  помеrцичьих крестьян.  Тяглые жеребьи зависели от воли  по• 
ме1цика и, вероятно, отпуск затяглого также зависел от его воли, 
потому что помеrцик мог посадить его на тяглый жеребий ,  но в 
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какой стеnени  - того нельзя  оnределить nоложительно по не· 
достатку сведений .  Пока с нас довольно того что если кресть ян· 
ское население, жившее в nомещичьих имениях, не ли шено было 
возможности оставл ять места своего жительства и nереходить в 
другие, то и з  этого нельзя  еще заключить несомненно , что в 
XV I I  веке существовало nрежнее nраво nерехода  в юрьевекие 
сроки независимо от воли nомещиков, так точно, как  и до  нашего 
времени крестьянин не ли шен был возможности отойти от своего 
помещика,  если nоследний изъявл ял желание .  Р азница в том 
только, что в наше врем я отnущенный nомещиком крестьянин 
не может сделаться вновь крестьянином другого nомещика ,  но 
это nотому,  что существует закон, по которому раз nриобревш ий  
свободу, не может встуnить в креnостное состояние,  хотя бы на  
то было и е го собственное согласие. Закона  такого н е  было в 
XV I I  веке :  тогда отnущенному nредоставлялось nолное nраво 
сдел аться и холоnом и крестьянином другого госnодина.  Мы 
достоверно знаем, что в XV I 1 веке уже не существовал старин· 
ный вывоз крестьян, то  есть nраво nомеtцика,  согласивш ись с 
крестьянином другого nомещика,  nринять его к себе, хотя бы 
nроти в  воли того nомещика ,  у которого жил n режде крестьянин. 
Доказательством могут служить доnолнительные статьи к Су· 
дебнику,  nостановленные в 1 64 1  году : 

" А  которые люди к кому nриезжали и людей и крестьян 
вывезли себя, или  же в тое время от кого учинится смертное 
убийство и грабеж иное какое дурно, и Государь указал и бояре 
nриговорили :  про то сыскивать вс якими сыски накреnко,  и вы· 
возных крестьян отдавати за nятнадцать лет ,  а беглых к рестьян 
и бобылей по суду и по сыску отдавати ,  по nрежнему Государеву 
указу за десять лет. 

"А которые всяких чинов люди,  кто у кого насильством кре· 
стьян вывез , а про то сыщется nодл инно, и государь указал и 
бояре nриговорили :  к рестьян отдати со всеми животы, да  сверх 
того крестьянскаго владенья за крестьянина в указные лета взя· 
ти на год по nяти рублев. 

" А  которые люди учнут н а  ком крестьян искать беглых вы· 
возными,  а про то сыщется ,  что те крестьяне невывозные, беглые : 
и тот истец л ишен кресть янина своего и крестьянских животов 
и своего иску, ищи nравдою и не называй беглага крестьянина " вывозным . 

Таким образом,  здесь ясно отличаются вывозные к рестьяне 
от беглых : и те и д ру гие  равно возвращаются в n режние места� 
и те и другие - лица,  по  своим nостуnкам nодлежащие nресле· 
дованию закона, и nритом закон в отношении nервых наблюдает 
больше строгости ,  чем в отношении к последним.  
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Что касается до рядных записей ,  то они не доказывают и не 
опровергают мнения ,  к акое составил г .  Аксаков о существовании 
nере хода, по очень простой причине : в них не говорится ни где 
ни о каком об1.uем и обязательном способе отношений всего кре
с:тьянского населения ко всем владельцам. 

Итак, остается признать ,  что мысль о том, будто Борис не 
nрекращал ю рьевекого перехода, и что это право существовало 
после него и в XVI I веке - не принимает характера историче
ской истины после доказательств гг .  Погодина и Аксакова. Пока 
почтенные исследователи ,  желающие внести ее в науку, не под
твердят своих положений новыми более очевидными свидетель
ствами того  времени, - общепринятое мнение будет иметь на 
своей  стороне более доказательств. Главное, желательно было 
бы, чтоб г .  Поrодин указал на  известные ему распоряжения о 
беглых, с назначением сроков, изданные ранее указа 1 597 года : 
это прольет новый свет на  один и з  важнейших вопросов нашей 
допетровской истории .  
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МАТВЕЙ БАШКИН И ЕГО СОУЧАСТНИКИ. -
ФЕОДОСИЙ КОСОЙ. 

Акты Археографической Коммиссии ,  т. 1 ,  стр.  24 1 -256. - Ак· 
ты Историче ские, т. 1 ,  стр .296. - Чтен ия в Им перато рском Общ. 
Истории  и Древностей , 1 847 г. ,  N2 3. - Московские соборы на  
еретиков XV I века.  - Ч те н и я  в Им ператорском Общ.  Истории 
и Древностей,  1 858 г . ,  N2 2. - Розыск ил и спи сок о богохул ьных 
строках. - Рукоnись  Импер аторско й  Публи чной Библ иотеки. 
Тол стовск и й  каталог, от д. 1 1 1 ,  N2 64. - Зинови я отенскаго инока 
1/с mин ы покааан ие  к воnро сивши.м о но вом учении.  

1. 

Склонность критиковать церковные писания  и обряды,  по
пытки найти своим умом другие точки воззрени я ,  отличные от 
тех, какие приняты !Jерковью, сопоставление противоположно• 
стей ,  стремление к одухотворению JJеркви составляло сущность 
религиозного брожения на севере еще в XV веке ,  когда право· 
славие должно было nоражать разбившихся н а  разные толпы 
стри гольников, а потом смесь различных мнений ,  которую, по 
поводу вмешательства в эту путаницу Евреев, озаглавили име·  
нем жидовствующей ереси .  После развода и расселения  Н овго· 
р о д цев ,  э т о  б р о жение  р а с п р ост р а н и л ос ь  по все й Руси  и 
произвело ряд явлений более или менее сходных между собою 
в сущности ,  от личных в подробностях и не редко противоречивых 
по вероучению и приложению к делу. Самобыт�ое реформаци· 
ошюе русское движение соприкасалось с реформационными на· 
чалами,  развивш имися то гда  на  Западе и п роникавшими  в 
русский мир .  Исподоволь с ближение с Западом при Иоанне IV 
не могло остаться без  того ,  чтоб приезжавш ие к нам иност ранцы 
не беседовали с русскими и не вносили господствовавшего тогда 
на  западе духа рели гиозных уыствований  и прени й .  Это напран• 
ление удачно совпадало с теы, что уже существовало подобное 
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в русской !Jеркви . Так, в деле Башкина явл яется какой-то ап
текарь литвин, да  Андрей Хотеев, названные л атинниками.  

Мы не думаем,  чтобы западная реформация  произвела те 
явления ,  которые наступили у нас в XV I веке : предыдущая ис
тория  нашей умственной деятельности достаточно указывает на 
п редварительную подготовку для дальней шего вольнодумства. 
В 1 554 году являются в Москве и осуждаются вольнодумные 
к ружки людей светских и духовных, оставшиес я  в нашей цер
ковной истории под именем ереси Матве я Баш кина.  Непосред
ствснная связь этой так называемой ереси с жидовствующею и 
стрн гольническою заключается в преемственном брожении  ре
лигиозных мнений ,  продолжавшемся от X I V  века .  

Некто,  живший в Москве ,  неизвестно откуда родом, но, судя 
по  фамилии ,  происхождения  татарского ,  Матвей  Семенович 
Баш кин, в великий  пост пришел к свЯ!ценнику благове 1ценского 
собора, Симеону, и просил его поновить , то есть исповедовать .  
" Я  христианин " , говорил он : " верую во Отца и Сына и св. Духа, 
и поклоняюсь образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри
ста и Пречистой Богородицы, и великим чудотворцам, и всем 
святым, на иконе написанным " .  Но ко г да  С имеон стал его испо
ведовать ,  Матвей начал ему задавать такие вопросы, которые 
показались попу недоуменными : не понравилось ему, как видно, 
то, что Башкии сам же стал и разрешать эти вопросы, кото рых 
не мог разрешить священник, да, в заключение, при помнил ему 
высокую обязанность свя1ценника в таких выражени ях: 

" Ваше дело великое " ,  сказал он:  " ничто же сия любви боль
ше, еже положите душу свою за д руги сво я " ,  и вы пола гаете за  
нас  души свои  и бдите о наших душах, ибо за то воздадите слово 
в день судный " . - Недовольный формал ьною исповедью, Баш
кии приехал к священнику в дом ,  стал с ним  рассуждать, объ
яснял евангельские беседы. В душе его было какое-то волнение, 
жажда добра, стремление перелить слово в дело ;  в то же время 
он был недоволен тем, что вокруг себя мало находил приложсиня 
евангельских истин к жизни. - Ради Бога, - были его слова , -
пользуй меня душевно ;  надобно читать написанное в евангель
ских беседах, но не надеяться на  слово, а совершать  е 1·о делом. 
Все начало от вас, священников;  вам следует показать пример 
и нас научать ! Видишь  ли, в еван гелии стоит : " научитесь QT 
меня, яко кроток есмь  и сми рен сердцем ,  иго бо мое благо и 
бремя мое легко ест ь "  . .Что же нужнее человеку ,  как быть смир
J IЫ М ,  кротким,  тихи м ?  Вес это на вас лежит. - После того еще 
беседовал Матвей  с своим попом и показал ему апостол , и зме
ченный восковыми пятнами по таким текстам,  которые в нем 
возбуждали размышлени я .  Он спрашивал у СВЯ!Ценника объяс-
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нени й , но Симеон становился втупик ,  и Башкии п редла гал ему 
свои собственные объяснения .  Между п рочим , однажды при  г л а· 
сил он его к себе и ,  толкуя с ним об  отмеченных местах, сказал : 
" написано : весь закон заключается в словах : " возлюби искрен· 
няго свое го, как сам себя " ; если же вы себя грызете и терзаете, 
смот рите, чтоб не растерзать друг  друга .  Вот мы Христоных 
рабов держим своими рабам и ;  Христос же называет всех бра• 
тиею, а у нас на иных кабалы нарядные ( фальшивые ) ,  на иных 
полные, а иные беглых держат. Благодарю Бога моего : у меня была 
кабалы полны я ;  все изодрал ; держу л юдей у себя,  государь ,  
добровольно ;  хорошо ему у меня - живет, а не  нравится -
пусть идет, куда хочет, а вам , отцам, надобно посещать нас ,  
мирян ,  почщце,  да  научить нас ,  как самим жить  и как  людей у 
себя держать, чтоб их не томить.  Я видел, что все это в правилах 
написано, и мне показалось хорошо.  (Во апостоле-де написано:  
весь закон в еловеси скончевается;  возлюбиUiи  искрення1о с вое-zо 
яко сам себе;  a tu e  себе уtрызаете и снедаете ,  блюдите да не дру1. 
от друtа с недени будете,  а мы-де Христовых рабов у себя де· 
ржи.м ,  Христос всех брат ьею нариuает, а у нас де на иных и 

кабалы,  на иных  бе-zльzя ,  а на иных нарядныя, а на и ных полныя, 
а я-де блаtодарю Бо1.а мое-zо :  у меня-де что б ыло кабал полных, 
то-де есми все  и зодрал, да держу-де ,  -zосударь ,  своих доброволь
но, добро-де ему и он живет, а не добро, и он куды хочет, а ва.11 , 
отцем, приtоже посещати нас почасту и о всем показовати ,  как 
нам самим жити ,  и людей у себя держати). Такия рассуждения ,  
как равно и те ,  которыя относились к толкованию других мест 
апостольских книг ,  показались Симеону подозрительными.  По
становленный втупик,  он сказал Башкину :  Я этого не знаю. -
Так ты спроси Сильвестра, сказал Башкии - он тебе скажет, а 
ты тем пользуй душу мою. Я сам знаю, тебе некогда об этом 
ведать ,  в суете мирской ни день, ни  ночь покоя не  знаешь .  -
Эти слова должны были служить обличением и укором Симеону. 
Симеон сообщил об этом Сильвестру,  замечал , что приходил к 
нему духовный сын необычен, толкует не об одних религиозных 
вопросах, многое спрашивает недоуменное , да сам же еще и учит : 
сказал ,  что он показывает ему ИЗ!\fеченныя во многих местах 
апостольски я  писания до трети и прибавил : да учал меня спра·  
шивати и мне то показалось развратно. - Но уже видно, Б аш·  
кин не с одним Симеоном вел такие  беседы, и Сильвестр слыш ал 
о н�м иЗ других источников. - Каков тот сын духовный будет, 
сказал Сильвестр :  - слава про  него недобра носится. - !Jаря 
в то врем я не было :  он ездил в К ириллов монастырь. Сделалась 
тревога  между духовными : " прозябе ересь и явися шатание в 
людех " .  Навели справку, и когда царь вернулся ,  ему донесли об 
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этом Сильвестр, Симеон и Андрей-протопоп. Алексей Адашев  
тоже свидетельствовал что-то недоброе. Говорили : около Баш
кина  составляется кружок, который неправильно умствует о сы
новнем существе Христа Спасителя,  о таинствах, о !Jеркви и о 
всей православной вере. (Испражняют владыку наше-zо Христа, 
непщуют Сьzна Божия быти и преславныя действа таинства,  
и о литурzии ,  и о причастии ,  и о церкви ,  и о всех православных 
в вере христианской). JJapь сказал Симеону : " Вели Матюще 
изметить те слова в апостоле и подать мне. - Б ашкин, уверен
ный в правоте своих толкований ,  отдал С имеону,  который потре
бовал у него апостол, и пришел сам в церковь. JJapь смотрел ; 
духовные объясняли ему, что это е ресь. Но,  как кажется, царь 
не обратил н а  это тогда строгого внимания,  не трогал Башкипа 
и уехал в К оломну. Между тем , узнал митрополит Макарий .  
Толки о Башкипе ходили с амые неодобрительные. JJapь прика
зал арестовать Б ашкина. С ним взяли под стражу его сообщни
ков, двух братьев Борисовых : Григория и Ивана, по отчеству 
Тимо�еевых, и еще других : какого-то Игнатия  и Фому. На все 
вопросы царские они отвечали, что они вовсе не еретики,  но 
православные христиане. Тогда царь приказал посадить их в 
подклеть, в своих палатах. Оказывалось, что ересь эта распрост
ранена между монахами заволжских монастырей ,  дошла до Бела
озера;  и оттуда привезли в Москву монаха, Феодосия Косого. 

Собрался собор.  П редседательствовал м ит рополит Мака
рий ; членами собора были святители русские : а рхиепископ ро
стовский  И я рославск и й  Н иканд р ,  епископ  суздальски й  и 
торусекий Афанасий ,  епископ рязанский и муромский К асси ян, 
епископ тверской и кашинекий Акакий ,  епископ коломенский и 
каш и рский Феодосий , епископ сарекий и подонекий Савва, че
стные а рхим андриты, преподобные и гумены и с вященные прото
попы .  Подсуд и мых о б в и н я л и  в том , что они утве рждали  
неравенство Христа с о  Отцом и Духом, почитали евхаристию 
п ростым хлебом и вином, отвергали зданную церковь,  покаяние, 
предания жити я святых и деяния святых седми соборов, и даже 
дерзали сомневаться в действительности евангельских и апо
стольских событий .  Башкии и товарюци его запирались, но царь 
сам - говорит современное из-вестие - начат их испытывати 
npe.uyдpe,  хот я  от них уведати известно,  как убо сии лукавии  
и каково и муть своя  мудрования.  Должно быть,  способы эти 
п ремудраго испытания были нелегки.  Башкии потерял и присут
ствие духа и рассудок, и занес бессмыслицу (боzопуст ным z не 
вом обли чен. бысть,  бесу предан и язык иэвеся ,  непотребная и 
нестройн.ая -z л а -z ол а ш а  на Аtн о -z и е  ч а с ы). Говорили ,  что ему пред
ставл ялся голос Богородицы, которая побуждала его к соэна-
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нию,  и он пред духовным отцом своим изложил подлинно свое 
еретичество и назвал своих единомышленников. Это значило,  по 
смыслу современного известия ,  " что в разум прииде " .  Соо.бщ
ники  перепутались в показани ях : одни запирались ,  другие  н а  
себя на говаривали ,  третьи других уличали.  Оказывалось ,  что 
они уложили между собою зарок не поклоняться иконам . Тогда,  
под строгими допросами ,  Башкии привлек к делу бывшего тро
ицкого и гумена, Артемия ,  и дьяка Висковатого.  Собор стал его 
допрашивать. Оба допроса очень любопытны и п ролива ют свет 
как на сущность и характер этого свободомыслия ,  так и вообще 
на  способ исследования дел на церковном суде. 

Этот Артеми й  был происхождением из Пскова - по крайней 
мере ,  там застаем его в первое время. К сожалению,  неизвестна 
рання я  судьба этого человека и как он попал в монашеское зва
ние .  Потом он явл яется в какой-то пустыне. Когда в Т роицком 
монастыре скончался и гумен Серапион, братья пожелали из 
брать А ртемия.  Конечно, он  чем-нибудь сделался известен. Ар• 
темий удалялся от начальства. Его привезли в Москву, поместили 
в Чудовом монастыре. Сильвестру приказано было от царя  ис
пытывать его. Сильвестр беседовал с ним и нашел е го вполне 
достойным человеком (и тоtда - говорит Сильвестр - от уст 
артемьева уче нья к нижнаtо довольно ми показалося и добраtо 
нрава и смирения исполнен бысть, тако всеми людьми видим 
быст ь и ближними и дальни.ми); он был поставлен в и гумены, 
но в то же время заронилось о нем подозрение. Был у него ученик 
Порфирий .  Несколько раз он ходил к Симеону ; тот принимал 
его ради страннолюбия, беседовал с ним и заметил у него в 
беседах что-то не совсем строго православное. Он сообщил об  
этом Сильвестру, пересказал то ,  что  слышал от  Порфирия ,  и 
изъявил свои сомнения  в православности его мнений .  Сильвестр 
также задумался, позвал Пор ф и рия  к себе, также под видом 
страннолюбия,  и выведал от него,  что мог. Это пересказано было 
ца рю. Вот характеристическая черта и нравов, и способов, каким 
образом в тот век  следили тайно з а  убеждениями .  Человек мог ,  
ничего  не подозревая, высказывать свои мнени я по-приятельски 
другому, и тотчас эти мнения  тайно передавались правительст
ву. Однако, порфирьевы речи не  имели в себе настолько пред
осудительного, чтоб можно было за них придратьс я к нему явно. 
И на  него,  и на  Артемия ,  с которым он был близок, пало подо
зрение. Немного времени прошло, и Артемий добровольно дол
жен был оставить и гуменство ; должно думать, это сделалось 
именно вследствие того, что за ним следили ,  и он заметил , что 
к нему не благоволят высшие .  Вместе с ними неразлучно был и 
Порфирий .  У Троицких ста рцев А ртеми й  оставил благоприят-
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ное вnечатление. Е го отход nриnисывали внутреннему смирению 
и любви к монашескому уединению. " Его, говорили они, госу· 
дарь сильно и на и гуменство взял и в поnы поста�:�ил против его 
желания ;  он бегал от этого, nотому что не хочет славы мира сего. 
Душе его не ю пользу и гуменство, и он того ради оставил и гу· 
менство. Хочет не погибпуть душою и совершить Христовы за· 
поведи евангельския и апостольския ,  от своих рук питатися 
пищею и одеждою доволитися " .  Он у далилея в Нилову пустынь. 
Когда началось дело Б ашкина ,  Артемий с Порфирнем были 
вызваны в Москву и поместились в Андроиьевом м онастыре. Их 
вызвали под nредлогом присутствовать на соборе,  но на самом 
деле их вытребовали как подозрительных людей .  Их свели с 
Башкиным и с сообщниками Башкина и велели с ними состя· 
эаться .  Это, видно, было еще тогда, когда Башкии не сознавался. 
Артемия nобуждали к сnорам nод тем nредлогом,  что считали 
его книжным и ученым человеком . Артемий уклонялся от сnоров 
и говорил : " это не мое дело " .  Наконец, когда Башкин,  в при·  
nадке расстройства, начал оговаривать других, то сказал что-то 
недоброе и на Артемия.  Против него были уже nредупреждены, 
и потому сейчас же прид рались к показанию. Артемий ,  видя, 
что ему не сдобровать ,  когда начнут е го истязать ,  убежал из 
Москвы, вместе с Порфирием, в свою пустынь ,  вероятно, соби· 
раясь убежать nодалее от преследования.  Но ему не удалось. 
Его вместе с Порфирнем привезли в Москву и поставили на 
соборе. 

- Зачем ты убежал самовольно ? сnрашивали е го.  
- От наветующих меня убежал ! сказал Артемий . - До меня 

дошел слух, будто говорят про меня,  что я не истинствую в 
христианском з аконе ; я хотел уклониться от молвы л юдской и 
безмолвствовать.  

- Кто же эти наветующие на тебя?  спраш ивали его, - И  
отчего ты не бил челом государю и нам, и не свел с себя навета, 
а бежал из Москвы безвестно ? Вот тебе и вина. 

Артемий почему-то не назвал по имени наветующих. 
Свели его на очную ставку с Башкиным. Башкии на него по· 

казывал. Артемий запирался. Какого рода показания эти были -
неизвестно, но остались воnросы, которые по этому поводу делал 
Артемию м итроnолит. 

- Матвей, объяснял митроnолит что-то сказанное Матфеем : -
разделяет Сына от Отца и неравно именует Сына Отцу, ибо он 
говорил так : если я п ро гнсваю Сына ( грубо учиню ) ,  то на 
страшном пришествии Отец может меня избавить от муки, а 
если прогневаю Отца, то Сын меня не избавит от муки.  Матвей 
составил молитву Отцу, а Сына и Духа отставил .  
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- Матвей,  сказал Артемий :  - делал ребячество, и сам не 
знает что затевает : ни в писании того нет, ни  в ересях не написано. 

- П режних еретиков, которые не каллись, сказал м итропо- · 
лит :  - святители проклинали и цари осуждали ,  з аточали и 
предавали казням.  

- Меня,  сказал Артемий : - призвали судить е ретиков, а 
не мне судить и предавать их казни,  д а  и еретиков нет и не слыш у  
я ,  чтоб кто-нибудь говорил спорное ( и  в спор никто н е  говорит ) .  

И з  этого ответа видно, что Артемий  открыто н е  признавал 
ничего еретического в словах Матвея Башкина,  которые хотели 
выставить еретическими.  

- К ак же  не  еретик  Матвей ,  сказал митрополит : - когда 
он написал молитву к единому началу, написал единаго Бога  
Отца ,  а Сына и св .  Духа отставил ? 

- Н ечего было ему и врать ,  сказал Артемий .  - Молитва 
готова Манассии  ко Вседержителю. 

- То было до Христова пришествил, объяснил митрополит : 
а теперь кто так напишет молитву к одному началу, тот еретик .  

- Однако, заметил Артемий : - манассиина молитва напи
сана в большом нефи,,tоне- и говорят ее. 

- Есл и ты виноват, то кайс я !  сказал митрополит. 
- Не в чем мне каяться,  сказал А ртемий :  - я так не муд-

рствую как на  меня сказывали ;  все это на меня лгали : я верую 
в Отца и Сына и в св. Духа в Троицу единосущную !  

Такие ответы, обращенные к митрополиту на соборе, поста
вили Артемию в обвинение. Тогда на Артемия посыпались другие 
обвинения от разных лиц. Игумен Ферапонтовского монастыря, Не
ктарий, более всех обличал его и укорял в е ретических мнени.ях. 

- Вот он говорил, сказывал на него Нектарий : - что у Иосифа 
Волоцкого в книге неправильно, будто Бог, посылал к Лоту в Содом 
двух ангелов, посылал в самом де./\е в их образе Сына и св. Духа. 

Неизвестно, что ответил Артеми й  на это обвинение. 
- А ртемий ,  показывал Нектари й :  - не проклинает новго

родских еретиков, хвалил латынь, не хранит поста, во всю четы
редесятницу ел  рыбу на  воздвиженьев день за столом у царя и 
великого князя ел рыбу. 

Замечательно,  как тогда монахи друг за  другом подсматри
вали , стараясь один друrого обвинить и обличить  в несоблюде
нии правил иноческой жизни .  

- П равда, сказал Артемий :  - я ел  рыбу, но  только тогда, 
когда случилось мне быть у христолюбцев, и у царя за  столом 
рыбу ел. 

- Не гораздо ты чинил это, сказал ему митроnолит от всего 
со_бора : - это тебе вина,  ты сам себе воnреки божественных 
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уставов и священных правил разрешаешь пост, а на  тебя смотря, 
и люди соблазняются. 

Артемий,  без сомнения ,  оправдывался тем, что по духу св. 
писани я даже по примеру благочестивых мужей , предлагаемое 
дозволено есть ,  и пост не должен выказываться наружно. 

- Артемий ,  продолжал Нектарий : - когда был во Пскове, 
то ездил из Печерского монастыря  в немецки й Новый городок 
и там хвалил  немецкую веру, говорил там с немецки м  князем. 

- Я  тогда ездил и говорил с немецким князем, сказал Ар· 
теми й :  - и спрашивал, не найдется ли  у них человек, кто бы 
поговорил со мной кни гами .  Хотелось мне узнать - у них хри• 
стианский закон таков ли ,  как у нас ;  но мне тогда не указали 
такого книжного человека. 

- А зачем тебе, строго заметили ему н а  соборе : - ты ве• 
даешь сам, что наша вера  греческаго закона сущая православная, 
а латинская вера святыми отцами от православной веры отречена 
и проклятию п редана. Это ты чинил не гораздо. Это тебе вина. 

И еще много-много говорил на Артемия Нектарий ,  обвинял 
его в богохульстве и еретичестве .  Артемий на все отвечал : 

- Нектарий клевещет на  мен я :  я этого не говорил никогда,  
я неповинен в делах, которые на меня взводят. 

Нектарий сослался не свидетелей : пустынников Ниловой пу· 
стыни Тихона и Дорофея, Христофора Старого, соловецкого 
старца Иосифа Белобаева ; но призванные на собор старцы не 
показали ничего на Артемия  и не подтвердили обвинения ,  взве· 
денного Нектарием. 

Поднялся  на Артемия  другой обвинитель :  бывший Троиц· 
кий и гумен Иона. Он написал на  соборе обличите,l\ьные показа• 
ния  на Артемия. 

"Артемий ,  - писал он : - возлагал хулу на крестное знаме· 
ние. Артемий произносил такие слова : " нет в том ничего, что не 
положит на себя крестное знамение ;  прежде клали на  челе иное 
знамение, а нынче на себе большие кресты кладут. На соборе о 

" к рестном знамении много толковали, да  ни на чем не nорешили • 
- Я только говорил о соборе, что на нем не порешили  о 

крестном знамении,  а про самое крестное знамение так не гово• 
рил, сказал Артемий.  

- Вот ты сам сказал,  отвечали ему : - что говорил о соборе ; 
стало быть ,  и то говорил,  что в крестном знамении нет ничего. 
Надобно в этом верить Ионе. Ты хулу говорил ;  это тебе вина. 

Потом явился третий  обвинитель : Троицкий келарь Ангелов 
и доносил следующее : 

- Артемий в Корнильевам монастыре был в келье у кор• 
нильевскаго и гумена Лаврентия и говорил там,  что нет помочи 
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умершим , когда поют по них панихиды и служат обедн и ;  тем 
они муки. не минуют на  том свете. 

- Я говорил ,  объяснял Артемий :  - что если люди жили 
растленным житием и грабили других, а потом хоть и станут за  
них петь  панихиды и служить обедни , то Бог  не принимает з а  
них  приношени я ;  нет пользы оттого :  т ем  не избавиться от  муки .  

- Это ты говорил не гораздо, приговорили члены собора : -
верить  во всем Адриану ;  это тебе вина.  Ты отсекал у грешников 
надежду спасен и я ;  ты уподобился Арию,  который также гово
рил, что не следует приносить приношения за умер ш их. Об этом 
так написано в 75 гл.  правил Епифания Кипрского.  

Явился четвертый обвинител ь :  Т роицкий старец Игнатий  
Курачев, и написал по памят и :  " Я  слыш ал от  А ртемия про 
каноны. Говорил  А ртемий  про Иисусов канон :  такой Иисусе, 
такой Иисусе , и про акафист говорил : радуйся да радуйс я " . 

Артемий на  соборе ответил : 
- Я говорил так : в каноне читают : Иисусе сладчай ший ,  и 

как услышат слово Иисусово о его заповедях, как  Иисус повелел 
п ребывать ,  как и житие вести,  так горько делается заповеди 
Иисуса исполнять (и услыzиат слово иисусово о заповедях ezo .  
как велел быти и они в zорести прелаzаются,  что заповеди 
сот ворити) . а про акафист я так говорил,  читают : радуйся да 
радуйся,  чистая ,  а сами не радят о чистоте и пребывают в праз
днословии ,  стало ·  быть, только наружно обычай исполняют, а не  
истинно (и но то обычае.и води.чи zлаzолют. а не истину) . 

- Это ты говорил не гораздо, произиесли на  соборе : - про 
Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно, а всякому 
христианину подобает Иисусов канон и акафист п речистой Бо
городицы держать честно и молить всякий день, сколько силы 
достанет. 

Пятый обвинитель был кирилловский и гумен Симеон. Когда 
арестовали М атвея Баш кина,  в то врем я А ртеми й  находился в 
К и рилловском монастыре. 

- Я тогда, доносил  игумен : - сказал Артемию :  Матвея 
Башкина пойм ал и  в ереси .  А он,  Артемий ,  мне отвечал : " не 
знаю, что это за  ересь, вот сожгли Курицына и Рукава го, а до 
сих пор не знают сами за  что их сожгл и " .  

Поставили Артемия на очную ставку с Симеоном. Артемий 
запирался. Симеон указал на  свидетеля, кирилловского старца 
Никодима Б руткова. А ртеми й  сказал так : 

- Я  не могу вспомнить теперь, был ли  разговор о новгородских 
еретиках, не за  :моей пам яти сожгли их, и т.очно,  я не знаю, за 
что их сож гл и ;  может быт ь ,  я так и сказал ,  но я не так говорил ,  
что этого не знают ,  а z·оворил-де только про себя од1ю1·о. 

1 0* 291 



Когда же Артемия водили к допросу, за ним следили,  шпи· 
опили и ловили каждое слово. !Jарский дьяк Шеетак доносил, 
что когда Артемия свели с собора, то на  улице встретился он с 
Порфирием, которого д ругие вели также с допроса. Порфи рий 
сказал Артемию : - благослови, отче! - Артеми й  отвечал : Бог 
отче ! - Порфирий  спросил : а что ,  мне стоять крепко против 
них? - Артемий  отвечал : молчи, отче, наше дело колеблется, 
не время ;  я молчать готов. - Порфирий сказал : - мне так 
стоять спорно. - Молчи, - сказал Артемий ,  и они разошлись. 
Когда их поставили на соборе на  очную ставку ,  А ртемий  не 
заперся ,  и это поставили ему в вину. Между п рочим,  Артемий 
объяснял,  что Порфирий вовсе не ученик его, хотя они и взяты 
были в одно время из пустыни. 

Неизвестно, по какому поводу зашла на соборе при допросах 
речь о посвящении .  Артемий говорил,  что он не желал в и гумены, 
и когда ему свидетельствовали и он должен был исповедовать 
свои грехи, тогда п роотцами духовными он сознался в блудном 
грехе, который ему п репятствовал бы принять сан, но духовный 
отец велел ему преетупить этот грех и не говорить о нем (коли·де 
и меня к Т рощJ,е во иtумены наркли и велели меня свидетельст· 
вовать,  и яз·де и тоtо отцу духовному сказывал свои блудные 
tрехи, и он·де и мне tоворил: то·де и переступи). 

Дали ему очную ставку с духовным отцом. Последний гово· 
рил ,  что напротив, он его спрашивал о тяжелых грехах убийст• 
венных и блудных и Артемий ему не сознал с я. Артемий сказал, 
что тут стоял другой поп, который сказал : "то переступи ;  это 
не нужно " . 

- Я, прибавил он : - теперь имени ему не  припомню : тогда 
было  семь свидетелей.  

Это неяспое место, вероятно надобно так поним·ать, что об 
Артемии открылось что·нибудь относительно е го частной жиз·  
ни ,  и его стали допрашивать, зачем он не объЯвил об этом тогда, 
когда посвящался в и гумены. Это сознание было важно. По это· 
му одному поводу с него сняли сан священства и поставили ему 
в вину, что он оклеветал своего духовного отца, уверяя,  что сам 
сознавался в грехе, а духовный отец велел ему оставить это без 
внимания.  

Собор не мог признать Артеми я  вполне доказанным преступ· 
ником ,  потому что нектариены показани я не были подтверждены 
теми свидетелями,  на которых доноситель ссылался. Тем не ме· 
нее, его сочли опасным, чтобы он не совращал христиан (e to  ради 
со б л а t о ч ес т и в ы.\t ц а ре.ч соборне судихом о н е .ч,  да не како сво· 
бодне живет идеже XOZ!Jeт и учит, и пишет,  и послание посыла· 
ет,  и бес едует с ни.ии ж XOl!Jeт). 
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Его при говорили  сослать на т яжелое заключение в Солове�
кий монастырь. Он должен был жить одиноко в келье;  не следовало 
доnускать монахов и бел ь�ов беседовать с ним, заnре tцалось ему 
nерсn исываться с другими ,  что бы то  ни  было от кого-н ибудь 
nринимать или перссылать кому-ни будь ,  не и меть с людьми со
общения ,  но с идеть в затворе и молчать .  Один nресвите р,  no 
указан ию настоятеля ,  должен был надзи рать  над ним и исnы
тыват ь ,  когда он будет каятьс я :  истинно ли  его  nокаяние ; а с ам 
игумен,  по временам,  должен читать ему  nоучен и я  от божествен
ного nисан и я  и н аставл ять е го во всем ,  что нужно для е го обра
LЦ ен и я .  Е м у  н е  п о з во л я л о с ь  ч и т а т ь  д р у г и х  к н и г ,  к р о м е  
молитвенных, какие  укажет и гумен с монасты рским собором.  
Следовало наблюдать даже над тем сто рожем,  который б у д е т  
nриставлен к нему,  чтобы обвиненный не совратил е го .  Даже над 
священником,  который будет nриставлен для его  обра t!!ен ия ,  
и гумен должен был надзи рать ,  чтобы он не  увлекся еретически 
ми убеждени ями .  Все т е ,  которые в n ротивность этого запреt!!е
ния  стали бы домогаться сношени й с А ртемием,  nодвергались 
осуждению, как  е го единомыш ленники .  П ребывая в таком состо
яни и ,  Артеми й  л и ш ался св. nрича чьен и я ;  вnрочем,  если бы слу
чилась с ним сме ртел ь н а я  болезнь ,  т о г д а  можно было его 
причастить. Иначе он nолучал св. nричаt!!ение только пред смертию. 

Что касаетс я  до главных еретиков, то при говор их не дошел 
до нас ,  и не видно,  в чем он уклонился от nри t·овора над Арте
мием.  Из nисьма Иоанна к Максиму Г реку ,  где царь излагает 
СУL!!ность в таких же вы ражени ях, в каких  она излагается в при 
говоре над  Артемием ,  nоказываетс я ,  что  одни и те же вараженил  
в �арском nис ьме п ринадлежат и nри  говору ;  но  так  как  письмо 
Иоанна было nисано n режде nри гово ра ,  то ,  должно быть,  n ри 
гово р  составлен был n o  nрежде изложенному обвинению (Еже 
о с в ят еА.t Дусе  с ы н  с в я т ы я  церк в и  и наш с z о  смире н и я, право
сла в н ы й  и хри столюб и в �r й  и боzовс н ч а н н ы й  царь и вели к и й  zо
суда р ь  к н я з ь  в е с я  Рус и и  са .иодержсц зело потцJ а с я  с великою 
боже с т в е н н о ю  ре вност и ю  п о  с в ят е й  и ж и вот воряrцей и вcc.JitO
zyrцeй  Тро и ц ы  и по всех с в ят ы х  ч е с т н ы х  иконах,  с наишм с А.ш 
рс н и с м  и с о  а р х и с п и с к о п о.!lt и е п и с к о п ы ,  и с о  в с е м  с в я rц с н н ь1 .1t 
собором в ц а р с т в у ю rц с .и t р а д е  М о с к в е  в ц а р с к и х  c z o  палатах.  
соборовах С Hи.Jit и С братьсю С 2 0  U СО BC CA.! U  баляры На боlОпро
ти вна-zо и лукавоzо бс збожноzо е р е т и к а  и отступника правосла в
н ы я  веры Матфея Баш к и н а и на c-zo  сдиномыслсннико в ,  иже хулу 
t л а z ол а в щ с -z о  на Го с п о д а  Б о z а  и С п а с а  н а ш с z о  Ии с у с а  Х р и с т а  
и н е р а в н а  c-zo  О т u у  п о в е д а ю т ,  н е ц и и ж с tц с  и д ру z и х  поу ч а ю т  
на с и е  з л о ч с с т и с ;  к с и л  же ч е с т н о е  и с в ятое  т е л о  Го спода  
н а ш е tо И и с у с а  Х р и с т а  и ч е с т н у ю  и св .  E t o  к р о в ь  н и  в о ч т о ж  
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полаzают, но ток.ио прост хлеб и п росто вино вАtеняют: также 
святую соборную апостольскую церковь  отричают, zлаzолюtце 
яко верных собор сие есть токмо церковь сия ж зданная ничтоЖе 
есть:  также и божественныя плоти христовы воображе ние  и 
пречистые Боzоматере и всех святых ezo  честных и кон вообра
жение  идолы окаянии наричают, таже и покаяние ни во что же 
пола zают,  zлаzолюще: как престанет zpex творит и,  аще у свя
tценника и не покается, то несть е:му zpexa:  отеческая же пре 
дания и их житья баснословие  вменяют и на седь.uь · святых 
вселенских собор с вятых отец zордость  воsлаzают, zлаzолюще:  
яко  все  с ебя  деля писали,  чтоб им вс ем  владети и царьским и 
святительским, и спроста рещи вся божественная писание  бас
нословие наричают, А постол же и Еванzелие не истинно и sла
z а ю т  по z л а z о л ю tц е м у  а п о с т о лу :  и ж е  и с т и н  в н е п р а вде  
содержаruим.  К си.и же  и иныя хулныя вины  их .uноzы и всяко 
законопреступление). ( А.А.Э. 1 .250 ) .  

Судьба Б ашкина неизвестна. Соумышленников его з аточили 
в темницы, по  монастырям.  Об  этом сообщает никоновекая ле• 
топись (И осудиша их неисходным быти, да не сеют злобы с воея 
роду человеческому). 

Вместе к этому делу был прикосновенен дьяк Иван В искова• 
тый ,  хотя косвенным образом. После боль шого пожара в Москве, 
когда погорели церкви кремлевские, п риказана было привезти 
из разных городов образа. Некоторые образа казались не похо• 
жи на  те, какие привыкли видеть п режде ; это возбуждало со· 
блазн. В тот век входил вкус писать  символические изображения 
лица или исторического действи я .  Дьяк Висковатый начал ум· 
ствовать .  Но как изображения на  иконах выражали внешним 
образом идеи и догматы, то объяснение так или иначе должна 
быть написана икона соединялось со внутренним смыслом, вы· 
ражаемым изображением.  Некоторые объяснения высказаны 
были так ,  что возбудили обвинение в уклонении от строгой чи •  
стоты православной догматики.  Дьяку  поставили в укор, что он  
всенародно делал объяснени я  об иконах и порицал некоторые 
способы изображения.  Дьяк ,  призванный на собор, подал свою 
исповедь , в которой изложил кое-какие свои сомнения. Его, меж· 
ду прочим,  соблазняло то, что писали на  иконах пророчески е  
видения .  О н  указывал, что п ророческие видения различествуют 
между собою и что таким образом п ропадает п равильный обра· 
зец иконного письма. (И тоzо ради Господа нашеtо пишет в 
давидове образе кро.че отчаzо  исхождения и предотечева с виде • 
тельства и о сот ворении  Божи и писали иные Аtноzие  пись.\tа ,  и 
яз .lt н e x, что оно написан о  кро.\tе свидетельст ва . . .  От коzо та
кову власть взяли, чтоб сказали и засвидетельст вовали и ко· 
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mopoe уложат писати ,  и но во одним образцом писали ,  чтоб б ыло 
не соблазне но ,  а то в одной паперти оубо одна и кона ,  а в церкви  
друzая:  тож п и сано ,  а не т ем видо.ч). Он нападал на то ,  что у 
Спасителя изображались сжатые руки, и выводил из этого, что 
это значит будто бы Христос не очистил адамова грехопадения  
(Роукы зжаты мудрование суетное иже  помышляют яко  не оци·  
стил Господь наш Иисус Христос А дамова zрехопадения :  мняху 
ezo проста человека). Он негодовал на то,  что Иисуса Христа 
изображали в ангельском образе; что Христос на  кресте изо·  
бражен покровенным крилам и херуфимов, доказывая,  что это 
латинский обычай.  (И аз увидел, что в сотворении небеса и 
земли и в сотворе нии  А дамли и в иньzх местех написали Господа 
наи1с zо  Иисуса Христа в анильскоJ.t образе,  и тоzо  для zоворил 
есми, чая коварства смотря на  исповедь хрестиянскую еже так 
мудрствоват и не  велено ,  а вел�но Господа нашеzо  Иисуса Хри·  
ста превечное Слово Божие описовати по плотскому смотре нию 
( Чтения 1858  г. кн .  2, Розыск, стр.  1 0 )  . . .  А херувимскиJ.tи крылы 
покрыто тело Господа нашеzо  Иисуса Христа нам ся  видит 
лати нские ереси  мудрование ;  слыхал семя .чноzажы от лат ынь  
в роэzоворе яко  тело  Господа нашеzо Иисуса Христа укрываху 
херувимы от сраJ.юты. Греки ezo  пишют в портках, а он  портков  
не  наищвал, и аэ  тоzо  для  о т ом оусу.чневаюсь ,  а исповедаю яко 
Господь наш И и сус  Христос  нашеи рад и спасения  при н ял 
смерт ь поносную и волею претерпел распятие ,  а от укори зны 
не оукрывался ( iЬ id . ,  8 ) .  

П о  поводу изображенного н а  иконе символа  веры о н  соблаз·  
нялся тем,  что в нем нарисован Бог  Отец,  и п редставл ял, что н е  
следует изображать невидимого божества и вообще бесплотных 
(не подобает невиди .1tа zо  божества и безплот ных воображати ,  
как ныне  на  иконе  писано). Он не одобрял также антропомор· 
фических изображений добродетелей и пороков, что входило 
тогда в иконописание (в полате в середней zосударя нашеz о  на
писан образ спасов да тоутож бли зко неzо напи сана жонка,  спу
стя рукава каб ы пляшет , а подписано над не ю :  блоужение ,  а 
иное  ревность ,  и иные z лоуJ.tлениа ,  а .инс ,  zосударь .  мнится, что 
то кро.ие божествсннаzо писания .  о том СJ.tущаюсь) ( iЬid . ,  1 1  ) .  

, Исповедь,  написанная дьяком,  составлена была очень почти
�.ельно и в кротком, покорном духе, но послужила к е го обвине· 
нию :  он неудачно выразился в некоторых местах ; з а то  к нему 
nридрались и вывели и з  это го еретические мнени я .  Например,  
он выразился : " тако бо честному кресту покланяю щееся ,  на нем 
же животворимое расп росте рто бысть слово " .  Это сочли неп ра· 
вилы1ым, и бо на к ресте распростерто было тело ,  а не слово. Дьяк 
указывал, что это о н  взял из правил книги , принадлежащей 
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Вlсилию М ихайловичу Ю рьеву. Обвиняли его,  что он сказал о 
Христе чюдотвориа приа  распяся, выписав это и з  книги Дама .. 
скина, принадлежащей Морозову, но в книге той написано чю
д от во р и ,  п р и а  с т р а с т и ,  распяся .  Сославш ись  на синодик ,  
сказал ,  будто там написано : "тако  веруем и тако  исповедуем 
истинного Бога нашего " ,  ко г да  на  самом деле в этом синодике 
оказалось : "тако веруем и тако пропаведуем Христа истинна 
Бога нашего " .  Таким образом, его осудили на  т рехлетнее пока .. 
яние (судихом и дахом тебе спитемью на три лета : едино т и  
лето плакатись  подобает,  вне дверей стоя церковных и входя
щим верно моляс ь, молитву т ворити за ся, исповедая своя со
�решения:  потом же второе лето послушающи божественных 
писаний,  прият будешь в церковь :  и третье лето да стоииш с 
верными в церкви общения ж не приемлеищ;  скончавишм же ся 
трем летом святых таин причастник будеши) . ( А. Э. 1 , 244 ) .  

В обвинении Вискаватого действовала досада духовенства, 
что миряне осмеливаются судить о религиозных п редметах сво
бодно. К ак только дьяк заявил свои размышления ,  м итрополит 
сказал ему : "Ты о том мудрствуешь и говори ш ь  не гораздо, 
поиеже не велено вам о божестве и божиих делах испытовати.  
Знал бы ты свои дела,  которыя на тебе положены, не разроняй  
сnисков" .  В соборной сnитемни над ним говорится :  " всяк чело .. 
век убо должен есть ведати свой чин и не творити себе пастыря,  
овча сый в глава да  не мнит нога сый , но  повиноватися от Бога 
nреданному чину и уши  с вои отверзати на  nослушание благодати 
nриемлющих учительская словеса " .  

Этим осуждением Вискаватого проводилось n ритязание,  что
бы никто не рассуждал, а все павинавались духовенству ,  В иско
ватый не мог  nодлежати осуждению, ибо  он изъявил свои мнения 
в своей исповеди ,  nредлагал их на обсуждение  собора ,  изъявляя  
готовность nокориться соборному при говору. Сам собор nри
знал сnраведл-ивым одно из  е го  з амечаний о сжатых руках на 
образе Спасителя .  Другие были объяснены не так ,  как думал 
Висковатый ,  - и он nокорился. Неправильности в его исповеди  
были,  очевидно неумышленные и не могли nодавать nовода к 
nодозрению в ереси, когда в той же исповеди он выражает во 
мноГих местах свои православные убеждения.  Этот суд над Ви
сковатым подает нам  nовод сомневаться ,  чтоб все  дело Баш .. 
кина и его сообщников было точно таково, как изображает нам 
известие о нем, дошед ш ее до нас единственно из уст их обви
н ителей. 

Мы сделаем его разбор.  
Артемия  признали вшювным по нескольким пунктам, и з  ко

торых в некоторых было его полное сознание, в АРУГИХ отчасти ,  
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третьи были растолкованы им самим иначе,  нежели как  обвиняли 
его ; четвертые он отрицал. 

1 )  Он признавал справедливым, что ел рыбу в гостях и у 
царя за обедом ; он  сознался ,  что разговаривал с Порфирнем и 

ска·зал ему " Б оже отче " ,  когда тот говорил ему, " благослови, 
отче " , и оба уеловились молчать. Ни  в том, ни  в другом не было 
достаточных обвинений .  Хотя он наруш ал пост, но  не по  охоте, 
а по случаю, и п р итом , прежде надлежало обвинить царя ,  кото• 
рый угощал рыбою монахов на  Воздвиженье. К оль скоро у царя 
за столом пода валась рыба ,  то царь должен был защщцать Ар· 
темия .  Что кас ается до другого, то в том,  что  двое подсудимых 
уеловились молчать и стоять крепко, не заключается еще повода 
подозревать их,  ко гда  дело с Висковатым показывает, как легко 
могли обвинить человека в еретичестве на основании какого-ни
будь неловко сказанного слова,  хотя бы без того смысла ,  кото• 
рый после можно б у дет извлечь из него. 

2) Он  сознался ,  что ездил в немецки й городок искать книж
ного человека ,  и не сознался в том, что хвалил латинскую веру, 
как его обвиняли .  Никогда IJерковь не п репятствовала узнавать 
о чужих верах и о чужих обычаях. Он сознался ,  что действи
тельно говорил ,  что на  соборе ничего не было постановлено о 
крестном знамении :  и тут не было не только неправославного, 
но никакого суждения .  То был факт , известный всем ;  нельзя 
было н а  этом основании признать справедливость д ругой по�о· 
вины того же обвинения ,  что Артемий говорил о самой суtцности 
к рестного знамения .  Точно так же слова его о новгородских ере
тиках, сколько он сознавался сам, не п редставляли судьям И И •  
какого повода заключать о его неправославности :  он высказывал 
единоственно то, что не знал исторического факта, о котором 
шла речь. 

3 )  Все, что А ртеми й  растолковал , было п равославно и н е  
подавало повода к обвинению. Артемия  обвиняли в отрицании  
действительности поминовения и молитв за умерш их ;  А ртемий 
объяснял, что  он говорил о недействительности приношений за 
тем, которые своим  растленным житием и хищени ями содела
лись недостойными зтих п риношений за  их души.  Его обвиняли 
в неуважепии  к акафисту и канонам,  но он объяснил ,  что счи
тал недостаточным их чтение при несоблюден и и  з ап оведей 
Христовых. 

4) Н аконец, что касается обстоятельств при его поступлении, 
то осталось темным : он ли  не сказал духовнику греха, или д у• 
хош1ик велел ему не  говорить об этом ? 

Ясно, что всех этих обстоятельств не только недостаточно 
было,  чтоб обвинить Артемия, но они все сла rались 'rак,  что 
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скорее могли оправдать его. Видя, что Артемия, как и Висковато-
го, обвинили без явных улик, можно сомневаться и в действитель� 
ности вины самого Башкина и его ближайших сообщников. Правда, 
указывается собственное сознание, но это сознание произнесено в 
припадке страха и как бы сумасшествия. Очевидно, что царь задал 
ему такого страха, что он совершенно потерялся. " Извеся язык 
свой на мпог час непотребная и нестройная г лаголеша " ,  слышал 
·голос Богородины и т.п. - эти черты показывают, в каком состо
янии находился Башкин. На одни пункты, которыми обвиняли 
подеудимых в отступлении от православия, не представлялось ни
каких доказательств: неизвестно, на  чем судьи основали, будто 
подсудимые именно так думали и рассуждали, как им ставили в 
вину . Некоторые же пункты объясняются собственными словами 
·поде удимых, но эти слова не позволяют выводить такого заклю� 
чения,  какое было выведено на соборе. Их обвиняли, что они от
вергали !Jерковь ; это доказывается следующими словами : " яко 
верных собор - сие есть токмо церковь, сия же зданная ничтоже 
есть" .  Очевидно, здесь идет дело о храме. Башкин, как ясно ка
жется из  этих слов, хотел выразиться, что под !Jерковью следует 
разуметь верных собору, а не созданный храм. Что касается до 
обвинения, будто они отрицали писание, говоря, что святые отцы 
писали для себя, чтоб им владеть царским и святительским, то мы 
не знаем, о чем именно тут шла речь. Подобные обвинения делались 
по  поводу имений духовных лиц, п ротив чего пооружались самые 
православные люди. Очень быть может, что и здесь говорили имен� 
но в этом самом смысле. Далее о покаянии :  их обличают в том, 
что они отвергают покаяние, ни во что же полагают, и это подтвер� 
ждали словами еретиков. "Как преетаист грех творити, а 1це и у 
священника не покается, то несть ему греха" . Нельзя видеть здесь 
отвержения покаяния ;  здесь изображается, что конечная цель по
каяния не в исповедании греха священнику, а в том, чтобы отстать 
от греха. Но Башкин, как видно, не отвергал при этом и таинства 
покаяния и п ричащения, за этим он приходил к священнику, и с 
такого поводу возникло все дело. Если б в самом деле он отвергал 
покаяние и причащение, тогда не для чего было бы ему и прихо� 
дить. Их обвиняли в том, что они не признавали Иисуса Христа 
равным Отцу и св. Духу. Доказательств прямых на это не п риво
дится; Артемий,  призванный на собор, не видел ереси у Башкина, 
когда ему указывали, и соборные члены ничего не могли ему вы� 
ставить в доказательство, кроме того, что Башкии написал молитву 
к Богу единому началу, не упоминая о Троице. Артемия обвинили, 
несмотря на то, что он уверял, что верует в Троицу. Башкип в том 
же уверял и при том при таких обстоятельствах, при  которых е м у  
можно более верить, чем Артемию.  Положим, что  А ртеми й  был 
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nонужден к этому, когда уже стоял на суде ; но Башкипа никто не 
понуждал, когда он добровольно явился к священнику и говорил : 
" я  христианин и верую в Троицу единосуЩную Отца и Сына и 
святаго Духа " .  Если бы Башкии доходил до сомнения в догматах, 
то никак нельзя было думать, что он отрицал то, что Церковь 
признавала, потому что он пришел к священнику, пастырю Церкви. 
Но у Башкина не показывалось и сомнения. Т о, что он гово рил 
священнику, было совершенно православно. Если такое дело; как 
освобождение рабов, мог л о наводить сомнения на священника, то 
ясно, что поводом к обвинению было то, что тог да духовные готовы 
были признать еретиком всякого, кто дерзал только рассуждать 
о религии и о нравственных обязанностях человека на  религиозном 
основании. Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что при� 
говор над Башкиным, очевидно, составлен прежде окончания дела, 
ибо царь, в письме к М аксиму Греку, выражался такими точно 
словами, какие были выписаны о Башкине в приговоре над Арте� 
мнем. Что это письмо к Максиму Г реку было писано прежде при� 
говора, видно из того, что в этом письме царь приглашал Максима 
Грека на собор для рассуждения о ереси и суда над нею ;  приговор  
же, естественно, должен был состояться после су да .  Очевидно, 
царь писал с обвинения подсудиМI>IХ, и приговор, сходный с цар� 
ским письмом, списан целиком с того же обвинения, которое со� 
ставлено прежде су да и которое должно было или оправдаться, 
или опровергнуться судом. Итак, если приговор дословно списывал 
обвинение, то не дает ли это права сильно сомневаться в правиль� 
ности и нелицеприятии суда, так как этот суд не изменил даже 
буквы обвинения? 

Все эти обстоятельства заставляют предполагать, что Башкии 
и его единомышленники были осуждены невинно. 

К это�tу располагает нас еще и то, что Курбский ,  знавший это 
дело близко, такого же мнения.  Курбекий называет клеветником 
Нектария, обвинявшего Артемия ;  епископа суздальского называ� 
ет человеком пьяным и сребролюбивым, епископа ростовского, ко� 
торому послали под начало товартца Артемьева Савву Шаха � 
пьяницею; Артемия же совершенно оправдывает, называя  его пре� 
подобным, прему дрым, честным. 

К этому делу был привлечен Феодорит, апостол лопарей,  быв� 
ший в то время архимандритом Суздальского Евфимиевского мо� 
настыря. Он был давний приятел1> Артемия. Они жили некогда 
вместе в заволжских пустынях и, по представлению Артемия,  в 
бытность его игуменом троицким. Феодорит, по воле царя, постав� 
лен был архимандритом. За строгость жизни, служившую укором 
для других, и эа обличения монашеских слабостей Феодарита не 
терпели. Когда 011 апостольствовал в Лопекой земле и основал 
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Кольский монастырь,  монахи так на  него озлобились за стро· 
гость (н е  т окмо ж е н ,  а н и  с к о т а  е д и н а z о  отнюдь женскаzо полу 

и.ме т и  т амо) , что нанесли ему побои и прогнали .  Теnерь, будучи 
архимандритом в Суздале, он вооружил против себя  монахов, 
которыми начальствовал ; злился на него и суздальский владыка 
за то ,  что Феодорит о бличал его за  с ребролюбие и пьянство. 
По сказаниям Курбского, когда Нектарий и его соумышленники 
на соборном суде хотели очернить Артемия ,  последний требовал 
свидетелей ; ему nредставили некоторых :  А ртемий отвел их, 
nредставив, что они недостойны свидетельствовать. Тогда ука· 
зали на  Феодорита и старца Иосифа Бслобаева, ссылаясь на них, 
будто они слышали nроизносимыс Артемием хульные словеса.  Эти 
лица, напротив, оправдывали Артемия .  Тогда суздальский сnи· 
скоп сказал : " Феодорит давний согласник и товари щ  Артеми я ;  
о н  сам,  быть может, еретик ,  с ним в одной nустыне nроживал ! "  
Как ни  мало было доказательств на стороне врагов Феодорита,  
но тем не менее ,  по окончании соборного суда,  е го заслал и в 
К и риллобелозерский  монастырь, где суздальский  епископ был 
nрежде игуменом и где остались е го ученики и сторонники .  Там 
враги делали Феодориту поругания  и бесчестия .  Наконец, по 
ходатайству бояр ,  и в том числе Курбского,  Феодорит был ос·  
вобожден ,  п ро ж и в  в К и р и ллове  м о н астыре  полтора год а  
( Курбе . ,  ст р.  1 25 ) .  

Подоз рение  в неправосл авии  и е ретичестве также падало  
и н а  одного  и з членов собора ,  суд и вш е го Б а ш к и па и е го  еди ·  
номышленников. Это  был К асси ян ,  е пископ муромский и р я· 
занск и й .  О н  од ин  подал  голос з а  осужденных, доказывал 
нссправедливость и пристрастие судей и особенно за rцщцал 
п р и везенио го и з  Соловок ст арца Иоасафа  Белобаева. Ко гд а  
з ашла  речь о необходИмости сурового п реследования  еретиков  
вообще,  все ссылались н а  кни гу Иосифа  Волоцкого : К асси ли 
один  не  только не восхвалял ее ,  но порицал .  Возник спор. 
Принесли книги  Иосифа .  JJapь и мит рополит одобряли  ее ,  вес 
духовенство вторило им,  один Касс и ли восстал против всех и 

доказывал, что в Иосифоной книге неверные свидетельства. Ду
ховенство озлобилось против него. Говорили ,  что Бог наказал 
его : у негq отнялась рука, и он должен был уйти в монастырь, но 
не оставался там, потому что начал сеять развраrцение и говорил, 
что не следует н азывать Христа Вседержителем, что это грех. 
Сверх того, о нем сохранилась молва,  что он оказал неуважсние 
к моu.Jам Д и м и т р и я  Прилуцкого .  Не  к а ясь  в с воих  ерет и ч е
ских  мнениях ,  этот архиерей  н анлек  н а  с ебя  божие  наказани е :  
у него повернулась  н азад г олова и в т а к о м  болезненном  с о· 
сто я н и и  011 у м е р  ( Ру к .  Летоп . А рх. К о м .  N!! 1 6 ) .  
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1 1 .  

Появивш алея после Башкина ересь Феодосия  Косого обык� 
новенно считается п реемственно непосредственным продолжени�  
ем п режней ,  то  есть так называемой ереси Башкина.  Но  она 
имела с нею связь,  во�первых, только по тому умственному бро� 
жению,  из  которого возникли разнородные толки ,  и в том числе 
толки  Б ашкина и Косого,  а во-вторых, потому,  что Феодоси й  
ж и л  в заволжских пустынях, где с осредоточивалось это умст� 
венное движение. Тесной догматической связи между ними не 
видно. Единственный полный источник об этой ереси есть сочи� 
нение Зинови я ,  монаха Стенекого монастыря  ( близ Новгород а ) ,  
бывшего ученика  М аксима Грека. Зиновий подвергся участи ,  
одинаковой со своим учителем, и был сослан в Отенскую пус� 

· тынь .  Сочинение это изображает ,  "1то к Зиновию приходят три  
nоследователя ереси Косого,  крылощане Сnасова ( Хутынского ) 
монастыря ;  двое были монахи : Гс:расим и Афанасий ,  третий  
мирянин ,  именем Феодор, ремеслом и коноnисец. Они  изложили 
ему учение Косого, которое называют "новым" .  Достойно заме� 
чания,  что nри шельцы начали свою беседу с того, что жалова� 
лись  на неудобовразумительность отческих кни г  ( книжное 
nисание закрыто ) и высказали тем самым,  что nобуждение к 
nроизвольным TOЛJSaM была nотребность такого вероучения ,  ко
торое было бы ясно и открыто для всех. Это учение, no их мне� 
н и ю ,  было  n реnодано  Косым .  В месте с т ем , они з ар анее  
объявили ,  что новое учение уже усnело достаточно расnростра� 
ниться и многими nринято ( от многих nrиемлемо и nохваляемо) .  
Видно, что мыслящие головы, вращаясь в рели гиозной сфере -
единственной сфере,  куда могла тогда устремиться умственная  
деятельность - зат руднялись темнотою и неясностью, которую, 
при недостатке необходимого образования,  встречали в книгах, 
и nотому-то с готовностью бросались на  всякую новинку, как  
скоро она  изла галась в nростом и удобовразумительном виде. 
Ерессучитель К осой выигрывал уже тем , что держал перед слу� 
ш ател ями раскрытую книгу,  объяснял из нее места и давал каж� 
дому читать и размышлять no nроизволу. " Что это з а  учителя 
еnискоnы и поnы - говорили его nоследователи и nочитатели -
учат, а кни г в руках не держат ; а К осого так сразу видно, что 
истинный учител ь :  в руках кни гу держит, разогнет и nрочтет и 
каждому самому даст nрочитать (Аожнии учители епископьz и 

попы,  по неже учат к н и z  в руку не держат :  сам же Косой посе.му 

и с т и н н а  учителя себе сказует ,  понеже вруку и Jtея й  к н и z ы и ш ыа 

разz и баа ко.11уждо писаниа  дав  ca.lto.\ly прочитаrи и). Не зная 
сущности православного учения ,  многие готовы были принимать 
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за истину все, что только им  представят попятным способом , и 
крылошане очень наивно говорили ,  что еще такого учения,  каким 
казалось им учение К осого, не было от создания мира. (Г лаtолю 
никтоже от прежних учителей тако истину позна, не  бьz сть 
uнato учениа  т акова учениа преже ,  якоже новое учение  иже ныне  
явшееся  в лете от создании седмь тысячном и шестьдесят но.м). 
Те, которых неуспокоенный ум утомился от темноты, к акую 
встречал в кни гах, переходивш их из nоколения  в nоколение, ес
тественно, увлекались новостью учения.  Именно новое для них 
было nривлекательно : но строгое nравославне в лице Зиновия 
обличало их, еще не зная того ,  что они nредложат, но заранее 
осуждая все, что бы они ни  сказали ,  уже единственно nотому,  
что учение их новое. В глазах строго nравославного не могло и 
не должно было существовать чего бы то ни было нового в деле 
веры; и одно то, что оно новое, уже осуждало себя тем самым 
(понеже именевасте учение се ,  и несть потребы на .Аtнозе раз
емотряти eto  от нарече нии eto едина:  сие  учение познаваемо 
сеть,  занеже и ме новати eto  новым учением, откровенно показу
ет в нем являемое беззаконие  и вельмы нечестие к Бо tу). 

Таким образом,  в этом начале дисnута nравославил с воль
нодумством высказывались nревосходно основани я  той и другой 
стороны, главней шие черты из коренных стремлений .  Одно т ре
бует довольства установленным, другое nорывается к чему-то 
иному. Одно оnираетс я '  на  nокорность авторитету, другое воз
мущается во имя свободной мысли. Одно, nризнавая божественное 
nроисхождение за откровением, строго-логически и nоследователь
но nочитает его крайним nределом мудрости в том виде , в каком 
оно сохраняется со всем своим развитием, совершивш имся nод n ри
знанным неnосредственным участием верховной силы ; другое, на
nротив, отстуnает от логической nоследовательности,  признавая за 
вероучением божественное nроисхождение, однако же допускает 
свободное действие человеческого ума,  и тем самым nодрывает 
ту божественность, которую взяло за исходный пункт своего 
размышления .  

Личность К осого и обстоятельства его жизни,  рассказывае
мые его последователями,  дают возможность обоим направлени
ям высказаться во взгляде своем, не только на рели гиозные ;  н о  
и на социальные отношения.  Выше мы з аметили,  что у нас воль� 
нодумство, на гулявшись в рели гиозном кругу вопросов, перехо
дило к общественным и политическим .  Здесь это является в 
резких чертах. " Кто такой Косой ? "  сnрашивает крылошан Зи
lювий .  - "Он  был раб " - отвечают к рылош анс (раб е д и н а t о  
от слуt  JJ,аревых). Этого уже было достаточно, чтоб дать Зино
ви ю возможность высказать  nонятие о рабе, nринесенное к нам 
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Из Греции и установившееся nод влиянием местных условий .  Он 
ссылался на слова Соломона, что земля nонести не может, а 1це раб 
воцарится. Он ссылается  на градские законы греческих царей,  ко� 
торые ему были известны в nриложениях к кормчим, что рабам не 
следует доверять ни в чем и доnускать их ко свидетельствам на 
суд. (Законы z радские отмещут от рабов бываемая свидетельст� 
ва, не повелевают рабов на  судища представляти во взыскании 

межи прящихс я  быти послухами). При таком бесправии как же 
можно доnустить раба к гораздо большему значению в обществен� 
ной жизни - быть учителем? (Како же раб учитель будет ezo же 

писание отмеz�&еm и закон отрицает ?). 
В nротивность этому nравославному взгляду Зиновия на лич�  

ность раба к рылош ане з аявили nротивоnоложный взгляд сво� 
бодной мысли .  В оnравдание Косого, в з ащиту nрав раба, для 
них достаточно было сказать, что он уже не раб - освободился 
nосредством ума своего и мужества : он обокрал своего госnодина 
и убежал от него. (Зело свободу улучи Косой лtужсст вом и ра� 

зумолt с в оилt ,  поем бо коня и и лtсн и с  отай и шед от zоспод и на 

свосz о). Понятие о свободе n ринимает в их глазах широкое раз� 
витие,  нестесняемое тем ,  что nризнается долгом нравственности. 
Человек, будучи рабом, не только имеет nраво освободитьс я от 
рабства, 110 и вознаградить себя за работу тому,  кому был по� 
рабощен. По nонятию Зиновия ,  взятие коня и имения было уже 
n реступление ;  nоследователи К осого находил и ,  что он взял 
только свое. (Конь czo есть н а  нем же сздяи1с Косой и иже илtс ние  

у нсzо  одежа и прочая особная от zосподи новых c.�ty и яже взя у 
z ос поди на czo,  мзда сеть czo ,  понеже с лужил z осподину с в ое.ну 

Косой,  и яжс п р и т яжа илtсниа  у zосподина мзд а  с е т ь  работ ы 
е1о). С вященное nисание, снабжая доказательствами nравосла� 
вне, доставл яло их и nротивной стороне. В оnравдание К осого 
крылошане ссылались ,  наnример, на Израильтян, бежавших и з  
Егиnта. (Понсжа Израильтянс бежавшие Ещпта взяша с?  ипст

скос биатство разулю.н за мзду работы своса). Оnравдавши 
для себя самовольное освобождение от рабства,  раб идет далее 
и ломает закон, который держал его в неволе, во всех его даль�  
ней ших стеснениях свободы. Косой nрибегнул к средству, кото� 
рое  х а р акте рнетичес к и  и з д авна и д о  сих  п о р  отл и ч ало  и 
отличает русских бродя г ;  это - хождение nод вымышленным 
именем. (Еще б о  прихожашс землю рождсниа свосzо  внеzда и дя· 

шс zрады и места проименаваше новое илtя себе,  да не оувсдан 

будет,  и идяше учашс в z радс кослt или месте,  соблюдашс себе 
и учеников  своих о т  зазора множицею, и нски и х  учеников  с воих 

в чсрньzя ризы облсчашс и имена и н ые И Jt налаzашс ,  мясо ядсшс 

т о ч и ю  с учениками с воими, и в среду и п яток и в великие пост ы,  
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и себе и своа учеников от зазора Аfноzих хра н я, cczo ради в пост ы 

от ай ноц�ию ядящс млеко и мясо. С ЩJС имать Косой разум здрав 

и весть и с т и ну :  всех у ч и тель и зряден). Здесь К осой является 
удалым молодцом. К ак только они разрывали узы, привязывав· 
шие их к общественному порядку, первая форма,  с которой про· 
явл ялось такое удальство - было бродяжничество. У К осого 
приемы русского бродяги : побег от господина,  снос госnодских 
ве 1цей,  nеремена имени,  умение притворяться и nроводить дру· 
гих. Последнее качество считается признаком ума  и смышлен· 
Jюсти по народному великорусскому понятию. Удалой молодец 
вnадает в разбой ;  К осой п роnоnедует ересь ;  между тем и другим 
не без аналогии : один разрушает спокойствие общественного 
быта,  другой - спокойствие ума. 

Убежавш и от господина, Косой укрылся в монастыре на Бе· 
лом-озере. В старой Руси случалось ,  что беглый раб, как скоро 
успевал ловко извернуться от преследовани я ,  легко возвращал 
себе во мнени и д ругих гражданские права : все п режнее легко 
забывалось .  Сам прежний госnодин узнавал местоnребывание 
Косого и угождал ему. Но вот , по обвинению в ереси ,  е го вз яли 
из Бела.озера  с товарищами и nосадили в монастыре в Москве. 
Это случилось после заточения Артемия. Тогда посадили с ни· 
м и  Игнатия ,  Вассиана, Порфирия. (Поймоиtа с амо�о Kocozo и 
Вассияна  и Иz нат и я  и Порфириа.  а преж их А ртеАfи я и и ных 

мно z и х), но а рестованные успели освободиться.  К осой прила· 
скался к стражам, которым nоручено было его беречь,  довел их 
до того, что они за ним наблюдали чересчур слабо ,  и он убежал 
с своими товарищами. К осой,  по известию его последователей ,  
.ушел в Литву ; т ам он женился на  вдове·еврейке и стал  распро
странять свое учение с успехом. (Я т же быв Косой, соблюдоАf 

в еди ном от монастырей московских, приласкав же ся хранЯLuим. 

прием послабле ние  от н и х  и бежя в Jlитву отиде.  идяше у чаше 

новое учение ,  и браком законным оженися вдовиuею жидо винею,  

поя и есть честен тамо и мудр учитель новом уче н и ю .  познал 

ист и н у  паче всех,  имеет бо разум здрав). 
Сущность учений К осого состояла в том, что он признавал 

Христа не рожденным свыше, а сотворенным , следовательно, от· 
вергал е го божественное происхождение, как единородного Сына 
Божия. " К ак это - говорил он - дерзну.11,и в Ве рую написать 
об Иисусе рожден н а  не сот ворснна? А Петр апостол сказал, что 
Иисуса сотворил Бог ;  видите, сказал он : сотворил,  а не сказал : 
родил. Недостой но для  Бога ,  говорил он, находиться в женской 
утробе. Вот и Павел говорит : Един Бог - един ходатай Богу и 
человеком человек  Иисус Христос " . Указывал он на  смысл за· 
поведи :  "не сотвори себе куми ра" и проч .  Он ссылался на бы· 
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тейские книги ,  на соломонову премудрость,  на  пророчества, на· 
зывал идолами иконы, а божественную службу идольскою служ· 
бою,  це ркви  - кум и р и щами ,  отвер гал пост,  молитву ,  все 
отеческие п редания и думал применить к !Jеркви слова св. Ва
силия :  " прельстив нас злый обычай и развращенное человече· 
ское предание соделалось виною всякому злу "  и проч. (Како 
дсрзнуща написати и в и ну tлаtолати в Верую во сдина t о  Боtа 
рождена и не сотворсна Христа. П стр же tлаtолст, яко Христа 
Господа сотворил сеть Боt ccto Иисуса,  а не tлаtола Петр ,  яко 
роди Боt ,  а не  сотворил сеть ccto Иисуса.  Разtибаа же ПослащJ,а 
Павла апостола показуст писанаа :  един  б о сеть Боt и един хо
датай  Боtу и чсловско.u человек Иисус Христос.  Еzда же бы
т с й с к а я  к н и z и  носи т р а з t и б а а  п о к а зуст п и с а н и а .  С л ы щ и  
Израиль : Господь Боt твой Господь един  е с т ь  и писано есть:  
да не будут тебе Бози инии  ризве  .мене .  Не сот вори себе  кумира 
и вссtо обличиа ,  еже на небсси tope и слика на земли низу. а слика 
в водах и и споди под земле ю ,  да ся не поклонищи им ни да слу
жищи и.и .  В п рсмудрост и  соломони и в пророчсских книzах и 
посланием Е рсАщиныJit разсказуст иконы идолы б ыти,  по Давиду 
и по  Соломону и по прочих п ророк , и !JСркви кумирниuы и !Jcp· 
ковнаа служба идолекая служба и пост нспотребсн Аtолитва не 
подобна : вся та человеческая прсданиа .  Я ко же и великий Васи·  
лий в книtе  своей -zлаtолет :  тем же п рельстил есть нас злейщий 
обычай и великим злыАt вина нам бысть развраtuенно человече· 
скос предание. и в начале слова ceto ,  еtда и CI!Jc не  познав.  tла· 
tолет , яко же на мериле ,  о воtда убо семо, овоtда же ова.ив, 
преклоняхся к инoJity ,  и нако или к себе мя влекуt!JУ· ради мноtо• 
летнаzо человеко.и об ычая или и нако оттыкаюt!JУ (fl) ради и ж е  
в божест венных писаниях познаваемы я ист и ны.  Г лаzолет же 
Косой :  яко сиа zлаtолет Василис о правилах и о уставе, и раз· 
сужает от книt Косой:  Боzу единому быти,  а не мноzим. и что 
Боzу восхотети воплот итися, какоже и в чреве ему лежати жен
сте fl И како сиа достойно будет Боtу в месте такоАt калне 
лежат и ,  и таким проходом проитиfl  ). 

Косой жаловался,  что у них читают только одних отцов и не 
знают вовсе Ветхого завета. Сам Зиновий ,  возражая его после· 

· дователям,  мог указать на известность кни г Ветхого завета толь· 
ко по парамиям,  избранным для богослужения.  Моисеевы книги 
Косой называл книгами столповыми и говорил , что их с умыслом 
не дают читать, что они лежат припрятаны в монастырях (еще 
и зде в монастырех столповыя книtи- да сохранены и запечат
лены лежат : не дают их прочитат и и тая их от людей,  а стол· 
повыя книzи  подобает п рочитати,  tлаtолет Косой). Это важное 
значен и е ,  к акое дает еретик главным книгам Ветхого завета, побу· 
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дило Руднева подозревать в ереси Косого тайное жидовство ; но 
из  смысла всего уЧения,  изложенного Крылошанами Зиновию, 
ясно, что он придавал им такое почетное наименование не с ну дейской 
точки зрения, а думая найти в моисеевам учении о единобожни оправ
дание арнанекому взгляду на личность Иисуса Христа. 

К рылошане говорят, что Косой придавал важность книгам 
апостольски м  и побуждал их  читать (разzибая книtы апостоль
ския дает прочитати писанное). Только послание Павла к евреям 
еретик считал неподлннным; известно, что западные протестанты 
заподозревали это сочинение Нового завета.  (Косой не повелева
ет прочитат посла ни а Павла ко  е в реям. понеже мудро ец.�е 
;uнится не апостола Павла посла ни а, но и ноtо некоеtо Павла). 

Вопреки православному учеQию о том ,  что человек создан 
бессмертным, что человек пал и вследствие этого возникла не
обходимость обновления ,  которое мог л о совершиться только бо
жеством,  еретик толковал, что человек создан смертным, как н 
прочие животные. (Что ест ь сие еже умрет человек l Не уми
рают ли рыбы великия в море и tады и кит, також птицы 
небесныя, и звери и лвы и слоны великиа на земли ; вся та со
здание  Божие якоже и человек). Против догмата об искуплении 
и обновлении  человека Инсусос Христом е ретическое учение 
указывало на то, что состояние человеческо го естества не изме
НИ.I\ось пос.l\е пришествия Христова, и человек так же, как и 
прежде, подвержен недугам и смерти,  (Что убо маtолеиLи по
новити Боtу обетшалый образ свой и создание eto  падшее,  вдвиt•  
нути ему и справити.  Не tлаtолеши же что обетиtание  образу l  
что ж е  л и  зданию падениеl Како ж е  л и  понов.11ение  и возвижение 
и и справление емуl И како образ Божий в человеке истлеl Че
ловеко�t жи вущим единако и пребываюrци�t.  якоже от начала, 
такоже и по Христове пришествии ,  т аже человеком п ребываю
щим и живущим, ражающимся и умирающим, елицы веrцеством 
здрави бываху человецы - вдрави и до смерти пребывают: 
елицы же человеци впадают в н едуtи ,  тии истлевают различно.  
Которое убо тому поновление или ввдвижение есть! Bce�t так
же пребываюrцим человеком: яко же до пришествия Христова,  
такоже и по  пришествии etol ). Не принимая вовсе необходимо
сти обновления, ересь находиАа ,  что если бы даже допустить 
такую необходимость, то все-таки Богу незачем бы.l\о вопло-
щаться самому : он мог совершить это и без вопАощення ?  Ере
тики  н аходили  непоследовательность между тем , что Бог  
сотворил человека не  воплощаясь, а обновить е го и исправить 
испорченное должен не иначе, как приняв на  себя плоть. (Г ла
tолеиtи ,  яко Боt рукою своею созда А дама, обновити же п рииде 
Сын Божий воплотися и исправити создание свое. Почто убо 
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сам приходит во плоти ?  можаше бо рукою своею и паки поно· 
вити образ свой и не воплотяся). " Не вы ли сам и  утверждаете, 
возражал он православным, что Бог всемогущ и все сотворил 
своим словом ; зачем же он не обновил своим словом и образ свой 
и nодобие?  Он все может творить и без вочеловечения.  (Слово,ч 
вся сотвори :  чеzо  ради образ и подобие словом не понови,  и кроме 
вочеловечения, вся моzи яко Боz ? ). 

Косой восстал против поклонения иконам и приводил слова 
Давида :  " Идоли язык сребро и злато дело рук человеческих, 
очи имут и не видят,  уши имут и не слышат, воздри имут и не 
обоняют ,  уста имут и не гла голют, руки имут и не осязают,  ноги 
имут и не ходят " .  Это , по толкованию Косого, Давид nророче· 
стаовал об иконах; и у них, как у идолов, написаны очи,  и уши ,  
и ноздри,  и уста ,  и руки ,  и но ги ,  и н е  могут ими  действовать. 
Вы иметуете себя православными ,  а вы идолослужители : поста·  
вили церкви и утвердили н а  стенах изображения мертвых. В 
nремудрости соломоновой гово рится об идолах : " прогортающее 
к расками и червленаа творяще баканы цвета того, украсив  его 
всяко и сотворит ему по нем обитание, на  стену возложив, же· 
лезом укрепить да не падет , зря и ведя ,  яко не может помо1,ци, 
образ бо есть и треба есть тому помощи, и от су i,цества свое го, 
и от сынов своих, и от браков обеты творяще, не срамится гла· 
голати к бездушному, за  исчеление его немоi,цного  молится и за 
живот молит мертваго, на  помощь призьшает, пути просит у него 
иже ходити не может " .  Косой nрименял это к и конам (не кра· 
сками ли сут ь по.мазаны иконы, и позлаzцены також, и обитание 
иконам такоже сотворяют и на стене укрепляют железом же,  
и несть не по идольско,иу ничесоже о иконах сотворено). Чудеса 
от икон ложны, как Н икон пишет в своей книге о ложных зна· 
мени ях (яко от сопрот ивнаzо действа чудеса бывают на прель· 
tцение). Пусть бы изображения были nочтенны; но все же они 
не Бог,  а п равославные почитают иконы равными Богу* ) .  " Ни· 
кола не равен Моисею,  а православные Николу как Бога почи·  
тают " .  Он восставал п ротив  построения церквей , поклонения  
святым и составления им  служб, (Не подобает почитати чело· 
веки умершие ,  а zце  и праведницы будут, еже т ворят именуюzци·  
ся православнии ,  умысливше им всенощные и каноны и тропари ,  
яко отселе нест ь  веление  в п и сании  - zлаzолет Косой. И .мену· 
ют себе Рус ь п равославная, а они паче человекослужители и 
идолослужители,  понеже храмы поставиша, и в них  иконы мер· 
твых аки идолы утвердиша на  деках, и мертвсии положиша с 

По нер а эуы н ю nростошн н э  нар ода, а не п ра вославные. 
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ков чеzи  в uерк вах ux ,вce,,t на видение  и соблазн, нареюие препо
добны.ии и праведньz,,tи и святыми, уставивше са.лш поют им 
канон и прочитают написавше житие их,  и молятся  .л1ерт вым,  
и просят от них помощи,  свечи  зажиzают, кадило  п риносят, и 
отводят людей от Боzа  к мертвеuам; и люди в то.ч обычаи Боtа 
забыша, токмо едино с лужение мертвеuе.ч и ико на.ч навыкоша 
служители.  Би а же не видят ниже моzут ведат и, понеже во  
идоласлуже ние впадоша). Слова Христа о последователях его ,  
которые чрез то будут с пим едино, как он со Отцом едино есть, 
они , еретики, отпосили единственно к апостолам и не распрост· 
раняли на тех, которые были после них. (Тая Христос о апо· 
столех своим tлаt6ла,  а не  о тех, иже после апостолов быша 
вернии в Христа).  К осой укорял православных з а  поклонсине 
мощам, находил ,  будто в самых кни гах православных отцов есть 
место, воспрещ . .  ющее оставлять тела умерш их вне земли, ссы· 
лался на Никифора,  п ат риарха константинопольского, на  житие 
Антония Великого,  который порицал обычай погребения у егип· 
тян ; указывал на  то, что тело самого Господа было погребено 
под землею . (A zue истинна быти tлаtолеищ отеческаа писаниа 
и пра вила, и Духа Святаtо законоположение  суще правила поч· 
тоже п равославнии  не хранят правил :  чре з правила усопиlUХ 
моtuи  в м.срквах имеют и почитают их, аки святых? Пат риарх 
б о !J ар я Г рада Никифор правило о сем уставил  сеть ,  zлаzоля 
сицс : яко отселе аще и приизяtм.но постничество или .uученик 
будет,  яко мерт вец да почитается, а не  яко свят ; и в житии  
вели каtо А нтония повествуется сице : еzиптяне бо у,uираюzм.их 
спеш ных телеса паче же святых мученик любят с охраняти их  
и обвивати понявицами и не скрывати под зе.чле ю ,  но на обрех 
полаtати и хранити у _себе,  .л1няще теми почитат и отшедших.  
А нтоние  же мноtажды о сем и епископы .uоляще заповедати 
людям, и обладающиа вооражаше, и женам преzм.аше,  t лаtоля: 
несть законно,  ниже всячески подобно суще се :  патриаршеская 
бо t робница пребывают доселе, и самоtо же Господа тело во  
tробе  положи ша и камень  положный окры и ,  донележе вста трид
невно ,  tлаtоля; показаше ясно беззаконно творяще,  еже не скры
вают тела у.л1еришх, либо и свята суть.  Что бо боле или святее  
тела Господня? Мноsи же убо слышавше сокрыша под sе.лtлею 
и блаtодарствиа дааху Боtу добре научени:  се и А нтоние и Ни
кифор возбраняют не поtребати и читати, аще и святых учи
телей телеса будут). Ученики К осого, приводя эти слова своего 
наставника, спрашивали : " Чем же разнствует К осой от этих 
ваш их православных учителей ? Не  то же ли самое и он говорит, 
чему о н и  учили ? "  Ко г да  православные толковали ,  что они по
читают не мертвых, н о  живых, пребываю•вих в вечной жизни,  
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еретики утверждали, что не следует поклоняться тоже и живым,  
и указывали на  пример Петра ,  который восп ретил вош ед шему 
Корнилию кланяться себе ,  и на апокал ипсис Иоанна Богослова, 
где ангел вообразил Иоанну поклонение (по неже п ис а н о  е с т ь  
с и е :  Петр б о  а п остол в н е z д а  в н и д е  к Корнили ю и Кор н и л и е ,  
п а д ,  поклон и с я  Пет ру. Пет р же взбра н и  Корн и л и ю  поклон е н и е ,  
якоже в деян и и  и х  пишет : также апостол и в апокал и п с и с е  я с н о :  
внеzда поклон и с я  И о а н н  а н z елу.  а н z е л  ж е  и зб р а н и  Иоанну покло· 
нение .  Се убо п и с а ному се.иу не внемлют п р а восла в н и и).  

Косой отве р гал церковные уставы, пение ,  тропари , поклоны 
и все вообще наружные обряды и применял к ним слова Василия ,  
приведеиные выше о злейшем обычае и развращенном человече· 
ском предани и :  ни  в еван гел ии ,  ни в апостольских сочинениях 
нет правил ; их сложили епископы - поэтому они человеческие  
предани я .  Косой  называет монастыри человеческими предания·  
ми и по-своему толкует св .  Василия .  (Мо н а с т ы р и  - человече
ская преда н и я  и в н и х  законы и у с т а в ы  п о  с в о и х  воль о б ы ч а ю  
прсдаш а ,  в пос н ы х  ж е  Васи л и й  zлаzолет : я к о  да  сподоб иАt с я  б л а 
zодат и  Господа Боzа  наиt с z о  И и с у с а  Х р и с т а  и учительством с в .  
Духа, от с к о ч и в ш е  у б о  от своих вол и й  и об ы ча е в  челов е ч е с к и х, 
пред а н и й  н а з и р а н и я. п риложишеся  Е в а н z е л и ю  блажс н н а z о  Боzа  
нашс zо, б ла z оу z однс  то.1tу п ожи вшс и прочее ,  монаст ы р и  же в 
Ева н z е л и и  и зако н ы  и х  и уставы нест ь п и с а н ы ,  и от т е х  у бо 
волей об ы ч а я  и т е х  человеческих  п реда н и й  н а s и р а н и я  zлаzолст 
Вас и л и с  отско ч и т и ) .  

Замечательно,  что еретики постоянно старались находить 
подтверждение своих идей в писаниях св. Василия ,  одного и з 
столпов православной IJеркви , как будто бы желая  поражать 
враждебное учение собственным его оружием . Они, ссылаясь на 
слова того же В ас илия ,  укоряли !Jерковь в разногласии  и упот
ребл яли для этого выражени я того отца !Jеркви, кото рые пра·  
вославные относили к е ресям. Но,  вместе с тем ,  в самом Василии 
Косой отыскал противоречие себе самому.  " В асилий ,  толковал 
он : в одном месте говорит ,  что всякое согрешение, хотя бы и 
малейшее,  принимает неотложно месть .  В д ругом месте он на
значает спитемни за разные с01·решения ,  то вел икие,  т о  м а л ые . 
Что-нибудь одно из  двух : ил и же он себе n ротивен ; либо равно 
должны наказываться согрешени я как вел икие ,  так и малые ; 
либо отnускаютс я согрешения по nравилам;  либо это слово и 
nравило, которое вы ему nриnисываете, не им  наnисано " .  

Еретики таким образом обличали  православное духовенство : 
" нет у вас единомыслия ;  не соблюдается ,  как велит Василий ,  
с о ю з  мира ;  н е  хранитс я к р е n ость духа , но обретаютс я р а з д вое
ния, ссоры, ре вность ;  вел и к а я  дерзость будет н а зы ват ь с я  чле -
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нами Христовыми , поставленными от Христа в начальство. Про
сто, надобно сказать, плотское мудрование царствует у ваших 
и гуменов, епископов и у митрополита ;  нет духа к ротости ,оттого 
они и нас гонят, запирают в тюрьмы, не дают· нам узнать  истины, 
а утверждают свои предания .  Повелевают не есть м яса  и не 
жениться,  возбраняют исполнять евангельскую заповедь ,  кото
рая ясно говорит : " не входящая в уста сквернит человека " , и 
заповедь апостольскую об изженных совестию, возбранЯЮ[.ЦИХ 
женитися и удалятися брашен. По этому всему, не следует слу
шать епископов, когда учат преступать заповеди , как и сами их 
преступают, а только прилежат пению,  да канонам, чего в еван
гелии не показано хранить и тво рить. Они отвергают любовь 
христианскую, именуя нас еретиками, мучат нас, а в евангелии 
не велено мучить и еретиков, как указано в притче о сельных 
плевелах; они же гонят нас за  истину " .  

Уч�ние Косого было, таким образом, отрицание всего, что 
составляло сущность православия .  Его последователи выража
ют е го в сокращении такими словами : " Учить Косой сна  пове
леваа  человеком на земли ,  отца себе не именовати , но на небеси 
Бога Отца себе именовати,  и кресты и иконы сокрушати,  и свя
тых на помощь не призывати, и в церкви не ходити, и книг 
церковных учителей и жития  и мучений святых не прочитати, и 
молитвы их не требовати ,  и не каятися,  и не причащатися ,  и 
темианом не кадити,  и н а  погребение от епископ и от попов не 
отпеватися и по смерти не поминатис я " .  

П реосвященный Евгений ,  в своем " Словаре писателей духов
наго чина "  (т. 1 ,  1 9 1 ) ,  видит этих беглецов в лицах трех пропо
вединков реформационных идей, при шедших из " Московии "  в 
Витебск. О б  этом говорит польский писатель,  протестант XV I 1 
века,  Адриан Венгерский ,  писавш ий под вымышленным именем 
Регенвольского ( Regenvolsc ius ) .  В его книге " Systema Historica 
Chronoegicum "  на  стр. 262-263 рассказывается ,  что в 1 552 году 
из Моековин прибежали в В итебск три монаха греческой веры : 
Феодосий ,  Артемий и Фома .  Несмотря  на то, что они не знали 
другого языка, к роме отеческого, с успехом распространяли они 
п ротестантское учение и возбуждали народ к истреблению икон, 
называемых ими идолами,  сначала в частных домах, а потом и 
в церквах, и научали п ризнавать одного Бога ,  ч рез пос редстоо 
Христа, при помощи св. Духа ; но потом , когда духовные вос
стали п ротив них и возбуждали против них верную часть народа, 
1 1ачав угрожать им огнем и мечом , они ушли из  Витебска в даль
ней шую Литву. Артемий п риютился у слуцкого и копельекого 
князя Юри я. Феодосий ,  уже восьмидесятилетни й  старик ,  скоро 
умер.  Фома, красноречивейший  и ученей ший более других еде· 
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лался  пастором в Полоцке и потом был утоплен в Двине Иваном 
Г розным. Их учение не осталось бесплодным : 

" ln districtu Albae Russiae А. 1 552 е Media Moscovia tres Monachi 
Graecanii ritus h aЬitusque vulgo szernc i ;  quasi nigritae appellatis videlicet 
Theod o s i u s ,  A r t e m i u s  et T h o m a s ,  V i t e p s e i a m  A l b a e  Russ i a e  
amplissimam e t  celeberrimam civitatem appulerunt. Hi nulla alia lingua 
praeter maternam nullousque l iteris al iis praeter patrias instituti, idolatricos 
cultus damnare, idolla primum quidem е privatis l aribus mox е puЬlics 
delubris con f racta eicere, populum as invocationem solius Dei p.er 
Christum, auxilio S.Sancti, voce et scriptis revocavere. Verum, cum in 
primo, propagandae purioris  rel igionis fervore, od ium et furorum 
superstitiose, et imaguncu lis perquam addictae pleЬis ferre haud possent 
exstimulantibus sacrif iculis Graecanicis, qui ferrum et ignem, omnibus 
eorum sectatoribus minitabantur extulere inde pedem in interiorem 
Lituaniam del at i , uЬi  jam pau l o  l iberius vox Evangel i i  personabat.  
Ас Theodoc ius  qu idem senio c o n f ectus ,  a tque oc tuagenar io  m a jo r ,  
non  m u l t o  p o s t  a d  s u peros m i g r a v i t .  A r temius  a u t e m  ad  Georg i u m  
D u c e m  S l uc e n s e m  e t  C o p y l e n s e m  s e  c o n t u l i t .  P o r r o  T h o m as 
c a e t e r i s  e l o q u e n t i o r  e t  c o g n i t i o n e  s ac r a r u m  i n s t r u c t i o r ,  a d  
m i n i s ter ium E v a n g e l i i  promotus  atque Poloc i a m ,  pauc is  post  a n nis ,  
uЬi  jam d octr i n a  purior  p u l u l l are  caeperat  ad i n s t i t uen d o s ,  et  in  
vera cogn i t ione  ас  pietate  c o n f i rmandos  f ideles , missus  es t .  ln  qu a 
v o c a t i o n e  f i d e l i te r  p e r  a l i q u o t  a n n o s  p u r g e n s , e t  c o n s t a n t er  
perseva rans , morte  sua e t  s a n gu ine ,  fund amcnta  jactae  doct r inae  
conspers i t  et c o n f i r m avi t .  C u m  en im J ohan nes B a s i l ides  M a g nus 
M oscoviae  Dux et  Tyrannus  А. 1 563  i d i b .  f e b r u a r i  Po loc iam 
ц pugnassct  en  i n  c i ves gra  v ius  desaeviret ,  c t iam i n  probum i l l um 
C h ris t i  p raeconem exem p l u m  crude l i tat is  s tatuere  decrev i t  eoqu e 
g r a vius quod h o m inem suae  na t ion i s  suaeque re l i g i o n i s  a l i qu a n d o  
fu i s se ,  j am autem i n  d i versa  d e  r e l i g i o n e  senten t i a  et  manere e t  
cons tan ter  pers everare ,  f a n d o ac c e p i s s e t .  l s  i g i t u r  eductum i n  
f laciem Dunae  f l u v i i ,  fus te  pr ius  c a p i t  e jus  i l l i s o  i n  a q u a m ,  g l ac ie  
perfracta ,  uЬ i  f lumen  era t  vort icos ius  praeci p i t a n d u m  c u r av i t .  Sed 
neque ех cord ibus  V i te psc iens i u m  verbu m a  Mon achis i l l i s ,  n o n  s ine  
d i v ino  numine  s parsum,  redi i t  vacuu m .  Nam gustato  ve rbo Dei ,  
pertaes i i d o l a t r icorum cu l tuum cum ех Lituan i a ,  t a m  ех Polon ior  
Y . D .  m i n i s t r o s  e t  p u r i o r i s  r e l i g i o n i s  p r a e c o n e s , non  m u l t a  
in1er pos i to m o r a ,  accers i verunt ,  atque domum puЬl icam aud iend i s  
s acr is  conc ion ibus  invocando Div ino  N o m i n i ,  a d m i n i s t r and isque 
s acrament is , i n  i n f er ior i  cas t ro  prope  tem plo  Nat iv i ta t i s , Chris t i ,  
u n a n i m iter  c r e s e r u n t .  Ad ео tempore et P o l o c i a  u r b s  r e g i a  C h r is to  
e jusque  verae  Ecc les iae  hactenus  praebu i t  hos pi t i u m " .  

( S y s t e m a  h i s t o r i c o - c lн o n o l o g i c u m  A d r i a n i  R e g e n v o l s i i  
Wegierski ,  pag .  262-263 ) .  
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Об этих чернецах-учителях реформационного направления 
говорится в книге "Antelenchus " ,  именно : "когда  уже однажды 
брошены были семена лжеучени я ,  чорт принес московских чер
нецов, которые подлили того же яда " .  

Едва л и  с достоверностью можно сказать, что эти упоминаемые 
у Адриана Венгерского московские вольнодумцы были те самые, 
о которых идет у нас речь. Вот почему можно так полагать : 

1 )  У этого писателя приход московитян в Витебск относится 
к 1 552 г . ,  следовательно, прежде суда над Феодосием К осым и 
Артемием. 

2 )  Феодосий представляется стариком 80-ти  лет, а у Зино
вия говорится,  что он женился  в Литве : факт, если не совсем 
невозможный, то уже слишком исключительный. 

3 )  Об Артемии,  игумене троицком, Курбекий  говорит с ува
жением, а этого не было бы, если бы Артеми й  был действительно 
неп равославен. 

4) К осой отвергал божество Иисуса Христа,  а пришедшие 
из Москвы монахи у Адриана не представл яются такого рода 
еретиками.  Гораздо вероятнее, что нашего Феодосия следует 
видеть в том, о котором говорит К урбекий в своем письме к 
Чаллию ( Сказ.  Курбск. I I . 1 86 ) ,  упоминая о нем вместе с Иг
натием, действительно ушедшим с К осым. Курбекий представ
ляет их действительно не только протестантами, но и еретиками,  
и поясняет ,  что они отступили от православе я ради своих жен. 



"В ж итии семь не мало, но много писано 
неправды, и того ради аще бы от части нечто 
было и праведно пи сано н и  в чесом же ему 
верити nодобает" . 

(И в соборн аtо приtовора 1678 tода об 
одном аnокрифическом житии). 

В важней ших  исторических событиях иногда надобно разли· 
ч ать  две стороны : объективную и субъективную. Перва я  состав· 
ляет действительн�сть, тот вид ,  в каком событие происходило в 
свое время ;  вторая - тот вид ,  в каком событие напечатлелось 
в памяти потомства. И то и другое имеет значение исторической 
истины : нередко последнее важнее первого .  Также и историче· 
ские лица у потомков принимают образ совсем иной жизни,  ка· 
кой имели у современников. Их подви гам дается гораздо больше  
значени я ,  их к ачества идеализируются :  у них предполагают по· 
буждения ,  каких они, быть может, не имели вовсе, или имели 
гораздо в меньшей  степени. Последующие поколения избирают 
их типами известных понятий и стремлений .  Это соверш ается 
не только с теми отдаленными от нас героями бо гатырских вре· 
мен, которые, под влиянием чудесного,  вырастают в размеры и 
образцы, чуждые естественной возможности ,  но и с лицами вре· 
мен, более близких к нам. Способ их идеализования з ависит от 
об1_цества, в котором оно совершается ;  если в этом об1_цестве 
сохраняется еще вера в чудесное во всей своей полноте, то все 
великое ,  выступаюtцее из  житейского уровня, относится более 
или менее к области произвола непостижимых сил ; тогда субъ· 
ективное воззрение такого об1цества на  исторические личности 
принимает до  известной степени мифический  характер.  Но в 
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таком обществе,  где критика мысли допускает различие между 
возможным и невозможным входить в область давно прошедше· 
го, - историческая личность принимает формы, сообразные с 
желаниями нового времени ,  формы, сосредоточиваю1цие в себе 
различные черты, только родственные с действительно находи· 
мыми в личностях признаками,  но не те самые, какие в этих 
личностях были на самом деле. Действительность,  передаваемая 
в скудных извести ях, украш ается выдуманными подробноет ям и ;  
к событиям,  н а  самом деле происходившим,  прилагаются вы· 
мышленные, но тем не менее возможные в ходе жизнИ, и тогда 
историческая личность, сама по себе темная, светлеет и делается 
как будто бы типом стремлений известной эпохи, а в самом деле 
выражением того, что давней эпохе хочет дать новое время .  К 
таким личностям принадлежит в русской истории,  между про· 
чим,  Иван Сусанин,  мученик царизма,  спаситель избранной ди· 
настин Романовых, в лице их nервого венценосного прародителя, -
идеал гражданского подвижничества , до которого только мог 
возвыситься к рестьянин в самодержавном государстве ; - лич· 
ность ,  принявшая  венец бессмертия и в думе поэта, и в превосход· 
110м музыкальном произведении ;  - личность , общеизвестная 
русской гражданской памяти и дорогая русскому сердцу до тех 
пор, доколе оно не перестанет биться завещанными от праотцев 
любовью и верностью к царям своим;  - личность, за которою 
признано право красоваться на пам ятнике тысячелетия России,  
наряду с великими двигател ями русской исторической жизни. 
Как смотрит н а  него наша наука, - указывает статья  одного из 
передовых деятелей по русской истории,  Пл. Вас. Павлова : "Ты
сячелетие России " ,  помещенная в месячеслове за  1 862 год. На
прасно поляки пытались отделаться от нового русского государя 
убийством ; самоотвержение крестьянина Ивана Сусанина спасло 
жизнь, столь нужную тогда для России .  Обстоятельства избав· 
лени я России  от иноплеменников и избрание Михаила Федоро· 
вича  имеют глубокое значение. Кто освободил Россию?  Русский 
народ, в лице нижего родского м ясника .  Кто избрал на москов· 
ский престол царя?  Также русский народ в лице выборных Зем
ского собора.  К то, наконец,  спас жизнь  избранного всею Землею 
царя?  Опять тот же русский народ, в л ице мужика "  ( Месяцес• 
лов на  1 862 год, стран. 32) .  

Представлять себе личность Ивана Сусанина выш е  уровня 
массы, соображать его героем, спасителем царя и отечества, бла·  
гоговеть п ред е го высоким подви гом самоотвержени я мы при·  
выкли со школ ьной скамьи ,  ибо нам об этом сообщали учебники .  

В учебнике Константи нова ( 1 820 год ) ,  бывшем некогда в 
употреблени и в учебных заведениях, говорится : "Таким обра· 
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Зом Михаил Федорович,  спасенный в уединении своем от п ре
следования буйствующих Поляков, к рестьянином Иваном Суса· 
ниным ,  венч ался  на царство " (стран .  1 39 ) .  Красноречивый 
Кайданов, н а  1 77 странице своего учебника русской истории 
( издание 1 834 года ) ,  выразился так : " Спасенный от преследо· 
вани я Поляков усердием и верностью крестьянина Ивана Суса• 
нина, как орудием Провидения ,  и сопровождаемый любовию и 
благословением своих подданных, юный царь прибыл из  К ост· 
ромы в Москву " .  

Устрялов на  298 стран. 1 тома своей истории говорит : 
"Жолковский , опасаясь п рав Михаила , отдал его Гонсевско· 

му ; он находился в Москве до прибытия  Пожарскаго, испытав 
все бедстви я осажденной столицы. К огда общий голос призвал 
его на царство, шайка Поляков хотела умертвить его ;  он спасен 
незабвенным Сусаниным " .  

Когда ученики в классе нуждались в устном объяснени и  об· 
щего и звести я  о спасении царя Михаила Сусаниным, учителя 
обыкновенно рассказывали им ,  что Поляки ,  узнав об избрании 
Михаила, отп равили отряд  умертвить его ,  но  к рестьянин Иван 
Сусанин взялся п роводить их, и вместо того, чтобы привести их 
в то место, где жил новоизбранный царь ,  з авел их, зимою, в 
лесную трущобу ,  и там был замучен поляками ; между тем царю 
дали знать об  опасности и царь был спасен. Так объясняли нам 
это событие в начале тридцатых годов; так объясняют е rце и 
теперь некоторые учителя.  

Когда мы захотим обратиться к современным, первоначаль· 
ным известиям о таком безмерно-важном событии,  то п режде 
всего поразит нас то, что ни  в русских, ни  в иностранных тог· 
дашних сочинениях,  несмотря на множество подробностей , хо· 
р о ш о  о че р ч и ва ю щ и х  э т у  э п ох у ,  н е т  н и  с л о ва об э т о м 
происш.ествии .  Единственный источник ,  откуда взят этот , те· 
перь общеизвестный и многознаменательный для нас факт -
грамота,  данная по совету и проше нию матери царя Михаила, 
1 6 1 9  года, ноября 30, к рестьянину К остромского уезда ,  села 
Домнина, Богдашке Собинину , где говорится : 

" Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил 
Федорович всея Руси, в п рошлом 1 2 1  году были на Костроме и 
в те поры приходили в костромской уезд польские и литовские 
люди,  а тестя его ,  Богдашкова,  Ивана Сусанина, л итовские люди 
изымали  и его пытали великими немерными муками, а пытали 
у него, где в те поры мы, великий государь ,  царь и великий князь 
Михаил Федорович всея Русии ,  были ,  и он, Иван,  ведая про  нас , 
великаго государя ,  где мы в те поры были ,  терпя от тех польских 
и литовских людей немерные пытки, про нас ,  великаго государя, 
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тем польским и литовским людям, где мы в те поры были ,  не' 
сказал, и польские  и литовские люди замучили его до смерти " 
( Собр.  Г .  Грам.  I l l ,  2 1 4 ) .  Царская милость ,  оказанная зятю 
Сусанина, состояла в том , что по жалованной грамоте велено 
" половину деревни Дереuни щ, на  чем он, Богдаш ко, ныне живет, 
полторы чети выти земли велели обелить ;  с тоя полудеревни, с 
полторы чети выти  на  нем на Богдашке и на  детях его ,  и на 
внучатах и правнучатах, наших никаких податей и кормов, и 
подвод ,  и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в 
городовые поделки  и в мостощцину и в иныя ни  в какия подати 
имать с них не велели ;  велели им тое полдеревни во всем обелить 
и дет ям их и внучатам и во всей родне неподвижно. А б у дет то 
наше село Домнино, в которой монастырь и по отдаче будет и 
тое полдеревни Деревнищ полторы чети выти земли,  и ни в ко· 
торой монастырь с тем селом отдавать не велел и " .  

В 1633 году дана была другая грамота вдове Богдана Соби· 
нина,  дочери Ивана Сусанина,  Антониде, с детьми ее, с Данил
ком, да с Костькою. Несмот ря  на  то , что прежняя грамота 1 6 1 9  
говорила ясно о ненарушимости права Собинина и его лотомков 
в случае, если бы село Домни�ю было отдано в монастырь,  когда 
действительно п роизошло последнего рода событие и село Дом· 
нино пожертвовано было матерью государя в Новоеласекий мо
настырь,  новоеласекий а рхимандрит не считал слишком важною 
привилегию Собининых и принадлежащую им полдере в н и  Дс
рс в н иt� о ч е р н и л  и в с я к и с  доходы н а  монас т ы р ь  с .илсm.  Тогда 
царь дал Собининым вместо наследственных Деревню.ц, села 
К расного, лриселка Подольекого пустошь К о робово, а в ней 
пашни лаханые , худые земл и три четьи ,  да лерело1·ом и лесом 
поросло тринадцать четьи ,  и всего пашни лаханые и лерелогом 
и лесом поросло осьмнадцать четьи в поле и в дву потому ж ,  
сена по залолью и меж лоль семьдесят колен. В этой грамоте 
история Ивана Сусанина повторяется почти до слов так же, как 
и в прежней грамоте ( " Собр.  Государ. Грам. " I l l ,  334 ) .  

В 1 64 1  году была дана Собининым снова жалованная грамо· 
та .  Она напечатана и хранится у лотомков Собинина.  

Смысл ее известен из  грамоты имлератри !!ы Екатерины 1 1 ;  
там говорится ,  что " к  ней вдове Антониде и к дет ям е я  и вну· · 
ч атам ея  в деревню Коробово воеводам,  сыщикам и никому 'ни 
для каких дел ,  как  самим въ,езжать, так и посланных посылать 
не велено " .  Собственно к истории Ивана Сусанина и здесь нет 
никаких добавлений против лервоначального известия. 

В 1 69 1  году ,  от имени !!а рей Иоанна и Пет р а ,  выдана был а 
e 1ne подт ве р д ительпая грамота ,  в которой  исто р и я  Сусанина  
рассказывается  в том же виде ,  как и в пе рво й .  В нодтве рди·  
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rельной грамоте Екатерины 1 1 , декабря 8-го 1 767 г . ,  повтор яется 
т.о же. 

· Наконец, и в последней из  жалованных Грамот Собининым 
1837 г. от императора Николая Павловича,  нет ничего нового 
против прежнего. 

Вот все, что проходило путем официальным об этом событии  
в течение более двух веков. Источник е го  единственный - первая 
грамота 1 6 1 9  года.  

До X I X  века ,  сколько известно ,  никто не думал видеть в 
Сусанине спасителя царской особы, и подви г его считать собы· 
тием исторической важности ,  выходящим из обычного уровня. 

В 1 804 году в " Географическом словаре " IJJекатова, в 3-м 
томе под статьею " Пустошь Коробова" ,  на странице 748, рас· 
сказывается следующее. 

Когда избрание  российского госуда р я  упало на боярина Ми· 
хаила Феодорович а  Романова, тогд а  гонимые из  всех российских 
стран Поляки ,  уведав, что избранный государь находился не в 
городе К остроме, а в отчине своей бывшей в Костромском уезде, 
почли сей случай к погублению его удобн�й шим.  Итак, собрав· 
ш иеся в немалом числе бегут прямо к селению,  не сомневаясь 
найти в нем молодого боярина. По прибыти и  в оное , встречается 
с ними дворцового села Домнина крестьянин Иван Сусанин ;  хва· 
тают его, спрашивают о месте пребывания искомой особы. Посе
л я н и н ,  п р и м ет и в  н а  л и цах  н а ч е рт а н н о е  з л о н а м е р е н и е ,  
отговаривается незнанием ; но Поляки, удостоверены быв прежде, 
что избранный государь подлинно находится в оном селении ,  не 
хотят к рестьянина отпустить из  рук живого,  есл и  он истинного 
места не объявит. Злодеи его мучат и отягчают несносными 
ранам и ;  однако все сие не сильно было принудить к открытию 
столь важной тайны верного крестьянина ,  который еще указы· 
вает и м  разные д ругие места ,  дабы долее тем от поисков их 
удержать. Наконец, по претерпени и  многих мучений от сих зло· 
JJ,eeв, страдалец наш лишается жизни ,  коею, однакож, спасает 
жизнь своего государя .  По вступлении на престол царь Михаил 
Федорович в награждение за оказанную сим крестьянином вер· 
ность даровал потомству его в вечный род вольность пользова· 
ния, пожаловал землею и уволил от всех податей ,  присовокупив 
к тому, чтоб  они по делам их ,  кроме большого дворца { который 
после того перенесен был в дворцовую канцел ярию ) нигде су
.цимы не были .  Высокие преемники его п рестола всегда подтвер
ждали сии данные им преимущества особли выми грамотами ,  что 
и блаженные памяти императрица Екатерина 1 1  утвердить из 
волила грамотою, з а  собственноручным своим подписанием, чем 
неоспоримо доказывается верность сего анекдота " 
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По последнему выражен ию, что грамотами доказывается вер
ность сего анекдота, незнакомый с грамотами мог в самом деле 
подумать, что все, описанное в рассказе IJJекатова, изложено в 
этих грамотах, тогда как здесь заключаются обстоятельства , не  
только ненаходящиеся в первой грамоте, единственном источни
ке об этом событии ,  но еще противны ей .  Таким образом,  в 
грамоте царской гово рится ,  что царь  был тогда на  Костроме, а 
у IJJекатова он не в Костроме, а в Домнине. Повод к такому 
искажению действительности очевиден :  Кострома был город ук
репленный ; Михаил Федорович был в нем безопасен ; если при·  
ход и л и  н а него п о л ь с к и е  и л ит о вс к и е  л ю д и ,  то  н а д о б н о  
допустить, что о н и  являлись н е  в таком числе, чтоб м о г  ли  пред
принять осаду и приступ к Костроме, и в таком случае событие 
уж не могло бы пройти незамеченным историей . А если Михаил 
Федорович был безопасен на К остроме (собственно он находил
ся в Ипатьевеком монастыре ) ,  то Сусанину не и з-за чего было 
подвергать себя мучениям и не объявлять полякам, где царь .  
Дл я отстранения  такой несоообразности кто-то (сам ли IJJека
тов или тот, от кого он заимствовал ) и выдумал, будто царь 
М ихаил Федорович находился тогда в селе Домнине.  В описа
нии IJJекатова Поляки идут в село Домнино,  уже зная,  что Ми
хаил  там ,  и пытают крестьянина Сусанина в самом селе, чтоб 
отыскать, где спрятался царь. Сусанин, чтоб продлить время ,  
указывает им  разные места ,  чтоб их  удержать от поисков. Не
зависимо от того ,  что в грамоте нет вовсе того, чтоб Сусанин 
Полякам,  пытавшим е го, указывал какие-нибудь места,  рассказ 
IJJекатова несообразен с возможностью течения  самого дела. 
Есл и  Поляки пришли в село Домнино, где находился в то время 
царь ,  то уж, конечно, нашли в этом селе не  одного Сусанина ,  
который был притом житель не самого села,  но выселка из  Э'1"ого 
села. В таком случае они пытал и  бы и мучили не одно лицо,  а 
мно гих;  тогда и обельная грамота была бы не одному семейству ,  
а многим,  быть может, и целому селу ,  ибо все село,  без изъятия ,  
достойно было бы  возмездия  за то ,  что в нем не нашелся ни  один 
изменник или трус .  Наконец, самое намерение Поляков и Лито
вцев погуби.ть Михаила Федоровича есть уже произвольная до
гадка ,  и бо в грамоте не говорится,  за ч е м  Поляки спраш ивали о 
нем Сусанина. Ясно, что, не довольствуясь коротким и в самом 
деле неудовлетворительным известием о событии ,  и зложенном 
в грамоте, хотел и  дополнить эту скудость плодами воображения ,  
д а  не сумели. Но у IJJекатова е 1це первый шаг :  гораздо далее 
его пошел в вымыслах историк Г л инка. 

В Vl томе его " Истории " ,  н а  22-24 страницах, повествуется 
следующее : 
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" Поляки,  продолжавшие буйствовать в русских областях, уз� 
нав о единодуш ном избрании на  престол Михаила Федоровича 
Романова, решились его погубить. В это врем я Михаил нахо� 
дилс я не с матерью в Ипатьевекой обители,  но в костромском 
своем поместье. Многочисленное скопище врагов туда устреми� 
лось. Уже убийцы недалеко были от нареченного царя ,  но Боr 
оградил его непобедимой стражей - любовью и сердцами рос� 
сиян.  Враги , не  зная куда идти , остановили Встретившагося им 
крестьянина. Благодарность сохранила имя его :  он назывался 
Иваном Сусаниным и был уроженцем села Домнина.  Различны� 
ми околичностями расспрашивали они о месте пребывания  Ми�  
хаила .  Ост роумный Сусанин ,  проникнув лесть  и кова рство 

,. u u 
врагов, сказал : ступаите за мнои , я проведу вас в царское по� 
местье " .  Скопище злодеев спешит за  ним.  Великодушный С уса� 
нин ведет их совсем в противоположную сторону, по лесам и по 
снегам глубоким.  Утомленные враги подкрепляются вином ; Су� 
санин одушевл яется верою и верностью. К полуночи очутились 
они в непроходимом лесу .  Злодеи возроптали на Сусанина. " Ты 
обманул нас " ,  воскликнули они. - Не я ,  отвечал Сусанин, вы 
сами себя обманули .  Ложно мыслили  вы, что я выдам вам наре� 
ченнаго государя .  Михаил Федорович спасен. Вы далеко от e r o  
поместья.  Вот голова моя. Делайте со мной , что хотите. Поручаю 
себя Богу. - Сусанин умер в лютых муках и истязаниях. Вскоре 
и убийцы е 1·о погибл и " .  

В начале Г л инка сходился с Ц!екатовым, и б о  приводит Ми� 
хаила в Домнино, но далее поясняет, что Михаил находился там 
не с матерью; это пояснение - новое Произвольное искажение 
истории,  дополняющее прежние искажения,  ибо из современной 
грамоты известно,  что М ихаил находился в К остроме, а не в 
Домнине, и вместе с МарфоЙ Ивановой ,  своею матерью, а не беэ 
нее. Далее Г л инка уже совершенно независим от Ц!екатова. 

Рассказ Г л инки несравненно правдаподобнее щекатовского, 
но зато еще произвольнее. Необходимо было произвесть Суса
нина в звание спасителя царской особы, в идеале народной до� 
блест и :  нел ь з я  было п ри думат ь  ниче го  удо бнее того ,  ч т о  
придумал Глинка! Сусанин берется вести Поляков в Домнино, 
где находился царь ;  а з аводит их в другую сторону. Ловко вы� 
думано, но как мало этот вымысел соглашается с смыслом самой 
грамоты ! И как неудачны эти попытки составить амплификацию 
короткого известия ,  сохранившегася в грамоте!  Вот уже нз од
ного Сусанина - Сусанина грамоты, неясноrо, возбуждающего 
вопросы - сделалось два различные Сусанины : Сусанин Ц!е� 
катова н Сусанин Г л инки.  Оба  Сусанина действуют в разных 
местах и разными способами : щекатовский от ли  чаетс я  своим 
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подви гом в самом селе Домнине : Сусанин Глинки обязывается 
вести Поляков в Домннпо и ведет их в другое место : первое, как 
мы сказали ,  и нелепо, и п ротивно грамоте : второе при большей 
художественности построени я, все-таки не сходитс я с грамотою:  
царь  М ихаил сам говорит в своей грамоте, что он был в Кост
роме и при том с своею матерью, а не в Домнине. Но в Кострому 
Сусанин не мог вести Поляков : это совершенно было бы неудоб
но. Что-нибудь одно :  если Поляки действительно приходил и, то 
или их было много, или мало :  но их никак не могло быть много, 
ибо об этом, как мы сказали ,  верно, что:нибудь сохранилось бы: 
а если мало - то что они могли сделать в Костроме. Тогда 
Сусанину не нужно было заводить их в другое место : ему можно 
было исполнить желание Поляков и вести их прямо в Кострому, 
а между тем только стоило дать знать в город - и враги попа
лись бы сами в сети.  Да притом в Кострому лежала торная 
дорога : тут не нужно было особых вожей . Есть ли  в грамоте 
что-нибудь похожее на то, что Сусанин был вожем прибывших 
Поляков? Нет ни следа. Там говорится только, что польские и 
литовские люди поймали Сусанина и стали пытать,  допраш ивая, 
rде Михаил . Он не сказал им  и был замучен. Уместна ли  при 
этом сказка о том, что он взялся их вести?  Зашедши в К ост
ромской уезд, польские и л итовские люди не знали ,  где Михаил, 
следовательно и не  могли нуждаться в воже : им нужно было 
прежде узнать ,  где тот , кого им нужно, а потом уже искать туда 
пути. Так в грамоте и стоит : Сусанин погиб за то,  что не сказал 
nолякам, где царь, следовательно, не мог вести их:  иначе он бы 
nрежде сказал им, где царь или сказал бы ложно, и повел их 
-rуда,  куда указан путь,  но где царя не было, или же сказал бы 
истину да повел их не ту да, куда взялся вести : и в том и другом 
случае не так бы выразилась грамота. Чтобы допустить возмож
ность такого анекдота, как у Глинки, надобно уничтожить силу 
грамоты, единственного источника об  этом событии.  

Между тем, с легкой руки Глинки, анекдот о том, что Суса
нин завел поляков, искавших головы Михаила Федоровича, не 
ту да, к у да им было нужно идти за этим важным делом, и за это 
nоложить живот - анекдот этот сделался более или менее об
щепризнанным фактом. 

Бантыш-К аменский ,  в своем " Словаре достопамятных людей 
в России " ,  дл я биографии  Сусанина ничего не нашелся сказать,  
как буквально перепечатать рассказанное Глинкою. 

Между тем, миф о сусанинеком подвиге развивалея далее и 
nринимал новые, более рельефные образы: в 1840 году издано сочи
нение : Вszляд на историю Костро:чы, князя Козловского : на стра
нице 94�96 этой книги вот как рассказывается история Сусанина. 
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� Поляки и Литовцы, разорявшие Россию,  узнав об избрании 
М ихаила на  царство, вознамерились схватить его и отnравить в 
Польшу ,  или умертвить .  Для чего один и з  начальников бродя· 
щих и грабивших отрядов их пустился к Костроме, в вотчину 
Романовых. В ремя тогда было ненастное, начинало вечереть ,  как 
поляки,  сбиваясь с дороги,  встретили близ деревни Деревнищ 
крестьянина Ивана Сусанина и спросили его о дороге в село 
Домнино, к боярскому двору, где тогда был юный Михаил. Ум· 
ный Сусанин,  подозревая коварство их, решается спасти Богом 
избраннаго М ихаила,  вызывается сам проводить их и ,  между 
тем, показывая , будто чего-то ищет, успевает приказать з ятю 
своему, чтоб он  как можно скорее спешил в Домнино для уве· 
домления Михаила о предстоящей ему опасности ,  - сам, помо· 
лясь Богу и п репоручая себя е го святой деснице,  ведет злодеев 
в противную сторону, п ритворяясь, что и щет дороги ,  в темноте 
будто потерял , блуждая с ними по болотам и глубоким оврагам ; 
наконец,  рассч итывая, что Михаил уже мог  окольными дорогами 
удалиться в К острому,  п рекращает нетерnеливость поляков 
объяснением, что он их с намерением завел в п ротивную сторону, 
дабы этим спасти жертву их. Варвары у говаривают е го,  оболь· 
1цают наградами ,  у грожают, наконец, мучительною смертью.  
Уже сабли  блестят над головою Сусанина,  но ничто не  в силах 
отвратить его от принятого намерения ,  ничто не может устра· 
ш ить великой души его. Поляки,  приведеиные в бешенство твер
достью старца,  повергают его жестокими  ударами на  землю,  и 
Сусанин,  бла гославляя Промысел , избравший его быть спасите
лем отрока, к счастию Россиян и украшению трона, испустил 
дух. Верный Сусанин в селе Шунове принял мученический ве
нец ; Михаил же, извещенный зятем Сусанина об угрожающей 
опасности ,  уехал окрестными дорогами в К острому , в Ипатьев· 
ский монастырь ,  к у да  прибыла и его родительница.  Злодеи ,  не 
смея следовать к Костроме, в коей не столько монастырские 
стены, сколько усердие и верность жителей ограждали Михаила,  
удалились к Б ел оозеру. 

Далее, на страницах 99- 1 00 Козловский , согласно с Глинкою, 
говорит, что царь повелел его тело перевести в Ипатьевекий 
монастырь и п редать земле с честью, а оставшимел родственни·  
кам даровал многие  преимущества. 

Кроме всех риторических украшений и ночного времени ,  ког· 
да действие происходит ( все это необходимо для эффекта) , сделан 
соучастником патриотического подвига еще и з ять Сусанина. Это 
участие оказалось действительно нужным. Если Сусанин реш ил· 
с я обманывать поляков и вести их не ту да,  к у д а  им хотелось, то, 
разумеется,  следовало ему предупредить царя ;  поэтому надобно 
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было вывести еще одно лицо, которое могло сослужить эту служ· 
бу, кому же приличнее ее сослужить,  как не зятю геро я ,  особенно 
когда этот зять на  самом деле существовал ? Придумано недур
но ;  жаль только, что это обстоятельство еще более отдалило 
выдуманного Сусанина от настоящего. Зять настоящего вып ро· 
сил грамоту себе за услуги тест я :  уж,  конечно, если б он  сам 
участвовал в этих услугах, то в грамоте упомянулось бы о нем. 

Но это еще не все. Тот же князь Козловский ,  в 71 примеча
нии  к своему тексту, сообщает следую щее важное известие : 

" В  одной древней рукописи ,  находя1цейся у издателя " Отеч. 
Зап, " *, которая получена им в Костроме от коллежскаго ассесора 
Назарова, сказано, что Сусанин увез Михаила в свою деревню 
Деревнищи и там скрыл в яме овина,  за три дня пред тем горев· 
шаго ,  закидав обгорелыми бревнами " .  

Любопытно было бы видеть эту древ н ю ю  рукопись . . .  
Нет сомнения ,  что все ,  выдуманное через двести лет о Суса

нине, не имеет никакого исторического основания ,  и единствен
ным источником о нем остается  первая грамота .  Если отсечь,  
таким образом, книжные вымыслы, представл яютс я вопросы : 
точно ли Сусанин, по современному и звестию, может носить ис· 
торическое значение спасителя  царя ? действительно ли важно 
рассказанное в грамоте событие? и достоверно ли оно даже по 
самому первобытному рассказу? 

У же выше мы заметили ,  что  об  этом п роисшествии нет ни  
слова современных повествователей ,  как русских, так  и иностран
ных. Летописцы наши того времени , довольно 1цедрые на  рас · 
сказы, вовсе не упоминают об  этом. Даже Никоновекая летопись ,  
составленная в своем последнем виде при царе Алексее Михайло
виче, когда потомки Сусанина имели грамоты, не внесла ни имени 
Сусанина, ни подвига его на свои страницы. А,  между тем ,  как 
бы кажется ,  не сказать об этом? В то время, когда происходило 
избрание и ,  потом ,  приглашение М ихаила на  престол , Никанор  
Шульгин противодействовал этому избранию и постарался воз
мутить Арзамас и К азань : попытка была напрасна :  Никанор 
схвачен в Сви яжске и отправлен в Москву ( Никонов. 204 ) .  Со
бытие это нашло ж е  себе место в никоновекой летопис и ;  но  не· 
у жели оно важнее пося гательства на жизнь новоизбранного 
государя и спасения его доблестным к рестьянином ? Я имел под 
рукою много летописных списков, писанных в половине XV I 1 
столетия ,  и ни в одном нет ' и помина о Сусанине. Стало быть, 

• П. И. Свиньина,  )'мepwero в 1 8 39 r о д у  и иэда·ва вшаrо "Отеч .  Записк и "  с 1 820 п о  
1830 rop . 
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даже чрез тридцать,  пятьдесят или  шестьдесят лет занимавши· 
еся историею своего отечества или вовсе не знали о сусанинеком 
подви ге, или не считали его достойным того, чтоб о нем упоми· 
нать. Очевидно, в XV I I  веке ничего не представлялось в нем 
такого,  что представляется глазам X I X  века ,  глазам нашего 
времени , когда, м ожно сказать,  нет маленькой истории ,  где бы 
хоть вскользь об этом не было замечено, как о событии важном 
и многознаменательном .  В современных актах, з а  исключением 
грамоты Собинину, о нет тоже ничего нет ; это еще было бы не 
важно само по себе : " что же? "  могут сказать : " не приходилось 
кстати случаев упом януть о том,  оттого и не _ упомянули " .  Но  в 
том-то и дело, что существуют такие акты, где непременно еле· 
до�ало бы упомянуть об этом, если б те, которые тогда говорили 
и действовали,  знали что-нибудь в этом роде. 

К огда могло быть  это происшествие?  Конечно , между избра· 
нием Михаила, совершившемел в феврале, около двадцатых чи· 
сел, и 1 9  марта ,  ко гда  М ихаил  уже выехал из Кост ромы. 
Следует, однако, допустить , что это никак не могло быть уже 
после 1 3-го марта, когда п рибыли послы от Земского собора в 
К ост рому приглашать М ихаила на престол, и бо посольство бы· 
ло многочисленно ; там были ,  кроме бояр,  окольничих,  стольни· 
ков, стряпчих, люди вооруженные : польским и литовским людям 
не при шла бы отва га напасть тогда на  Кострому. Покушение, 
если б оно было, должно п роисходить до 13 марта ;  а если бы 
так было на самом деле ,  то мать Михаила и сам М ихаил , отка· 
зываясь от предлагаемого престола и приводя,  между прочим, 
что быти ему на �осударстве  ей �осударьzне бла�ословить с ы на 
свое�о. а наше�о �осударя лише на по�ублены ( " Собр.  Государ. 
Г рам. " 1 1 1 ,  4 1 )  и указывая на свою небезопасность ,  на то, что 
отец его в плену в Польше * и может от поляков подвергнуться 
опасности - кажется ,  могли бы кстати указат ь  на свежее поку· 
шенне врагов на  жизнь Михаила. Если б предположить, что 
событие это случилось между 1 3  и 1 9  марта н, следовательно, 
Михаил и мать его не могли знать о нем, когда переговаривались 
с послами Земского собора,  то  все-таки достоверно,  что ни Ми·  
хаил ,  ни мать  .его не знали о нем и после того, ибо существуют 
две грамоты : одна от Михаила,  д ругая от м атери его, уже и з  
Я рославля :  в этих грамотах описывается приход послов в К ос·  
трому и ответы Михаила и м атери ,  Приводятся все невыгоды 

.. А сведает то коро .. \ ь, ч то по п ро шен ию и по челобитью все го мо сковскаго госуда р
ства учинили ся на московском государ стве мы государем, ца ре м  и вели к и м кня зем все и  
Ро сси и ,  и король тотчас над отцем нашн м Филаретом ми тропол итом какое зло сделает, 
а на м, без бла гословени я отца своего, на московско м гесударстве н икак  быти не можно .. 
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быть тогда на  царстве,  описывается насильное согласие новоиз
бранного и ,  наконец, отъезд его с матерью из К остромы в Ярос
л авл ь ,  н аконец ,  п редост е режени е  не п р о и зводить  смут  и 
беспорядков ( "Собр. Государ. Грам. " 1 1 1 , 50-54 ) .  И как бы тут 
кстати было указать на  недавнее покушение на  жизнь царя -
однако этого нет. 

В речи ,  п роизнесенной митрополитом при венчании  М ихаила 
Феодоровича,  исчисляются все неправды и разорения ,  нанесен
ные пол яками в России  и ,  между прочим,  несчастия ,  которые 
мужественно переносил Михаил : " А  вас, великаго государя с 
матерью вашею великою старицею, государынею нашею Мар
фою Ивановною, и бояр вашим ,  и окольничих, дворян, и всяких 
чинов, всяких л юдей захватили в городе, и в К итае,  и в К ремле, 
и держали в неволе, а иных за  крепкими приставы . . .  и собрався 
с бояры и воеводы милостию Божиею, а ваш им царским  счасти
ем царствующий г рад Москву от польских и л итовских людей 
очистили ,  а вас, великаго государя,  и м ать вашу великую госу
дарьшю нашу,  старицу,  иноку Марфу Ивановну, и бояр ваш их, 
И ОКОЛ ЬНИ Ч И Х, И ВС ЯКИХ Ч И НОВ ЛЮдеЙ ИЗ плену ОТ ПОЛЬС К И Х  И 
литовских людей Бог  освободил ,  а польские люди за  свои злыя 
дела от Бога месть  приняли,  а всесильный в Троице славимый 
Бог  наш на нас мил ость свою показал , подаровал нам на вел икия 
государства российскаго царствования  по племени дяди вашего, 
хвалам достойнаго,  по великом ораведном государе, царе и ве
ликом князе Феодоре Ивановиче всея Русии  самодержце, тебя,  
великаго государя ,  царя и великаго князя  Михаила Феодоро
вича,  всея Руси самодержца " ( " Соб. Г .  Гр . "  1 1 1 ,  77 ) .  К ажется,  
как бы здесь не упомянуть о таком важном злодействе и о явном 
небесном покровительстве над царем - однако, нет ни чего ! Ста
ло быть ,  и в июне 1 6 1 3  года никто не знал о сусанинеком подвиге. 

В сношениях с Немецкою империею, последовавш их, как из
вестно, тотчас по воцарении Михаила, исчислялись всякие не
правды поляков, а об этом тоже нет !  Есть одно место, где  бы 
непременно должно было упомянуть об этом,  и менно : в наказе 
к послам говорится ( " Пам.  диплом. снош . "  1 22 1  ) ,  как объяс
нять, если  спросят, почему взятые в плен пол яки не отпущены. 
Послы должны были отвечать : " которых польских и литовских 
людей полковника Миколая Струса с товарищами в то время ,  
как по милости Божией московскаго государства бояре и всяt<их 
чинов разные л юди ,  не памятуючи их московскому государству 
многих грубостей и разоренья, в те поры побить их не дали ,  а 
велели их беречь и покоить ;  а как по  милости Божией,  великий 
государь наш,  царь  и великий  князь М ихаил Федорович всея 
Русии самодержец учинился на своих великих и п реславньtх го-
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сударствах, и он,  великий  государь наш ,  по своему царскому 
милосердному обычаю, как есть истинный христианский набож
IIЫЙ государь,  несмотря  на  государя их королевские и панов рад 
и на их московских сидельцев многие грабежи и неправды, своею 
царскою милостию их покрыл ,  побити их  и позору и никакого 
дурна над ними учинити не велел , и в смерти место живот д ал 
и велел их беречь не как вязней , как есть учтивых людей , кормы 
довольны и на платье давати,  и всем велел помнити ,  чтоб были 
без ну ж.  И ноне они сидят в велика го государя нашего госу дар· 
стве, до тех мест, покамест из  Польш и  и из  Литвы отпустят 
великаго Московскаго государства послов, которые к ним посла· 
ны за крестным целованием великаго господина,  святейшаго Фи
ларета  митрополита, да боярина князя  В асилия  Васильевича с 
товарищи " .  К ак бы кстати было намекнуть здесь, что когда эти 
поляки сидели уже в неволе, другие покуш ались на жизнь госу
даря - самый благови дный предлог оправдать задержку плен
ников; и ,  однако, об  этом ни  слова ! 

В 1 6 1 4  году отправлен был с посольством в Польшу Федор 
Желябужский для заключения  мира ;  Русские старались выста· 
вить на  вид полякам,  что только могли вспомнить - всякие 
обиды и оскорбления и разорения ,  нанесенные России.  Надобно 
было выставить поляков сколько возможно виновными в войне. 
К этому побуждал интерес России  для того, чтоб иметь право 
за справедливость своей стороны истребовать у поляков выгод· 
ные услови я.  Чего лучше было бы в таком случае привести на 
память бесчестное посягательство на жизнь царя?  Что мог л о 
лучше выставить полякам волю Божию так чудесно сохранив· 
шую, в минуту опасности ,  царственного юношу рукою крестья
нина ? Что мог  л о резче и сильнее говорить в пользу того, что 
русский народ единодушно не хочет чужеземной власти и силен 
крепостию и верностию,  как не это самоотвержение народного 
человека, поселянина,  решившегося на поступок, на  который те
перь верно готовы будут решиться многие? Что красно речивее 
и убедительнее этого подвига могло заставить поляков оставить 
дальнейшие  покушения на  овладение московским народом ? И, 
однако, нет ни  слова ни о покушении польских и литовских лю· 
дей на  жизнь М ихаила, н и  о самопожертвовании  Сусанина. 

Грамота Богдашке Собинину дана почти через восемь лет 
после того времени, когда случилась смерть Сусанина. Есть ли 
возможность предположить, чтоб новоизбранный царь мог так 
долго забывать такую важную услугу, ему оказанную ?  Конечно, 
он о ней не знал. Это мы тем более имеем право прuзнавать,  что 
М ихаил Федорович по восшествии своем на п рестол тотчас же 
награждал всех, кто в печальные годины испытания благопри-
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ятствовал е го семейству. Таким образом, в марте 1 6 14 года лол
учили обельную грамоту к рестьяне Тарутнны, жител и О бовеж
екой пятины, Егорьевского логоста Т олгуйской волости ( А. Ш. 
Э. 68 ) за то, что оказывали расположение к Марфе Ивановне, 
когда она была сослана в заточение при царе Борисе, н сооб1цали 
ей и звести я о состоянии здоровья ее мужа ( " М атери нашей,  
великой государыне; иноке Марфе Ивановне непоколебимым сво
им умом н твердостию разума служили и орямили и доброхот
ствовали во всем и про отца нашего здоровье лроловедывали,  и 
:матери нашей ,  великой государыне, старице Марфе Ивановне. 
обвещалн " ) .  Услуга, конечно, значительная ; но услуга Сусани
на ,  если  бы она была в то время известна, достойна был а бы во 
сто раз важней шей лризнательности.  Там крестьяне только об
легчали тоску заточения царской матери ,  - здесь крестьянин 
спас жизнь царя �  там крестьяне , рискуя, конечно, опасностью 
от Б ориса,  имели возможность избежать ее, если соблюдали 
осторожность ;  - здесь человек за царя шел на неизбежные 
страдания и смерть ; там показывалась только лривязанность к 
фамили и :  - здесь волрос касался уже царской особы и с нею 
всей русской державы . . .  Неужели возможно, чтоб царь забывал 
про это столько лет ?  Замечательно отличие в грамоте Тарутн
ным и грамоте Собинину : в лервой сказано:  "а  кто  учнет делать 
чере.в сию нашу царску ю жало ванную -zрамоту или чем тех кре 
'Стьян Поsдея или e -z o  брата или детей и .вобиди т , и тоАfУ от 
нас велика-zо -zосударя царя и велика-zо кня.вя Михаила Федоро
ви ча  всея Руси быти в великой опале и ка.вни ( А. И.  W. 69) .  
Этого лрисловия нет в г рамоте Собиннну. Первая грамота дана 
от и мени царя за  Т арутиных; вторая,  "по наш е .чу царскому Аtи 
лосердию и по совету и пр01цению матери нашей, -zосударьz н и  
великой старицы иноки Марфьz Ивановны" (С.  Г.  Гр .  Ш.  2 1 2 ) .  
Эти слова заставляют подозревать ,  что коль скоро был совет и 

орошение, то ,  значит, представл ялось какое-то побуждение -
против дарования такой грамоты; по крайней мере,  право Соби
ннна на  это пожалованье не представлялось очевидным. К роме 
грамоты Тарутиным, Михаил Федорович давал много жалован
ных грамот не только за заслуги своему роду, но и во внимание 
к разорениям,  лонесенным в Смутное время (А.  Э. Ш. 20 ; С. Г .  
Гр. Ш. 65 , 38 ) .  Отчего же  так долго забыт был подвиг ,  который 
имел более всех право на царское внимание? 

Еще Соловьев, с свойственным ему беспристрастием, спра
ведливо заметил,  что в то время в краю костром.ском не было 
ни поляков, ни литовцев, и что Сусанина поймали ,  вероятно, свои 
воровские люди, коэацкие шайки ,  б родившие везде по Руси. 
Действительно, мы отнюдь не видим, чтобы в то время поляки 
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бь1л и около К остромы;  п равда, в одной грамоте 1 64 1  г. ( А.И .Ш. 
1 1 )  упом инается ,  что в междоусобную брань в Ипатьевеком мо· 
настыре дворяне и дети боярские сидели в осаде ; но ,  во-первых, 
это событие не относится к 1 6 1 3  году и ,  во всяком случае, если 
б М ихаил Федорович находился в осаде в этом монастыре, то 
об этом событии, конечно, упом януто было бы в указанных выше 
случаях. По всему видно, что здесь указывается на  междоусоб·  
ную брань в 1 608 году,  когда  действительно Лисовский  со l.!Jу
чинским из Ярославл я ходили на К острому ( Б э ра , пер. Уст. 
1 46 )  с поляками и литовцами .  Соловьев, желая  как-нибудь со·  
гласить известие грамоты с событиями времени ,  догадывается ,  
что Сусанина замучили не пол яки  и не литовцы, а козаки  или 
вообще свои русские разбойники .  Но как же в г рамоте стоят 
" польские и литовские люди " ?  

В т о  время  трудно, казалось, ошибитьс я :  н е  говоря собствен· 
но о поляках, и так называемые литовские люди, то есть уро·  
женцы западной России ,  были тогда слишком обLцеизвестны : к 
ним уже сли ш ком привыкл и ,  и ,  конечно, мог ли их распознавать ;  
и русский человек н е  мо г  принять своего великорусса за л итов
ского человека ,  и наоборот ; так точно, как и теперь,  если б яви
лась кака я-нибудь шайка разбойников из великоруссов, то  едва 
ли русские крестьяне приняли бы ее за малоросси ян, и если б 
разбойники были и з  последних, то едва ли бы сочли их за  своих. 
Наречие и приемы их резко и тогда отличал и и теперь отличают 
друг  от друга уроженцев к рая ,  бьшшего под московскою, от 
уроженцев края ,  бывшего под литовскою державою. 

Во всех современных грамотах польские и литовские люди 
ясно отличаются от своих воров и от охочих людей , то есть от 
всякого сброда ,  ходившего с самозванцами ,  с Лисовским ,  Сапе
гою, За руцким и с прочими героями смут и беспорядков. Могло 
быть,  однако,  что в числе воров, напавших на Сусанина, были 
литовские люди ,  но уж никак тут не был какой-нибудь отр яд,  
посланный с политическою целью схватить или убить М ихаила.  
Это могла быть мелкая стая вори шек, в которую затесал ись 
отсталые от своих отрядов литовские  люди. А такая стая в то 
время и не могла быть опасна дл я Михаила Федоровича ,  сидев
шего в укрепленном монастыре и окруженного детьми боярски
ми.  Это чувствовали  д аже и составители м и ф а  о том,  к а к  
Сусанин заводил пол яков в лес ; потому-то они самопроизвольно 
и перевезли Михаила Федоровича в Домнино, хотя по собствен
ной грамоте е го Бог дашк� Собинину он вовсе там не находился.  
Сусанин на вопросы таких воров смело мог сказать,  где нахо
дилс я царь,  и воры остались бы в положении лисицы, погл яды
вающей на виноград. Но предположим , что Иван Сусанин ,  по 
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слепой пред<tнности к своему боярину, не хотел ни в каком случае 
сказать о нем ворам :  кто видел , как его пытали и за  что пытал и ?  
Если при этом был и другие ,  то воры и тех бы начали тоже 
пытать и ли бо их,  так же как Сусан ина, замучили бы до смерти, 
либо добились бы от них, где находится  царь. А если воры 
поймали его одного , тогда одному Богу оставалось известным, 
за что его замучили. Если б вообще были такие воры, которые 
приходили в Костромской уезд с решимостью сделать какую
ни будь пакость М ихаилу Федоровичу, то как же бы они оrра
ничились одним Сусаниным ? Одного к рестьянина спросил и ;  тот 
им не сказал , они е го замучили - и тем дело кончилось ;  и ушл11 
себе с миром !  Думаем, что  те ,  которые бы затевал и что•нибудь 
подобное, не удовольствовались бы только этим,  они допраши·  
вали  бы не  одного, а десять, двадцать таких  Сусаниных, и если 
б все-таки ни  от кого из них не добились н_иче го, то царю при· 
шлось бы награждать родственников многих таким образом по
страдавших, а не одно семейство Сусанина . . .  Одним словом , 
здесь какая-то несообразность ,  что-то неясное, что-то неправдо
подобное. 

Страдание Сусанина есть происшествие ,  само по себе очень 
обыкновенное в то время.  Тогда козаки бродили по деревням и 
ж г л и  и мучили крестьян ( " козаки,  посланные в разные места на 
службу, берут указные кормы, да сверх кормов воруют, проез
жих всяких л юдей по дорогам и крестьян по селам и деревням 
бьют, грабят, пытают, о гнем жгут, ломают, до смерти побива· 
ют " )  ( Солов. I X, стр. 1 1  ) .  Могло быть, разбойники ,  напавшие 
на Сусанина , были такого же рода воришки ,  и событие, столь 
громко прославленное впоследстви и ,  было одним из  многих в тот 
год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспол ьзовался им 
и выпросил себе обельную г рамоту. Путь,  избранный им, видим.  
Он обратился к м ягкому сердцу старушки ,  а она попросила  
сына.  Сын ,  разумеется ,  не отказал заступничеству матери . В тот 
век все ,  кто только мог ,  выискивал случай увернутьс я от т я гла : 
те закладывал ись за монастыри или за  боя р ;  другие,  подкупая 
писцов, выписывались в особые выти ;  третьи так себе, мотались 
по свету, увиливая от тяг л а ;  четвертые, если было можно, вы
прашивали себе льготы. Льгота  от подат,ей и повиююстей вооб
ще не была редкостью в Московском государстве. Так, в XV I 
веке, выборные старосты и целовальники ,  прослужив безукориз· 
ненно в выборных должностях, пользовались такими льготами .  
Впоследствии ,  nри Алексее Михайловиче, все такие  уклонения  
от общественных повинностей ,  увел и чивая тягость тех, которые 
оставались в тягле, возбудили со стороны последних просьбы и 
ходатайства пред правительством о том, чтоб прекратить эти 
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искл ючения ,  и ,  по  " Уложению " ,  все те, которые самовольно убе� 
гал и тягла ,  были обращены в него. Начал и  уничтожать и при� 
виле г н и  у и ме в ш и х  л ь готные  г р ам о т ы .  Н о  т е м ,  кото рые  
получили их з а  особые услуги ,  предоставлено ими  пользоваться 
до поздних времен. То же было и с потомками Сусанина. Дол гое 
время,  однако, не придавал и важного значения  судьбе домнин� 
ского к рестьянина ;  а рхимандрит новоспасекий не хотел было 
стесняться самой грамотой Собининых - и дочь Сусанина дол� 
жна была в другой раз просить ль готы себе и своим детям. 
Летописцы не внесли его подвига в свои рассказы, и самые цари 
Михаил Федорович и Алексей Михайлович не помнили о Суса� 
нине и не придавали никакого особого значения  его страданию,  
иначе бы велели записать  о нем в летописи : ведь они читали 
летописи .  Не  ранее ,  как в близкое к нам время ,  уже в X I X  веке, 
сусанит;кий эпизод был раскрашен цветами воображения  и под� 
нят на ходули ; но  это миф литературный ,  книжный,  а отнюдь 
не народный ; на  самом месте народ мало знает Сусанина ; не 
осталось о нем , сколько нам известно, песни ; помнят хорошо его 
имя только его  правнуки ,  которые , благодаря одному из  своих 
предков, Богдану Собинину,  пользуются право м  не нести общих 
государственных повинностей .  

Таким образом ,  в истории  Сусанина достоверно только то, 
что этот крестьянин был одною из бесчисленных жертв, погиб�  
ших от разбойников, бродивш их по России  в Смутное врем я ;  
действите'Л'ЬНо л и  о н  погиб за  то, что не хотел сказать, где на� 
ходилея новоизбранный царь Михаил Федорович - это оста� 
етс я под сомнением . . .  

По случайному сближению то, что выдумали про  Сусанина  
книжники наши в X I X  веке ,  почти в таком виде,  в XV I I  веке, 
случилось на противоположном конце русского мира ,  в Украине. 
Когда в мае 1648 года гетман Богдан Хмельницкий гнался за 
nольским войском под начальством Потоцкого  и К алиновского,  
один южнорусский крестьянин  Микита Галаган взялся быть во� 
жатым польского войска, умышленно завел его в болота и лесные 
трущобы, и дал возможность козакам разбить врагов своих. 



1 .  

Русскую историю обыкновенно дел ят на периоды ; по не во 
всех отношениях выражают этим  то, что хотят. Для отделени я  
одного периода о т  другого берут внешние событи я ,  которые хотя 
имели важное вли яние на судьбу народа, но не уничтожал и сразу 
старого порядка и не вводили  с разу нового. Постепенно упадало 
старое, постепенно воз растало новое. Татарское завоевание ина
че направило деятельность удельных князей, произвело перемены 
в связи городов и земель ,  дало другие размеры народным свойст
вам ; но и долго после татар оставалось больше следов до-татар
ского вре:,fени , чем перемен. Государствованне Иоанна 1 1 1  было то 
время, когда единодержавие взяло перевес над удельностью ; но 
эта эпоха не изгладила признаков жизни, свойственных удельному 
м иру. Деление на принятые периоды годится для школьного изу
чения событий былевой истории ;  истори я  бытовая, история народ
ной жизни требует таких граней,  которые бы определяли коренные 
отличия, принимаемые страною и жителями, и заключали в себе 
главные уклады политической , об1цественной и духовной жизни 
народа. Таких укладов русская история до Петра Беликого пред
ставляет два : удельно-вечевой и единодержавный. Невозможно 
отыскать такое время, когда между ними провелась разделитель-
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ная черта. Когда удел ьность господствовала над всем составом 
Руси ,  семена единодержавия пыт<1лись пустить отростки и, на· 
п ротив, когда единовл астие достигло полной силы,  отжившие 
начала удельности оказывали признаки сопротивления .  

Картина уделыю-всчевой Руси является наблюдателю в таком 
виде : все дробится, все идет к тому,  чтоб каждый город и даже 
каждое село образовывало самостоятельное целое ; и между тем, 
однако, существует федератиm1ая связь этих частей ,  без опреде· 
ленных учреждений для поддержки согласия между ними, осно• 
ванная более на всеобщем чувстве и сознании единства Русской 
Земли и русского народа ;  управление посредством целого рода 
князей, из которых 1 1и один, однако, не имеет значения государя;  
народоправление, выражаемое формою веч, - формою, которая в 
одних местах зрела, в других не созрела, смотря по обстоятельст
вам ;  перевес обычая над постановлением, побуждения  над законом, 
личной свободы над повинностью, общинности над единичностью 
власти, воли живого народа над учреждением; вольница, движение, 
брожение, кочеванье и потому безладица и непрочность. 

Напротив, признаки единодержавия  были таковы : все народ
ные интересы сосредоточиваются в одном лице, которое становится 
апотеозом страны и народа, и потому личность его приобретает 
святое значение; исчезает бытие отдельных частей, уничтожается 
народоправленне, - все стремится к единообразию ; преобразова
ние обы'lая в постановление,  сознания в букву закона, перевес по
винности над личною свободою, старейшинства над обi_цниностью, 
стремление к оседлости ,  установке и покою. 

В борьбе этих двух укладов русского быта : у дельно-вечевого 
и единодержавного - вс я  подноготная нашего старого дееписа
ни я.  Н ачала единодержавия со всеми исч,исленнымн признаками 
nостепенно развивались в период татарского госnодства, но и в 
более отдаленное время их уже существованне княжеского досто
инства nоказывает зародыш единодержавия, хотя в слабой степени. 
С X I Y  века, утвердившись на московской nочве, оно вступило в 
.явную борьбу с старым противником, истощенным от внутренних 
надрывов н устаревшим от лет и бед, шаг за шагом брало над ним 
веру и торжествовало свой nеревес освобожденнем страны от ина
племенного господства и созданием монархического государства с: 
зачатками политического могущества. Победа достигла высшей 
степени при Иоанне IV;  но этот борец-победитель, nразднуя свое 
nреобладание над врагом и кознями князей н бояр, претендентов 
у дельности, и бойнею в Новгороде, еще вспоминавшем о своем вече, 
в то же время подавал избитому, истерзанному врагу руки н а  
мировую учреждением общинных властей , самоуправою посадов 
и уездов, созваннем Земской думы, повидимому вступавшей в 
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nрава всех веч вместе,  уже не для какого-нибудь города или 
Земли,  а для целой Русской державы, наконец своим духовным 
заве rцанием, где он сыну Федору давал независимый удел. Хо· 
рошо, что у Иоанна остался только один сын : если б их было 
несколько, у нас бы воскресла удельность .  Оживающий  враг 
избрал тогда на  юге России  угоЛок, где мог,  оnравившись, не 
только давать отnор своему торжествующему соnернику,  но и 
вторгаться в з авоеванные и м  nределы. Старое удельно-вечевое 
начало Руси облеклось теnерь в новый образ ,  - то было каза� 
чество. В лице Ермака оно nоказало Грозному, чего можно ожи· 
дать от него.  Между тем по смерти Г розного .явился в Москве 
новый борец единодержавия - Борис Годунов. Он нанес старо· 
му врагу новые раны введением кабаков и креnостного nрава. 
Зато и старый враг отмстил этому борцу : он низnроверг его 
трон ; ворвавшись в Россию в образе казачества, nокрыл ее раз• 
валинами и кровью, nовел Русь до ограниченного избрания Вла· 
дислава, до nоnытки соединения с Польшею, до nолугодичного 
n равлени.я посредством Земского собора . . .  Далее идти он не мог :  
у него не хватало сил,  когда дело шло об  устойке на завоеванном 
поле ; единодержавие оnять  взяло над ним верх избранием Ми·  
хаила Федоровича, но  п ринуждено было куnить свое торжество 
значительными уступками старому врагу, который nоказывал 
громко, что он еще не при  последнем издыхании ,  а должен nри·  
знать себя nобежденным только от неуменья продолжать войну.  
Вражда между ними ,  однако,  была на смерть и не могла окон
читься какими-нибудь взаимными уступками.  Едва торжеству· 
ю ща я  т е п е р ь  сторона  укрепилас ь ,  к ак тотчас  же н ача л а  
уничтожать все устуnки,  данные в о  время тяжкой битвы ; она 
вытесняла влияние n ротивника и усилением власти воевод , со· 
ставленнем Уложения ,  и строжайшим укреплением крестьян,  и 
образованием регуля рного войска. Старый враг между тем, ка· 
залось, более и более молодел в своей козацкой одежде. Не· 
сколько раз соnерники подавали друг другу руку, сохраняя в 
душе злобу, бросали один другому ласковые уверения ,  думая 
как бы уничтожить один другого с корнем и заводом ;  наконец, 
улучив удобное время ,  nобежденный столько раз старик отва· 
жился на открытый бой . Стал у него борец Стенька Разин. 

1 1 .  

Казачество тогда  возникало, когда удельная стихия падала 
nод торжеством  единодержави я ;  оно было противодействием 
старого новому. Р яды казачества наполнялись недовольными но· 
вым составом, теми ,  кто не уживалс.я в обществе, для кого не по 
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натуре были е го узы. Русский мир был уже разделен на  два 
государства -- �оскву и J\итву ;  в обеих половинах явилось 
славное Запорожье и разлило из  себя дух козачестна по всей  
Украине, одинаковые события п роизвели наплыв на рода с севера  
на Дон. Украина подала помощь этому обществу и населяла  
берега Дона  с воими детьми. Как  ни  темна  перва я  история дон· 
ского козачества, но что малороссийская народность участвова· 
ла в е го закладке и воспитании-- это лучше всяких исторических 
памятников доказывает нынешний язык донских козаков : с ред· 
нее наречие между малороссийским и великорусским .языками. 
Отсюда козачестно охватило берега Вол ги ,  Терека, Янка и п ро·  
никло в далекую Сибирь.  

До эпохи самозванцев козачество, повидимому,  готовилось 
образовать отдельное общество в русских южных краях и хотело 
только укрыться с своею независимость ю  от севе рного едино· 
властия ;  но вмешавш ись в дела �осквы в начале XV I I  века,  оно 
вошло в неразрывную связь с нею и уже не  ограничивалось тем, 
чтоб засесть с своими началами в южных степях, а стремилось 
распространить эти начал а  по всей Земле � осковского Госу· 
дарства. 

С этого времени повсюду являются козаки.  Правительство, 
желая  остановить это брожение, допустило существование коза· 
чества внутри  державы в виде особого военного сослови я ,  нарав· 
не с стрельцами ,  пушкарями и воротниками.  Оно употребл ялось 1 
преимущественно там,  где нужно легкое наездническое военное 
действие, в особенности для передачи вестей  от одного города 
до дру�ого и для конвоев. Другие, которые в смутные времена 
начала XV I I  века составляли козацкие шайки ,  был и  обращаемы 
в тягловые сослови я ,  в посадские,  в крестьяне, отдаваемы вла· 
дельцам , от которых убежали ,  -- словом, возвращаемы к тому 
гражданс кому званию, в каком были прежде и они сами,  и отцы 
и х .  Отведав вольницы времен самозванцев, многие уже не ужи· 
вались на родине ,  бегали,  ш атались, составляли шайки ,  называ· 
ли себя козаками и передавали эти привычки следующему за 
собою поколению.  Таким образом козаки в глазах правительст· 
ва разделялись на  верных или признанных властью,  и воровских, 
самозванных козаков. Вольный тихий Дон был центром козаче· 
ства. Дол го назависимый , в царствование �ихаила Федоровича 
он признал власть московского царя. В 1 6 34 году козаки при· 
сягнули н а  верность и обещали не нару ш ать порядка своими 
разбоями и нападениями на  с оседей .  О бе щание сохранялось  
плохо. К озаки п родолжали свои набеги и своевольства , и на  
Дону постоянн о  было две партии в отношении русского п рави· 
тельства : верные, хотевшие согласить свою вольность с повино• 
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веннем верховной московской власти ,  и воровские ,  которые хо· 
тели действовать свободно и считать Дон независимым и само· 
управным.  Число воровских было знач ительнее, потому что 
малейшее неудавольетвне обращало в их ряды и тех, которые 
при других обстоятельствах были верными. 

Первые годы царствования  М ихаила Федоровича были заня· 
ты борьбою с воровскими козаками ,  как назывались Ш айки  бро· 
дяг ,  не хотевшие повиноваться властям.  Ужасны были эти люди .  
В 1 6 1 5 году, рассыпавшись по всей  Московской Руси ,  и в осо· 
бенности около Волги,  близ Углича, Кинешмы, у Пошехонья ,  
около Новгорода, в Северекой Земле и украинных городах, они 
грабили города и села и делали над народом бесчеловечные не· 
тязания.  Их ожесточение,  при обычной тогдашней грубости нра• 
вов, становится  понятнее, когда  примем во вни мание, что эти 
шайки были составлены и з  людей ,  оставивш их свои прежние 
повинности и теперь возвращаемых к ним снова насильно. Не 
желание какого-нибудь нового порядка вещей увлекало эти тол· 
пы и внушало им  ненависть к прежнему житью,  а охота шататься 
и быть там,  где показалось. Иной был прежде монастырский ,  а 
жил теперь в дворянском и мении - его отыскивали и возвра· 
щали  в монастырское. Другой  был холоп, убежал от своего гос
подина  и от дался иному господину в холопы, а его хотели 
воротить к прежнему. Им хотелось свободно переходить от од· 
ного существующего положени я к д ругому существуюt,цему ;  но· 
вого, своеобразного они не могли выдумать к роме казацкого, 
которое с известной точки з рени я  было то же, что разбойничье. 
В первые годы Михаила Федоровича  князь Лыков разбивал 
такие шайки несколько раз : под Б алахною, под Симоновым мо
настырем, куда они пришли как будто с повинною, а в самом 
деле для  буйства ;  потом н а  реке К алуже, где был повешен зна
менитый атаман Боловня ,  и откуда множество е го товарищей 
отправлено в тюрьму. Преследуемые и поражаемые, одни еда· 
вались на  милость правительства, а другие удалялись и з  жилых 
мест в низовья Волги, и одна из  таких шаек, под начальством 
К албака, установилась близ К аспийского моря и наносила страх 
плававшим по нем судам. 

На берегах Волги существовало тогда казачество как отдель
ное общество. История его неизвестна. Мы знаем о существова
нии волжских козаков в Смутные времена :  они поддерживали 
Заруцкого.  Во время войны поляков с турками под Хотином, 
когда запорожцы оказали столь деятельное участие, при шло 
двадцать тысяч волжских козаков на помощь христианам проти в  
неверных. О н и  явились поздно, когда было дело кончено, н о  и х  
намерение не осталось без награды. Королевич Владислав отпу-

334 



стил  их  с nодарками .  Это известие ,  передаваемое южнорусскими 
летоnис!_!ами, важно : открывая значительность народоноселения в 
Волжском крае, оно указывает на связь, существуюiцую между 
всеми вообще козаками;  когда малороссийские козаки пошли по� 
могать Польше ,  сочувствие к делу отозвалось в таком отдален� 
ном краю, как низовые бере га Вол ги.  К огда Олеари й  плыл по 
Вол ге с голштинским посольством ,  по берегам Волги , от устья 
К амы вниз,  блуждали козаки и были страхом для nловцов, по� 
тому что нападали на суда. Впрочем, то были не одни жившие 
по Волге : там ш атались дл я разбоев и с Дона , и с Янка ,  и со  
всех стран русского мира.  Волга ,  главный торговый путь, при�  
влекала их удальство. В 1 62 1  г . они ограбили караван судов, и 
это подало повод к основанию города Черного�Я ра. В 1 654 году 
козаки напали на  нижнеяи!,!КИЙ  учуг ,  принадлежавший гостю 
Гурьеву,  его разорили и переманили в свои ряды рабочих :  в 
n ростонародии  было к ним сочувствие. Волга н а  всем ее неизме• 
римом протяжении была поприщем воровских козаков. Их дея
н и я  воспевал ись в песн ях ; к ним  относятся разнообразны� 
n редания ;  их  образ в народном воображении сохраняется с ма� 
рами (кур ганам и )  и городищами ,  усевающими nриволжские 
степи. Воровские козаки не были в глазах nростонародья  про� 
стыми разбойниками,  в обыкновенном смысле этого слова ; они 
наnадали на  суда, на л юдей,  грабили их,  убивали ,  но,  по обшир�  
ному к ругу, в котором хотела выразиться их деятельность ,  на
звание разбойников для них недостаточно. Сами они говорят в 
своих nеснях : " мы не воры, не разбойники - мы удалые добры� 
молодцы " .  Это были люди, выскочившие из  круга гражданского 
быта ,  не  вошедшие в другой и не сознавшие определенной цели .  
Народ сочувствовал удалым молодцам, хотя часто терпел от 
них ;  самые nоэтические великорусские nесни - те, где восnева• 
ются их nодвиги ; в воображении народном удалый добрый МО• 
лодец остался идеалом силы и мужской красоты, как герой 
Греции ,  рыцарь Заnада ,  юнак Сербии.  Слово " удалый молодец" 
значило у нас героя ,  а между тем оно смешалось со значением 
разбойников. 

Итак, в nоловине XV I 1 века козачестно охватывало более чем 
пол�Руси ,  а народное недовольство гражданским порядком да• 
вало ему пищу и силы : в казачестве воскресали старые полуугас� 
шие стихии вечевой вольницы : в нем старорусский мир оканчивал 
свою борьбу с единодержавием. Когда власть хотела подчинить 
козакав порядку и закону, воровское казачество хотело разлить 
по всей  Руси n ротиводействие ей. Уже для него было недо· 
вольно ук рываться в отдалении стеnей : оно хотело поглотить 
весь русск и й  н а род .  Но с а м о  по с ебе ,  оно  было  не новым 
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началом жизни ,  а запоздалым, отцветшим ;  оно было страшным 
настолько, чтоб задержать  русский народ, сбить его на  время 
на  старую дорогу, но бессильно и бессмысленно, чтобы проло
жить ему новый путь. В нем не было созидательных начал, не было 
и духовных сил для отыскания удачных <;пособов действия. Оно не 
могло произвести ничего, кроме эпохи Стеньки Разина - крова
вой , громкой , блестящей , приведшей в ужас и ожидание, - по 
словам современника, - не только Московское Государство, но и 
всю Европу, и бесплодной ,  как метеор, много обеrцаюrций незна
комому с тайнами природы и никогда не исполняющий этого обе
щания. 

1 1 1 .  

Весь порядок тогдашней Руси ,  управление, отношение сосло
вий ,  права их,  финансовый быт - все давало козачес�ву пищу 
в движении народного недовольства, и вся половина XV I I  века  
была приготовлением эпохи Стеньки Разина. 

Устройство отношений между землевладельцами и работни
ками , и между господами и слугами , было в числе причин ,  спо
собствовавших успехам возмущения.  До 1 592 года крестьяне 
были люди вольные и по праву,  в определенный годичный срок 
переходили с земли одного господина на землю другого. В этот 
год , как должно думать,  судя по смыслу д ругих поздней ших 
указов, Борис укрепил их н а  тех местах, где они тогда жили .  
Строгость этой меры была ослаблена последующими распоря
жени ями самого Бориса. В 1 597 г. издан указ,  предоставляющий 
владельцам право отыскивать своих крестьян тогда только ,  ког·  
да  они убежали от них не ранее пяти лет .  По указам 1 60 1  и 1 602 
годов прикрепление крестьян к земл ям удержалось только в 
имениях п атриарших,  м итрополичьих,  владычних, монастыр· 
ских, бояр, дьяков и больших дворян, и приказных людей,  а в 
имениях детей боярских, жильцов, иноземцев, дворовых, цар
ских людей , подъячих всех приказов, стрелецких, сотенных и 
козачьих голов, у переводчиков и толмачей Посольского При· 
каза ,  патриарш их и властелинеких приказных людей оставлен 
вольный переход крестьянам. Ясно, что это постановление, ос
тавлявшее свободу крестьян у мелких, незначительных владель
цев и делавшее их крепкими в имениях знатных и больш их 
господ, клонилось не к прекращению шатаний , как обыкновенно 
думают, а к тому, чтоб угодить сильным, на которых опереться 
искала власть Бориса, начинавшего собою новую династию. С 
тех пор бояре и вообще господа постоянно старались о сохране
нии и дальнейшем утверждении такого гражданского порядка. 
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При избрании  Владислава бояре, распоряжаясь делами госу� 
дарства , выговаривали вперед условие , чтоб на Руси п ромеж 
себя крестьянам в ыходу не быт и.  В Смутное время крестьяне 
всех ведомств наполняли толпы козаков и переходили от одного 
владельца к д ругому, обманывая всех равно. По восстановлении 
порядка, бояре,  имевшие сильное вли яние на  дела государства, 
при непрочности новой власти ,  поспеш или сохранить закон Во� 
риса и постановили обращать беглецов на п режние места ж и� 
тельства и вообще оставить т от п о р ядок дел ,  какой введен 
Борисом при Федоре Иоанновиче. С тех пор крепостное право 
становилось тверже и тверже. Сначала срок для нахождениst 
беглых холопов и крестьян и возвращени я  их на  прежнее место 
положен пятилетний ,  но в 1 637 году он предположен на девять 
лет, в 1 64 1  году на дес ять лет. О граничение права возврата 
крестьян годами удерживало отчасти старый порядок дел , какой 
был до 1 592 года,  потому что крестьяне уходили от одного вла� 
дельца к другому и выжидали исхода с рочных лет, чтоб потом 
быть безопасным от притязания прежнего господина. В 1 645 г. 
дворяне и дети боярские жаловались,  что в то время , когда они 
находились в военной службе, кресть яне их уходили к иным вла� 
дельцам и особенно ' "к боярам, окольничим и в монастырские 
имения .  Это понятно, потому что у богатых владельцев, имевших 
больше с редств, к рестьяне подвергались меньш и м  повинностям, 
чем у бедных. Б едным т яжело было судить.ся с богатыми .  Таким 
образом, большие села  увеличивались,  а мелкие деревушки пу� 
стели.  В 1 647 году постановлено не  возвращать беглых только 
в таком случае, если они прожили вне мест , где записаны, более 
пятнадцати лет .  В 1 649 году уничтожен с рок для поимки беглых. 
" Уложение " окончательно сделало к рестьян крепкими з.емле. 
Оно не только прекратило сроки ,  не только установило твердое 
правило на  будущее время,  что никому sa себя крестьян не при�  
ни�tать,  но еще обратило его и на прежние годы. Таким образом, 
руководствуясь писцовыми книгами,  составленным и  после пожа� 
ра 1 625 года,  и всех крестьян, записанных перед тем в писцовых 
кни гах, велено отдавать с их семействами без урочных лет п реж� 
ним владельцам, за  которыми они числились .  К рестьянство рас� 
пространилось не только на тех, которые значились в писцовых 
кни гах, как хозяева ,  но и на  их детей ,  родственников, которые 
жили с ними не  в разделе и до того времени считались гулящ·ими 
людьми .  

Звание к рестьянина было отлично от звани я  холопа;  110 ма�  
ло�по�малу значение их сливалось, и во  второй половине XV I I  
века различие между ними состояло не столько в их правах, 
сколько в способах приобретения  господином прав своих. Холо� 
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пами в обш ирном смысле вазывал ись nce те, которые были обя
заны какою-нибудь службою другому л ицу. В этом отношении 
и бояре и князья п исались царскими холопами. В тесном смысле 
холопами или л юдьми,  на.зывались вообще рабы : или пленные, 
или вошедш ие в это .звание по дол говым обязательствам ,  или  
родившисся от  рабов. В Руси и здавна было в обычае отдавать 
себя в .залог .за занятые день ги,  или п родаваться .за  известную 
сумму. Иные продавали себя с детьми и со всем потомством и 
давали .за  себя вечную кабалу по .записям. Тогдашние поняти я  
считали  справедливыми предоставить отцу право распоряжать
с я  судьбою тех существ, которые он п роизвел на свет . Иные же 
продавали себя на  срок и давали  .записи ,  называемые .закладною 
кабалою. Сверх того, люди от давались в холопство .заимодавцам 
по суду, когда они не могли .заплатить суммы, следуемой и м. 
Кабала служила владельцу для  предъявлений его п рав на раба. 
В 1 597 году установлено, чтобы всякий ,  кто служил у хозяина 
без всякой кабалы полгода, делалея полным его холопом или 
:человеком. Большие .злоупот ребления  были последствием этого 
закона. Вольные люди, жившие в услужении ,  бегали от господ, 
когда господа по  такому закону хотели закабалить их себе в 
вечное рабство : богатые обманом и насилием порабощали бед
няка ; другие господа сами ссылали от себя слуг,  с тем ,  чтоб  
придраться к тем ,  к кому .они пристанут. И в самом деле, когда 
слуги для  пропитания находили себе приют у иных господ,  
прежние их господа грозили последним судом,  домогались не 
только возврата слуг ,  но еще и мнимых убытков и пени за пере
держку. При Самозванце этот стеснительный закон уничтожен : 
по-прежнему было постановлено считать холопом только того, 
кто давал на  себя письменный акт ; иск господина на холопа 
приносился не голословно, а на основании предъявленной каба· 
лы. При Шуйском принято п равилом считать холопом только 
по письменным актам ; но тот, кто служил более пяти  лет у гос· 
подина бескабально, делалея е го вечным холопом и без акта. В 
Смут•Jое время множество холопов разбежалось и пошло в ко
заки ;  с восстановлением власти правительство сначала хотело и 
холопов, как другие сословия,  обратить к прежним обязанно-. 
стям ,  но  должно было сделать уступку, дозволив  тем , которые 
пошли  в ко.заки ,  оставаться в ко.з ачестве .  Иногда явл ялось 
стремление ограничить холопство, по  крайней мере в некоторых 
местах государства, так, например ,  в одной грамоте 1 646 года 
уфимскому воеводе приказано наблюдать, чтоб никто не отдавал 
себя в з алог по  к репостям : на эти меры правительство вьшуж
далось потому, что многие тяглые и ясачные шли в холопы н 
уклонялись от государственных повинностей .  Также в 1 665 году 
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в поволжских областях запречьалось отдаватьс ч в кабалу и при�  
нимать  в залог людей .  В царствование М ихаила и Алексея по�  
стояшю и всюду тяглых и дворцовых возвращали на свои места,  
и всякая сделка, з а ключенная ими об  отдаче себе в холопство, 
уничтожалась .  По " Уложению" , полным холопом назывался тот, 
кто отдавался в рабство навсегда ;  дети, рожденные уже в раб� 
ском состоянии ,  делались также собственностью господина .  
Иное дело кабальные холопы, то  есть обязанные служить вре� 
менно по  взаимному условию ,  или п рисужденные в холопство з а  
долги до  отработки долга : вообще наблюдалось правилом, чтоб 
кабальные делались свободны по смерти господина. Хотя холоп� 
ство зависело от данного на себя письменного акта,  но если че� 
ловек служил у господина т ри месяца бескабально ,  то без 
всякого акта господин имел зако-нное право т ребовать его за�  
к репления .  Это простиралось и на  потомство холопа, есл и  холоп 
был кабальный и закабалил  себя на  срок, а е го дети бескабально 
служили тому господину ; на  этом одном основании господин  
имел  п раво т ребовать закреплени я  детей ,  и они  делались его 
рабами, хотя бы отец их  и они сами этому противились. Т ем не 
менее тот же человек, если он служил у господина и гораздо 
больш и й  с рок бескабально, не делалея по этому одному холопом, 
если господин того не требовал . В начале XV I I  века все имели 
право держать полных холопов. Но  после " Уложения "  это право 
не давалось священнослужителям и церковнослужител ям ( иск�  
лючая протопопов) ,  боярским людям,  а также и посадским.  По� 
следние могли брать кабалы не более,  как на пять лет. 

Осталось много свидетельств, что холопы и крестьяне по  
смыслу п рава различались между собою. К рестьяне отдавали 
себя на кабалу господам своим,  которые иногда и неволили их 
к тому.  " Уложение " запре1цает господам брать кабалы на  своих 
к рестьян. Когда бывали такие случаи,  то значит положение хо� 
лопов было иное, чем крестьян, и правительство не хотело сме� 
шивать эти сословия .  В 1 646 г.  при переписи велено строго 
отличать крестьянские дворы от людских. Многие добровольно 
отдавались за денежную ссуду в к рестьяне, наподобие того, как  
отдавались в холопы, и давали на  себя  запис и ;  но такая  запись 
отличалась от кабальной ; тогда как акт о холопстве предъяв
лялся в Холопьем приказе,  вольный человек,  желавший  отдать� 
ся в крестьяне, приводился в Поместный приказ.  Владелец н е  
мог переводить своих крестьян из поместий в отчины. Владель
ческие крестьяне имели право покупать и продавать по актам 
свои недвижимые иму1цества ;  из купчих на  такой предмет не 
видно, чтобы право частного владени я крестьян юридически за� 
вис.ело от их господ. Обязанности к рестьян определ ялись вытя� 
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ми,  записанными в писцовых книгах,  то есть участками земл и,  
с которых они должны были работать господину и платить хлеб· 
ный и денежный оброк, - эти выти относились только к хозя·  
евам ; до " Уложения "  дети ,  племянники и подсоседники ,  жившие 
с хозяином нераздельно, были люди гул ящие,  и могли изменять 
образ жизни ,  вероятно при услови ях, теперь уще не вполне разъ· 
ясненных наукою. Все это показывает , что крестьяне составляли 
отдельное сословие от холопов. 

Но крестьянин,  как и холоп, был предан произволу владель·  
ца .  Мы не знаем никаких обеспечений ,  которые бы ограждали 
как того,  так и другого от этого произвола.  Только в монастыр· 
ских и мениях являются следы такого обеспечени я ;  например,  
некоторые монастыри не могли облагать своих крестьян более 
положенного, а должны были исnрашивать особенного позволе
ния челобитными ,  если  предстояла надобность умножить побо· 
ры или увеличить повинности.  Что же касается до частных, так 
называемых в обширном смысле, по  языку того времени ,  бояр· 
ских,  также архиерейских имений ,  то  хотя Котошихин и говорит, 
что за  неправильное наложение поборов, по возникшему чело
битью, отби ралось имение,  но такие случаи были делом произ
вола власти ,  а не закона ;  в грамотах на владения обыкновенно 
говорилось ,  что  кресть яне обязаны слушать господ своих во 
всем ;  пахать на них пашню и платить оброк, чем господин и зо· 
брочит, и не видно ни  правил, которые бы ограничивали в этом 
случае Произвольное управление владельца, ни законов, которые 
бы стояли на страже за крестьян. Подобный произвол существовал 
даже и до прикрепления кре"стьян, как видно из грамот тогдашнего 
времени . После " Уложения " ,  в купчих к репостях владелец про· 
давал своих к рестьян с женами и детьми и с племянниками и 
со  всеми их  крестьянскими животами (имуществом ) .  

В записях на  крестьянство писалось, что отдающий себя в 
крестьянское звание дозволял п родать себя и заложить. Из ак
тов вто рой половины XV I I века видно,  что  владельцы вотчинных 
крестьян своих, наравне с людьми, отдавали дочерям в приданое 
без земли .  Если  владельцу запрещалось переводить своих кре· 
стьян из поместья в вотчину, то это установлено не для ограж
дения  крестьян, а для соблюдения государственных интересов, 
чтобы не лишались народонаселени я поместья ,  которые собст· 
венно были имения государственные, только данные временно в 
пользование помещику; зато иным способом владелец мог пере· 
двигать своих крестьян как у годно. Таким образом, хотя выше 
показано, что суtцествовало различие между холопами и крестья
нами , но, по их положению, несравненно более между ними сход· 
ства. Как те, так и другие не были ограждены от произвола господ. 
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Если к рестьянину дозволялось на  владельцев приносить жа� 
лобы, как вообще в то время всем на с воих властей ,  то на  деле 
всегда скорее мог  быть оправдан владелец, чем крестьянин. Уже 
в царствование Феодора Иоанновича Ф летчер заметил,  что дво� 
рянин, убивш и й  крестьянина, особенно собственного, редко от� 
вечает. Это происходило не только от злоупотребления  судей : 
самые законы не давали никакого ручательства подвластным в 
их тяжбах с господами.  При царе Федоре Ивановиче бояре при� 
говорили : ·если господа будут представл ять к суду своих к ре� 
стьян и обвинять их в преступлениях, - крестьян подвергать 
пыткам не по  обыску, как делалось с лицами других сословий , 
а по одному слову владельцев. Этот закон соблюдался и при  
Михаиле Федоровиче. Подобно тому же , по " Уложению " , холоп, 
которого господин не кормил,  мо г  явиться в Холопий приказ и 
требовать свободы, но получал ее тогда, когда жалоба его ока� 
зывалась справедливою,  а она признавалась справедливою толь� 
ко в таком случае, если господин сознавался в том, и , напротив, 
одного отрицательного слова было достаточно, чтобы опроверг� 
нуть жалобу холопа. В случае , если владелец бьет в драке кре� 
стьянина другого владельца, последний брал из  имения убийцы 
лучшего крестьянина с женою и детьми,  вовсе без спроса о же� 
лании последних идти к другому господину, следовательно, в 
этом отношении  законодательство смотрело на  к рестьянина со� 
вершенно как на собственность .  Владелец брал за убитого своего 
крестьянина д ругого , такого же, почти так же, как бы имел право 
взять за  убитого быка д ругую такую же скотину. Дворянин, или  
сын боярский ,  мо г, вместо того  чтоб самому подвергаться пра� 
вежу, посылать на истязание своих людей .  В случае если дворя� 
нин, или сын боярский , медлил явиться в срок на службу, брали 
его людей и к рестьян, и держали в тюрьме, пока господин явит� 
ся .  К огда по случаю неприятельского вторжения загоняли лю� 
дей в осаду в город, и какая-нибудь помещица не слушалась и 
не являлась ,  вместо нее наказывали  ее людей и крестьян.  Сам 
господин имел возможность наказывать как хотел своего под� 
властного.  Без всякого суда  и следстви я  виновного призывали ; 
он сам скидал с себя  платье и ложился на брюхо ; двое садились 
ему на голову , двое на  ноги и били прутьями ино гда до того, что 
у него расеедалась кожа. Н аконец, тягость крепостного состоя� 
ния  увеличивалась еще тем , что иногда сами люди и крестьяне, 
по приказанию своего господина,  нападали на людей и крестьян 
другого, бывшего с ним во вражде, и ,  таким образом, из  угож� 
дения  своим господам люди и крестьяне били и грабили  друг 
друга. Много было причин к побегам . . . 

Неудовлетворительное состояние владел ьческих л юдей и 
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крестьян не было, однако, несноснее состояния посадских и чер
ных волостей ; последнее бывало нередко тяжелее, и оттого тя г
лыс бегали из  своих об1цин и отдавал ись в крестьяне и холопы 
частным владельцам, а правительство постоянно возвращало их 
на свои места.  Посады и черносошные села были обременены 
бесчисленными повинностями.  Они платили царскую дань, по
лоняночные деньги  { для  выкупа пленных) , четве ртные, пищаль
ные ;  отбывали множество повинностей или натурально, или 
платили ямчужные; участвовали в постройке городов по раs
вьlmью,  то есть по назначению для каждого посада или волости 
столько и столько сделать городской стены или насыпать  вала,  
или же платили з а  то городовые ; ставили на ямы охотников и 
давали им  содержание, или платили ямские;  доставляли цело
вальников и сторожей к тюрьмам и давали им подм.ожные деньги  
на содержание ;  выбирали целовальников к разным казенным де
лам и давали тоже подможные; мостили  мосты по дорогам ;  да· 
вал и  подможные разным мастерам ,  выбираемым и з  них ж е ;  
давали натурою и л и  деньгами стрелецки й  хлеб и обязаны были 
возить его к месту назначения ;  возили царских гонцов и всяких 
.служилых л юдей ; строили дворы воеводам ;  давали деньги в при· 
казную избу на свечи ,  бумагу и чернила ;  во время войнь1 постав· 
ляли даточных людей в войско и содержали их ;  нередко, при  
каких-нибудь казенных постройках, должны были отправл ять 
рабочих, отрывая их от обычных промышленных и земледельче· 
ских занятий ,  и кормит�t их. Сверх того, все их промыслы и 
занятия были обложены множеством разнообразных пош лин.  
Общинное устройство ,  по которому все это требовалось не с 
каждого лица,  а с целой общины, увеличивало тягость повинно· 
стей.  Все повинности и поборы отправлялись по сохам. Сохи 
были сост авляемы по писцовым книгам и от одной переписи до 
другой оставал ись по закону в том виде, в каком составлены, 
тогда как на самом деле уклонялись от первого вида, так что 
число дворов и людей то умножалось, то уменьшалось, а един·ица 
сохи оставалась в том же виде, и повинности взимались одни и 
те же.  Правительство знать не хотело,  сколько отбывает каждый 
член об1цины в особенности ,  а предоставляло развытье { расклад· 
ку ) целым общинам. В иных местах общины пустели от побе гов 
или перехода их членов, в других увеличивались от прилиnа 
народонаселени я ;  в одних, по разным местным обстоятельствам, 
средства к бла госостоянию умножались, в других - истоща· 
лись ;  а естественно, где число дворов было менее и где средства 
были недостаточнее, повинности становились тяжелее, чем там, где 
дворов и средств было более. Между тем за  преступления члена 
отвечала целая община - пенею. Неисrюлнение тяжелых повин· 
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Jюстей наказывалось строго,  и при  этом часто не обращалось 
внимания на причины :  например,  в 1 624 году за  медленность в 
сборе стрелецкого хлеба велено приводить виновных в города и 
перед съезжею и збою каждый день до вечера бить нещадно 
батогами,  пока выправят с них хлеб. В 1 6 1 8  году белозерекий 
воевода,  получивш ий выговор за  небрежение к собранию побо
ров с посадских людей,  правил  нещадно и поби вал на  смерт ь :  
посадские  разбежались и самый город, лишенный народонасе
лени я в посаде, подвергалея опасностям. Управление притом 
было часто очень сложное ; например,  какая-нибудь община име
л а  по грамоте право платить поборы исключительно в какой-ни
будь приказ, независимо от воевод, а между тем воеводы сбирали 
с членов ее то же самое - и за неисправность били их на правеже. 
Отягощение сошных крестьян в XVI I  веке было столь велико, и 
сборы с них так огромны, что они были принуждены занимать 
деньги за большие проценты, разорялись до остатка и , спасаясь 
от правежей, разбегались. Не редко способ отправления повинностей 
и злоупотребления при этом были причинами побегов. Например, 
посылки царских стряпчих для покупок и сборов разных запасов 
сопровождались всегда обязанностями жителей давать им подводы 
даже и в рабочую пору ; эти посыльные брали насильно лишних 
лошадей, сажали на подводы купцов, складывали их товары, взяв 
за то с торговцев, разумеется, дешевле, чем те мог ли бы сторго
ваться с крестьянами. 

Злоупотреблени я  воевод и вообще служебных лиц и дурные 
стороны правосуди я  увеличивал и тягостное положение ж ителей .  

* 
Воеводы посылал ись на  кормленье , смотрели на  свою долж-
ность ,  как на  доход,  и с ами  высказывали этот вз гляд в своих 
челобитных. Так, например,  при Михаиле Федоровиче просилея 
на Белоозеро князь звенигородский .  Хотя на Бел оозере был 
тогда воевода на месте, но князь представл ял,  что " этот воевода  
живет на воеводской должности уже другой год  и имел  возмож
ность составить себе состояния " ,  а ott, князь, задолжал и умирает 
с голоду, и людишки его пропадают на правеже" .  Воеводы -
говорит один путешественник - не пользуются ни любовью, ни  
уважением в народе ;  каждый год прибывают они на воеводство 
вновь, свежи и голодны, - грабят и обирают народ,  не обращая 

* "Русска я Беседа • ,  по поводу с пора  с г. Чичериным , сильно восстала п ротив такого 
взгл яда и ,доказывал а ,  ч то на ко рмленье должно смотреть, только к а к  на и звестную 
форму воэнаrраж де11 и я воевод з а  труды, так что вместо того, ч тоб получать жалован ье 
от nравитеАьства, к а к  делается теп е р ь, прави тел ьственные лица получали и звестные 
доходы с дел , оnреде.\енные законом.  Это так.  Но чтоб оценить к акое бы то н и  было 
у•1реждение и пок а з а т ь  с пособ и сте пень ero вли яни я на быт и поло жение н а рода, следует 
всегд а  с мотреть н а  то, как оно nрила галось, а не н а  его идею. 
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внимания ни на  правосу;ще ,  ни  на совесть ;  а ко 1·да окончат свой 
срок,  то едут к отчету и отдают часть добычи тем, которые их 
поверяют в четве ртях и п риказах. Они грабили иногда совер· 
шешю по-раз бойничьи ; например,  в 1649 г .  в Ста рорусском уез· 
де воевод а с с воими  людьми ездил по волостям,  подве ргал 
крестьян разным истязаниям и вымучивал у них деньги : он уч· 
реждал пиры и звал к себе подчиненных, - те должны были 
подносить ему покло н н о е ;  а кто уклонялся ,  за тем он посылал 
приставов, как за подсудимым, и сажал в тюрьму или осуждал 
на тяжелую работу, от которой надобно было откупаться.  На· 
г л ость воевод особенно была безмерна в отдаленных провинциях; 
например, в Сиби ри : там воеводы отбирали у служилых жалованье 
для себя ,  а им приказывал и расписываться в получени и,  и, в 
случае сопротивления,  били их. В 1 649 году об одном воеводе 
говорили ,  что он ходил постоянно с батогом в полтора аршина 
длиною и в палец толщиною и бил людей ,  кого только встречал 
на улице, при гова рива я :  " я  воевода такой-то - всех исподтиха 
выведу и на кого руку наложу, тому от меня света не видать, и 
из  тюрьмы не бывать " .  Суд, находясь в руках этих грабителей ,  
до крайности был продажен. Они открыто п родавали свои при·  
говоры той  из т яжущихся сторон, которая бол ьше даст. Не было 
несправедливости ,  которая за деньги не могла бы остаться без 
наказания. Н ачать дело - значило давать взятки воеводе и 
приказным людям,  да вдобавок быть битому - для того, чтоб 
дать больше.  " Дело не велико,  да воевода крут - свил мочаль· 
ный кнут ! " говорит пословица XV I 1 века .  В русской админист· 
рации сделалось как бы формальным правилом, что воевода, 
приезжая на воеводство, собирал людей , хулил прежнее управ· 
ление и говорил , что теперь уже не будет так, как делалось при 
прежнем воеводе ; что теперь воцарится правосудие и сп равед· 
ливость - и обь1кновенно через год, эта новая, столь многообе· 
щающая вл асть заменялась другою, которая в свою очередь 
обличала  ее, а себя выставл яла напоказ. Сила выборного управ· 
ления со старостами и целовальниками в XV I I  веке упала ;  оно 
подчинилось вли янию воевод и дьяков: тогда и выборные сами 
по себе были грабители - не хуже воевод и дьяков. Выборы в 
XV I I  веке п роизводились под влиянием последних, и притом 
только богатыми членам и об1цины. Раз выб ранных нельзя было 
сменить до срока, и случал ось, что земские старосты, стакав· 
шись с воеводами и дьяками,  да с товарищами их откушциками,  
сбирали с жителей разные поборы, не по з акону б рали лишнее 
себе в пользу и делились с приказным людом. Иногда даже 
воеводам поручалось при сборах охранять народ от выборного 
начальства и от богатых мужиков горланов, как они называются 
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в актах. Такими же грабител ями в дворцовых селах и слободах 
были приказчики .  Например,  в 1 647 году в селе Дунилове ,  когда 
жители приносили приказчику свои оброчные деньги ,  он их  не  
брал , но требовал взъемков и слуп о в ,  бил на  правеже, сажал в 
подполье ,  а зимою в одной рубахе запи рал в холодную повалу
шу. Он брал поборы холстом, сукнами ,  отдавал насильно замуж 
крестьянских девушек и проч. От всех таких злоупотреблений 
жители разбе rались ; пустели целые посады и большие села .  
"У дивительна " - замечает иностранец - как люди могут вы
носить такой порядок, и как правительство, будучи христиан
ским, может быть и м  довольно ? "  

О бозревая русское судопроизводство тех времен, невольно 
припоминаешь замечание одного иностранца, посещавшего Рос
сию в XV I веке,  что здесь нет закона и все з ависит от произвола 
властей . Действительно, самое законодател ьство было таково ,  
что представл яло много случаев,  ко гда  невинный мог  быть на 
казан как преступник,  не  по оши бке, а при совершенном сознании 
его невинности .  На первом плане здесь стоят дела по доносам о 
Злоумышлениях п ротив царя. Есл и доносчик выдерживал пыт
ку, то это считалось доказательством сп раведливости обвине
ния .  Жена одного  конюха доносила  на мужа ,  что он хочет 
отравить царских лошадей.  Ее подверг  ли пытке ; она выдержала 
ее ; мужа сослали в Сибирь,  а жена пользовал ась половиною 
содержани я ,  какое получал муж. Обыкновенно вор и разбойник 
обвинял кого-нибудь,  и если выдерживал пытку ,  то пытке под
вергали и обвиняемого. Можно себе представить, как легко тогда 
было мучить невинных ! В случае соп ротивлени я  распоряжениям 
властей или неисполнения начальнических п риказаний ,  часто 
было трудно найти виновных в толпе народа ; тогда на выбор 
наказывали несколько человек и з  об 1цины, не разбирая того ,  что 
таким образом пострадать мог  ли  одни невинные . Выше было 
сказано, что должники посылал и на правежное истязание своих 
людей .  По " Ул ожению" вооб1це долги  помещиков и вотчинников 
правил ись на к рестьянах. Таким образом, несчастного крестья 
нина  отрывали от  ра боты, держали в городе и каждый день у 
приказной избы колотили по ногам, хотя он ни духом , ни  слухом 
не был виноват в том , что его  господин наделал долгов и не  
платит. Так же точно отвечали жены и дети за  мужей и отцов. 
Если убежит к ресть янин, сажали в тюрьму и били его семейных, 
родственников, живш их с ним не в разделе,  и подсоседников. С 
другой стороны, дети были преданы безотчетному производу 
родителей и обвинялись единственно по их  доносам. Родители 
мог ли от давать своих детей в рабство. Выш е  сказано, что целые 
общины отвечали за  членов. Н ередко бывало ,  и дворяне пода-
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вали  челобитную, б у д то в таком-то посаде и в такой-то волости 
их ограбили ;  преступника не находили ,  потому что его не было, 
и вся община облагалась пенею. По поводу беспрестанных побе
гов, шатаний и разбоев часто посылал ись сьнцики,  которые п ро·  
изводили и следствие, и расправу и были мучителями невинного 
народа. Они брали  с жителей содержание себе и корм своим 
лошадям,  питье,  подводы, сторожей ,  нередко для своей корысти 
научали преступников клеветать на невинных, чтоб потом лупить 
с пос адских взятки. Однажды сделан был донос , что в illye 
явились п родавцы табаку ; послали туда сыщика, который за·  
держивал посадских и без всяких улик бил их, вымогая с кого 
деньги ,  с кого ведро вина и т .п . ,  а кто не давал , того ,  отлупивш и ,  
сажал в тюрьму. Случались примеры, что жители просили за 
ступления от  сыщиков и губных старост, и делали, чтоб с ними  
вместе судили воеводы и дьяки.  Иногда же просили, чтоб губ· 
ному старосте поручены были вообще все дела. Народ не видел 
исхода своему положению и совалс я  и з  огня в полымя. Но в этом 
народе укоренилась страсть к ябедничеству. Были ,\ ица, соста· 
вившие себе из  ябедничества ремесло. Они сталкивались с вое
водами и делили с ними барыши . Такой ябедник подавал на 
кого-нибудь п росьбу, жаловался ,  что тот его ограбил или поко
лотил ; но это делалось только дл я того,  чтоб настраLцать ответ
чика позывом в су д и взять с него отступное. По рок был д ревний .  
Еще  в начале XV I века в грамоте Смоленску поручается  наме· 
стнику беречь мещан и черных людей от ябедников. Иван Ва
сильевич в 1 562 году пытался искоренитr. ябедников, которые 
были большею частью боярские дети ,  но это осталось без успе
ха: я бедничества нельзя было вывести , когда судьи находили в 
нем источник доходов. Есл и  дело нужно было решить свидете
лями ,  ябедники подводили в свидетели своих соумышленников, 
и судьи ,  чтоб показать, будто вовсе не потакают неправде и не 
имеют никаких сделок с обвинителями ,  сначала притворно от
вергал и  показания свидетелей ,  указывали на их несообразность , 
а потом показывали вид, будто м ало-по-малу убеждалнсь их 
доказательствами.  В 1 649 году старорусские жители жалова
лись на воеводу, что он, пользуясь ябедами, брал с волостей 
въезжее, взыскивал кормы, отдавал на правеж по ложным искам, 
доверял ябедникам посылать приставов и с ними посылать своих 
люде й ;  эти приставы и люди воеводы под видом разбиратель· 
ства доносов производили грабительства ;  а когда оклеветанные 
ябедниками жаловались сам ому воеводе,  он сажал их в тюрьму. 
Суд в провннциях был тяжел, н правительство, в виде льгот, 
давало грамоты, дозволявшие  судиться не иначе, как в Москне ;  
н о  это обремен яло столько же обиженных, сколько давало воз-
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можность укрыться от преследования обидчикам. Например,  в 
1 625 году в Воронеже отец подьячего подал иск на посадских 
людей ,  требуя от них уплаты долга ,  который будто бы следовал 
покойному его сыну ; у него не было никаких актов;  иск начат по 
изустной памят и - и ,  однако·, посадских потребовали в Москву ,  
и они  должны были, по  голословному притязанию истца оста· 
вить свои занятия  и ехать в такую даль. Лица духовного ведом� 
ства : приказные , дво ровые, дети боярские и крестьяне архиереев 
и монастырей имели такие п реимущества , что их не смели звать 
к суду иначе, как только в определенные сроки ,  например,  1 ·го 
сентября ,  или перед праздником Рождества, Троицына дня и 
т.п .  Таким образом, получившие  от них какое·нибудь оскорбле· 
ние должны были терпеливо ожидать срочного времен и  и потом 
ехать в Москву ; а это не всегда было возможно  и в с роки : на· 
пример, дворянам и детям боярским, обязанным службою. При 
Михаиле Федоровичу сроки были уничтожены, но права судить· 
ся исключительно в Москве оставлены. С с воей стороны, дворя· 
не, дети боярские и другие служилые люди являлись к суду для 
ответа только спустя месяц после того, как воеводы их распу· 
екали ;  во время службы никто не мог их беспокоить ,  да  и пQсле 
того они могли явиться только после третьего вызова ; понятно, 
как терпели от них те, которые имели на них какие-нибудь иски. 
В Москве правосудие так же было продажно, как и в провинци· 
ях. Хотя  сидевшие в П риказах и целовали крест с жесток u.\t 

прокл и н а т е л ь с т вом и обещали судить по правде, - не дружи-ть 
си.льным и друзьям,  не брать поминков, но ни  во что та в е р а  и 

вак л и н ательст во, и н а к а за н и я  не с т ращатся и руки с в о я  ко 

вsят ка;и спуща ю т .  Во врем я судного процесса в Приказе обе 
тяжущиеся стороны должны были жить безвыездно в Москве ;  
если  уезжал истец, то терял иск, а если уезжал ответчик,  то был 
примуждаем к удов.летворению иска. без дальнейшего разбира
тельства. Пользуясь этим ,  приказные нарочно протягивали дело 
и вымогали взятки за то,  чтоб отпустить тяжущихся.  Приез
жавш ие за обrцественным делом посадские п ривозили заранее 
собранные с жителей с.уммы на взятки подьячим. Надобно было 
удовлетворить дьяков и подьячих; и сторожам, и денщикам дать 
на пироги да на квас ; надобно было обделить и крепостных людей 
дьяков и подьячих. Подьячие употребляли бесстыдные уловки, 
чтоб сорвать поболее : если п росителю нужна была справка по делу, 
nодьячий брал с него взятку , а говорил не то, что нужно, чтоб 
потом взять еще. Взятки увеличивались, когда дело происходило 
в двух Приказах разом : случалось вередко и это. 

Все это достаточно показывает, что причины побегов, ш ата· 
ний и вообrце недово.льства обычным ходом жизни лежали во 
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внутреннем организме гражданского nорядка.  Побеги были до 
того обыкновенны, что в челобитных на  царское имя, где жалу
ются на злоупотребления воевод, приказных и служилых людей ,  
или где  просят об  облегчении от  повинностей и поборов, жители 
не боялись грозить п равительству тем , что они разбредутся 
врознь. Это сделалось почти обычною формою т акого рода де
ловых бумаг. !Jарствование Алексея Михайловича было време
нем побегов и ш атаний .  Их умноЖали военные обстоятельства. 
Дворяне, дети боярские, солдаты, даточные люди разбегались 
со службы и ,  боясь воротиться в свои  жилища,  чтоб не быть 
пойманными ,  шатались где попало. Правительство посылало за 
ними сыщиков, которые собирали жителей и ловили беглецов; 
как разбойников. Финансовые обстоятельства способствовали 
несчастию и бедности народа, а вследствие того и побегам. В 
продолжение двадцати лет ( 1 648- 1 668 ) постоянно производи
лась охота за бег ЛJ>IМИ по всем краям государства. Сыщики гоня
лись за ними. Приезжая в какой-нибудь уезд, где обнаруживалось 
большое скоnище беглецов, они приказывали на всех торгах би
рючам кликать клич ,  чтоб все лица,  начальствующие в общинах, 
ловили беглых и приводили к ним.  Пойманных наказывали кну
том и водворяли на  местах жительства. Впрочем, не  всегда легко 
было водворить такого пойманного : уже и тогда русские знали 
увертки показываться непомнящими родства. 

Усиленная ловл я  беглецов не прекращала бродяжничества, 
но развила разбойничество. Иной бродяга,  если б ему дозволили 
шататься свободно, nроnитьtвался бы безвредным для общества 
способом, переходя от одного господина к другому в услужение, 
или поселился бы где-нибудь вдалеке, например,  в Сибири,  куда 
мно гие бегали ради л ьготной жизни ;  но зная,  что его поймают, 
испишут спину кнутом и отправят на  старое место, ожесточен
ный бродяга делалея отъявленным врагом общества. Редкий 
уживался на  месте жительства, будучи возвращен туда насиль
но : если б ему было там хорошо, он бы и в первый раз не бегал, 
а теперь, после того как его раз поймают, ему,  конечно, станет 
хуже : на него наложат еще больше повинностей за то, что он 
бегал ; он опять навострит лыжи, и так как знает, что трудно 
где-нибудь приютиться, то побежит в темный лес ; таких сходит
ся там много, и составляется разбойничья ш айка .  

Вместе с ловлею беглецов производилась и ловл я  разбойни
ков. !Jарствование Алексея Михайловича богато разбоями, осо
б е н н о  в дес я т и л ет и е  перед  п оявлением  С т е н ь к и  Р а з и н а .  
Сохранилось много актов о иреследовании  разбойников в различ
ных местах, особенно в ВQсточном крае .  В 1 657 году по поводу 
распространившихся  разбоев и убийств посадских и крестьян 
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посланы в поиизовые города : К азань,  Нижний ,  Алатырь ,  Кур� 
мыш, сьнцики из  дворян ; они должны были брать от воевод и 
стрельцов, пушкарей и затинщиков, вооружать уездных людей 
и ловить разбойников и беглых. В 1 663 году в Тотемеком уезде 
приказано к рестьянам всех волостей держать у себя ружь я для 
преследовани я разбойников; у кого не было ружья ,  того подвер� 
гали наказанию батогами.  В 1 664 году в Пошехонье и на  Унже 
велено воеводам созывать дворян ,  детей боярских и служилых 
людей ,  ездить с ними по селам и деревням всяких ведомств, 
брать там сотских,  пятидесятских и десятских, собирать толпу 
вооруженных к рестьян,  отыскивать разбойников, истребл ять их 
станы и с амих судить и казнить немедленно. В 1 665 году заметили,  
что преследуемые таким образом удальцы бегут преимущественно 
в низовья Волги ;  туда п риходили бродяги из Воронежа, Шацка, 
Ельца и других мест, как будто юца сборного пункта.  Поэтому 
правительство п риказыпало воеводам городов:  Самары, Сарато� 
ва , !Jарицына,  Черного Я ра находиться между собою в п осто� 
янной связи , посылать друг к другу частые станицы, отnравл ять 
в степи детей боярских и стрельцов и ловить подозрительных 
людей из верховых городов, называющих себя козаками. В 1 667 
году разбои,  воровства, смертоубийства распространил ись по  
всей России в ужасающем размере. Н а  севере, на  ю ге, на востоке 
посланы от Разбойного приказа сыщики - предписано всем во� 
еводам содействовать им ,  давать л юдей ,  поднимать посадских и 
крестьян,  разорять разбойничьи станы,  казнить смертью и раз� 
ными муками злодеев, к числу которых относили и ведунов ( кол� 
дунов) ,  и замечали,  что вместе с разбоями распространилось  
ведовство. Смертная казнь пости гала вместе с ними не только 
укрывателей ,  но  и тех, которые , слыш а  крик разбиваемых л юдей ,  
не  пойдут к ним  на  помощь. 

Эта мера не помогла беде : беда возрастала. На следую1ций год 
уже в самой М оскве на  маслянице убивали  и грабили по улицам. 
Правительство устроило ночные караулы, обязанные хватать 
всех, кто ш атается ночью. За исключением священников и цар� 
ских стольников,  дозволено прочим людям ходить по Москве 
ночью только в продолжение первых четырех часов ( иначе :  до 
десяти часов вечера,  по  нашему счету времени )  и то непременно 
с оружием. Было явно , что Русь готовится к какому�то страш � 
ному волнению. 

I V. 

В 1 665 году князь Юрий Дол горуки й  был в походе против  
поляков. В е го войске находились донские козаки. Наступала 
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осень. Атаман одного нз козачьих отрядов, Разин, явился к князю, 
у дарил челом н просил отпустить донцов на тихий, вольный Дон. 
Князь приказал ему оставаться на службе. Никто из ратных лю� 
дей не смел уходить со службы без отпуска начальника, но козакн 
считали себя вольными людьми : они думали, что если служат 
белому царю н проливают кровь за его государекое здоронье, так 
это делается  по доброму хотенью, а не по долгу. Атаман самоволь� 
но ушел с своею станицею, но их догнали ,  н Долгорукий осудил 
на смерть атамана. У него было двое братьев: Степан, или С тенька, 
и Фрол, или Фролка, как называлнсь они уменьш ительно Веро� * 
ятно, они видели  как повесили старшего брата . 

• Народное предание говорит, что Стенька п режде того был гонцом к турецкому 
султану и nо палеи в плен в Азове, откуда освободилеи и ,  воротись на р одину, н а чал свое 
возмущение. Есть эамечательна и  nесн и  об этом событии, nомещеннаи в "Сборнике"  
Сахарова.  

А и по кра й было мори си н и го, 
Что на устье Дону-то тиха го. 
На крутом,  красном бережку, 
На желтых, рассыпных песк ах,  
А стоит крепк и й  Азов-город 
Со стено й белокаменной. 
Земляными р аскатами и рва м и  г лубоки м и  
И с о  ба шн и м и  караульны ми .  
Среди Азова-города 
Стоит темнаи те мница.  
А злодейк а  - землина и тюрьма ;  
И во той-то было во темной те мнице, 
Что двери были железныи, 
А за мок был в три пуда, 
А пробои были булатные, 
Как засовы были медны е ;  
Что во т о й  темной темнице 
Засажен сидит донской козак  
Стеnан Тимофееви ч. 
Мимо той да темной темницы 
Случилося царю идти, са мом у  царю, 
Тому турецкому Салтану Салтановичу. 
А к ричит донской ко за к  
Стеnан Тимофееви ч:  
"А ты гой еси,  турецкой цар ь, 
Салтан Салтанович !  
Прикаж и  ты мени  nоить ко р м ить 
Либо к азнить, либо на волю выпустить".  
Постоил турецк ий царь 
Салтан Салтанович :  
"А мурзы вы улановьи !  
А вы згарка йте н з  темницы 
Того тюремна го старосту " .  
А и мурэы, улановы метал и си через голову, 
Пр иве.\ И  его уланове они старосту тюреъtНа го ;  
И стал он турецкой ц а р ь  
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Неизвестно, ушел ли  Степька тотчас, или воротился уже по
сле , по отпуску грозного кнл.зл ; в следующем году он .замыслил 
не только отомстить за брата , но и .задать  страха всем боярам 
и .знатным людям Московско го государства, которых вообще не 
терпел и козаки.  Это был человек чрезвычайно крепкого сложе
ния, предприимчивой натуры, гигантской воли ,  порывчатой де
ятельности .  Своенравный,  столько же непостолнный в своих 
движени ях, сколько упорный в предпринятом ра.з намерении , то  
мрачный и суровый ,  то раз гульный до бешенства, то преданный 
пьлнству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением пе
реносить велкие лишения ;  некогда ходивш ий  на  богомолье в от-

У тюремнаго старосты спр а шивать:  
" Еще что за человек си,�tит? " 
Ему староста рассказывает:  
" А  н roii еси, турецкой царь, 
Салтан Салтанович !  
Что снднт у нас донской козак 
Сте пан Тимофееви ч !  
И приказал скоро турецкой царь:  
"Вы мурзы, улановьяl 
Ведите донска rо коэака  
К палатам мо и м  ц а рскиим " . 
Еще втапоры турецкой царь 
Напоил, накормил добра го молодца 
И тошно стал его спрашива ти :  
., А ты rой е е  н ,  донской коэак !  
Еще как ты к н а м  в Азов попал ? " 
Рассказал ему донской коза к :  
" А  и послан " н з  к аменной МоскВЬI 
К тебе царю а Азов-город, 
А и посл ан был скорым послом, 
И гостинцы дорогие к тебе ве з ;  
А н а  заставах твоих всего меня ограбил н 
Мурзы, улановья, а моих товарищей 
Рассадили ,�tобрых молодцов 
И по разным те мны м темни цам " ,  
Еще атапоры турецкок царь 
Прика за.\ мурзам уланоаьим 
Собрать добрых молодцов, 
Стеньки Разина товарищей.  
Отпущае т добрых молодцев, 
Стеньку а к а менну м·оскау ;  
Сна р я дил добра моло,�tца 
Сте пана Тимофееви ч а .  
Наградил златом серебром, 
Еще питьим и заморскими .  
Отлучилеи донской козак от Азова-города, 
За гу .л и.\ си  донской коза к 
По м ат)·шке Во.\ rе-реке, 
Не явился а к а менную Москву. 
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даленвый Соловецкий монастырь, впоследствии хуливший  имя 
Христа и святых е го. В его речах было что-то обаятельное; дикое 
мужество отражалось в грубых чертах лица его ,  правильного и 
слегка рябоватого ; в его взгляде было что-то повелительное ; 
толпа чувствовал а  в нем присутствие какой-то с верхъестествен· 
ной силы, против  которой невозможно было устоять, и называла 
его колдуном. В его душе действительно была какая-то страш· 
ная ,  таинственная тьма .  Жестокий и кровожадный ,  он,  казалось, 
не имел сердца ни для других, ни  даже для с амого себя ;  чужие 
страдания забавляли его, свои собственные он презирал .  Он был 
ненавистник всего,  что стояло выше его. Закон, об [цество, JJep· 
ковь - все, что связывает личные побуждени я  человека, все 
попирала его неустрашимая вол я. Для него не  существовало со· 
страдания. Честь и великодуш ие были ему незнакомы. Таков 
был этот борец вольницы, в полной мере изверг рода человече· 
ского, вызывающего подобные л ичности не у дачным складом с во· 
его об 1цества. 

В �алоросси и  после Богдана Хмельницкого возникли две 
партии : одна - значньlх, или кармазинников, д ругая - про· 
стых, или голоты. Первые хотели такого порядка ,  который при· 
ближался бы к аристократии,  а к ней они причисляли самих 
себя ;  вторые соблазнялись идеею совершенного равенства, даже 
общности имуществ, и доставляли собою опору ловким  често· 
любцам. В то время правил Украиною гетман Б руховецкий ,  
одолженный своим  гетманством этому оболь щению народа. По
добное разделени е  было тогда и на  Дону : там были козаки до· 
мовитые, старые,  прямые, настоящие козаки ,  и " голутвенные 
люди " ,  как их называют акты, илк " голытьба " ,  как они прослав· 
лены в песнях. К последним принадлежали разные беглецы и з  
московщины ; их собралось особенно много на  Дону в последние 
годы, когда их  начали так деятельно преследовать на  Руси, -
на Дону им было безопасно :  Дон не выдавал гостей с своих 
берегов - так издавна велось. Все это были бедняки ,  кор�tились 
поденною работою и л и  подаянием и то1·да пропадали с голода, 
потому что на Дону был неурожай и дороговизна ; и были они 
готовы на  разбой или  на  бунт, если сыщется голова, что сумеет 
созвать и привязать их к себе. Стенька в Черкаске сблизился с 
таким людом и составил около себя удалую толпу как о нем 
говорит современная песня :  

У н а с-то было, братцы, н а  тихом Дону, 
Породился удал добрый мо.\одец, 
По имени Стенька Разин Тимофееви ч ;  
Во козач и й  круr Степанушка н е  хаживал,  
Он с н ами,  козакамн,  думы не думывал, -
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Ход11л rул ил Степануш к а  во царев кабак ; 
Он думал крепку думушк у  с rолытьбою!  
Сударн мон, братцы, rоль  к абацк а и !  
Поедем мы, братцы, на снне море rул ить ;  
Разобьем, братцы, басурм а нск и корабли -
Во эьмем мы к а зны сколько надобно! 

В Черкаске был атаман Корнило Яковлев, старый заслужен� 
ный воин - он принадлежал к парти�;� домовитых козаков; он 
удерживал козакоn в верности царю и в повиновении закону, 
пользовался общим уважением и выигрывал у козаков уменьем 
уступать козачьему кругу (так называлось козацкое собрание, 
решавшее дела - то же, что в М алоруссии  рада ) ,  чтоб потом 
взять над ним верх и поставить на своем .  За ним нельзя было 
раз гуляться Стеньке ; притом Стенька  е 1це ничем себя не выка� 
зывал : не было у него ни  славы, н и  денег ;  а чтоб поднять з а  
собою толпу,  надобно и того, и другого.  Стенька за  этим хотел 
было с толпою набранной голытьбы поплыть к Азовскому морю 
и пош арпать турецкие берега ,  но К о рнило не дал ему этого 
сделать .  Стенька посадил с собой на  четыре струга свою ватагу 
и в апреле поплыл вверх по Дону. Его голытьба по пути грабила 
богатых козакон и разоряла их  дома .  Корнило послал было за  
ними погоню, но она  не догнала  удалых. Стенька норовил туда, 
где Дон сближался с Волгою, где был всегда сборный пункт для 
воровских козаков. Стенька выбрал высокое место между рек 
Тиш ини и Иловли,  близ  городка Пан ш ина,  и там заложил свой 
стан. Не первый раз был здесь притон удалых, еще в 1 659 году 
шайка воровских козаков, под начальством атамана Ивашки ,  да 
Петрушки ,  сделали здесь городок, названный Рада, и отсюда 
делали набеги н а  Волгу - грабили там торговых людей .  По 
царскому указу донские  козаки тогда разорили е го. 

И вот в IJарицьше разнесс я слух, что на  Дону собираются 
козаки-воры и хотят перейти на Волгу, напасть на IJарицын, взять 
там суда, судовые снасти, поплыть вниз по Волге и учинять воров� 
ство. Кое-какие молодцы, почуяв, что на Дону собирается шайка, 
предупредили ее и начали шалить на Волге. Первую весть принес 
в IJарицын один нижегородский торговый человек. 

" Засти г  ли нас на Вол ге заморозы, - говорил он, - и стали 
мы в зимовке между IJарицьшом и Саратовым, как вдруг напало 
на нас двое воров :  один с Дона,  другой из Шацка, беглый кре� 
сть янин ; сперва они ограбили ст руг с и к рою, а потом напали на  
меня и все животы у меня отнял и,  да  е •це хвалились ,  что  весною 
будет у них большое воровское собранье и пойдут воровать на 
Вол гу. Верно, эти, что нас ограбил и ,  приходили п роведьшать,  
нет л и  п о  Вол ге стругов, чтоб захватить " .  

1 2  1 1. И.  Костомаров 353 



Тогда в царицынекой приказной избе принялись писать до· 
несение в Москву, отписки в Астрахань, в Саратов, в Черный 
Я р ,  с п росьбою прислать к lJарнцыну служилых побольше. 
Вслед затем во всех городах началось то же. Из Саратова писали 
в Самару, в Астрахань,  в lJарнцын, нз Самары в Саратов, в 
lJарицьш,  в Астрахань, и з  Астрахани в lJарицын, Саратов, Са· 
мару,  и так далее. Из Москвы пошли грамоты во все эти города 
n o  одной форме, а в грамотах говорилось ,  чтоб воеводы жили с 
великим береженьем;  а где объявятся воровские козаки ,  посы· 
лали бы на них для промысла служилых людей .  Но в lJарицьш 
служилые не прибавлялись,  и все действия против воровских 
козаков со стороны царицынекого воеводы ограничились на пер· 
вый раз тем, что он послал к Паишину станицу из пяти человек 
для п роведывания. Начальником такой станицы выбирался вож, 
человек опытный , бывалый ,  знавш и й  степные приметы. На  этот 
раз вожем был Иван Бакулин. Завидев издали ко.зацкий  стан, 
куда нельзя было проехать .за  полой водой,  он обратился к ата· 
ману паишинекого городка. 

Атаман рассказал ему,  что Сtенька насильно в.з.ял у него 
разные запасы, и прибавил : 

- " Сказывал мне, атаману, атаман воровских козаков Cтet lb• 
ка Разин,  чтоб .я сказал царицынекому воеводе : не посылал бы 
он служилых людей, а не то,  говорит,  .я всех потеряю напрасно 
и город lJарицын велю сжечь " .  

С этим воротился в о  ж и сказал : 
- "Стоит Стенька на высоких буграх, а кругом него полая 

вода : ни пройти,  ни проехать,  ни  проведать, сколько их там есть,  
ни  языка поймать никак не можно,  а кажись,  человек тысячу 
б у дет , а може быть и поболе" . 

Тогда Андрей Унковский ( царицынекого воеводу звали так ) 
послал к Стеньке двух духовных особ :  соборного протопопа, да 
старца Троицкого монастыря .  Он написал с ними г рамоту, да 
наказывал и словесно подействовать на атамана. Духовные пое· 
хали с тем, чтобы застращать уве щаниями воровское сердце 
козака и возвратить е го с неправого пути ; но вместо того воз· 
вратились сами в lJарицын, не видав Стеньки.  

"К ним за  водою п роехать нельзя - так и звещал и  они ,  -
а стругами из  Паишина никто нас перевозить не посмел ; а Пан· 
шинекий атаман говорит ,  что хочет Стенька идти на  Волгу, от· 
туда на  Яик,  а оттуда воевать тарковского шамхала, Суркая" .  

Вслед .затем воровское полчище снялось с своего  стана и пе· 
решло на Волгу. Вероятно, они пропJ\ыли туда рекою К амышин· 
кою : этот путь был обыкновенный для воровских ко.заков, как 
поется в песнях : 
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Что поииже был.о города Саратова, 
А повы ше было города Камы ш ина, 
Проте к ала , пролегала мать Ка мы ш инка  река ; 
Как со со бо ю  она вела круты красны берега, 
Круты к р асны бе рега и зеленые луга : 
Она устьеце м впадала в Волгу Матушку; 
А по славно й  было мат)'Шке Камы ш инке реке 
Как плыли-то, вы плывали все нар ядные стружки ; 
Уж на тех л и на стружках удалые молодцы, 
Удалые молодцы,  воровские коэаки ; 
На н их ш апочки собольи, верхи бархатные, 

На н их белен ьки чулочки, сафьянны сапожки, 
На них штаник и кумачны во три строчки строчены, 
На них тонкия руба шки с золотым галуном; 
Как и сели да гребнули, песенки запели. 

Ватага Стеньки имела козацкое устройство ;  разделена она 
была на сотни,  десятки ;  над сотнею начальствовал сотник,  над 
десятнею - десятски й .  Стенька был над ними атаманом, а у 
него был есаул Ивашка  Черноярец. Они заложили стан на вы· 
соком бугре, но где именно - неизвестно : где-нибудь выше или 
ниже К амышина.  Н а  этом п ротяжении есть в нескольких местах 
бугры, называемые буграми Стеньки  Разина. Народное преда· 
ние говорит ,  что здесь чародей Стенька останаливал плывущие 
суда своим ведовством .  Б ыл а  у него  кош ма, на  которой можно 
было и по воде плыть, и по воздуху летать .  Как завидит он с 
высокого бугра судно, сядет на кошму и полетит ,  и как долетит 
до того, что станет над самым судном, тотчас крикнет : "сарынь 
на кичку ! "  От его слова суда останавл ивал ись : от его погл яда 
люди каменели.  Удалые бросятся тогда на судно,  и начинается 
расправа .  Плыл тогда весенний караван . . .  между Нижним и Ас· 
траханью каждый год два раза ( весною и осенью)  плавала ве· 
реница судов, называемая караваном ; в караване на этот раз 
были казенные суда, патриар ш ие ,  и струги частных лиц;  на каж· 
дом струге было свое особенное знам я. На  одном струге сидели 
ссыльные, которых везли в ссылку на житье в Астрахань .  Боль· 
шое судно везло казенный хлеб ; оно принадлежало гостю Шо· 
рину и отправлено с его приказчиком. Отряд стрельцов провожал 
караван, под начальством симбирского сына боярского Степана 
Федорова. У Разина была тысяча молодцов; сопротивл ятьс я бы· 
ло невозможно. Караван был остановлен. Стенька тотчас объя· 
вил чернорабочим и п ростым стрельцам, что он не будет их 
обижать ,  а только расп равится с их  начальниками и хозяевам и. 
Изрубили начальника отряда, потом п ринялись з а  целовальни· 
ков, ехавш их при казенном хлебе,  жгли их о гнем , допрашивали 
о день гах ;  приказчика, отправленного Шориным при судах, по· 
весили .  Стенька сам взошел на патриарший насад, перебил руку 
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монаху-надзорщику и приказал повесить на мачте трех человек , 
вероятно, за то,  что показали  охоту сопротивляться.  На частных 
стругах хозяев или повесили на мачтах, или побросали в воду. 
Дошла очередь до струга ,  где сидели ссыльные. Стенька осво
бодил их, а п ровожатого раздел донага, посадил на песке с го
сударевой казною и так оставил. Стенька был причудлив:  иного 
без причины убьет, другого без причины пощадит ; в одном месте 
все заберет, в другом все побросает. В заключение Стенька ска· 
зал ярыжным, как наэывались рабочие : 

"Вам всем воля ;  идите себе куда хотите ; силою не стану 
оринуждать быть у себя ;  а кто хочет идти со мной - будет 
вольный козак. Я пришел бить только бояр, да  богатых господ, 
а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделитьс я " .  

Все ярыжные и стрельцы пошли в е г о  ватагу. 
Стенька добыл судов, ружей ,  запасов и поплыл к !Jарицыну. 

Со стен города п ринялись палить на него из пушек,  но, по из
вестию современника, ни  одна пушка не выстрелила :  весь порох 
запалом выходил.  Стенька был чародей и умел заговаривать 
оружие. В !Jа рицыне е го испугались ,  а на судах люди ободри·  
Аись. Он послал в !Jарицын своего есаула Ивашку Черноярца 
требовать наковальню, меха и кузнечную снасть. Унковски й  не 
задержал есаула и отдал ему без сопротивлени я  все, что тот 
требовал. 

" Что ж я буду делать? - говорил он, - этого есаула, как 
и атамана его ,  ни сабАя ,  ни  пищаль не берет ,  и они своим ведов· 
ством все свое войско берегут" .  

В последних числах мая,  и л и  первых июня ,  достигли они 
Черного Яра. Стенька плыл в тридцати стругах ;  у него было до 
тысячи трехсот человек. Плененные суда плыли позади,  а перед 
вели старые удальцы. Новички ,  набранные после разгрома ка· 
равана, находились позади ,  потому что Стенька е ще им не до· 
верял. К огда они поровнялись с Черным Яром, ратные люди в 
городе приготовились к обороне, но козаки не тронули их ;  не 
затронули первые и черноярцы козаков. Удалыс подплыАи вниз  
к Бузану. Тут встретиАся с ними воевода Семен Беклемишев. 
Из Черного ли Яра  он вышел, или из Астрахани - неизвестно, 
равно как и то, прибыл ли он с ними драться ,  или уговаривать 
их; вероятнее последнее. Известно только, что он воротился в 
Астрахань с раною на руке, и рассказываА , что козаки дJ\я по· 
ругания вешали его на мачту, а потом пробили  чеканом руку, 
обобрали и отпустили. Три астраханские струга со стрельцами 
пристали к воровской станице. 

Удалые поплыли по Б узани , протоку, который отделяется от 
Вол ги верстах в пятнадцати выше Астрахани и впадает в К ас· 
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пийскос море у К расного Яра.  В Красном Я ре мало было о рудий 
и ратных людей : сопротивляться и задерживать козакон было 
невозможно, да  и Стенька не стал беспокоить этого города, а 
повел свою ватагу по одному из  множества мелких протоков, 
раздел яющих разной величины острова , которыми усеян ш нро• 
кий  излив Волги .  Повернув влево, они поплыли вдоль песчаных 
островов, около северного берега К аспийского моря ,  и дости гли 
устья  Янка.  Там уже давно скрывались пособники Разину. Еще 
когда Стенька сидел в Паншине ,  какой-то Федор Сукнии писал 
к нему из  Янка : " собирайся к нам, атаман, возьми Яик город, 
учуги разори и людей побей. Засядем в нашем городке, а потом 
пойдем вместе на море промышл ять " .  

К а к  подступил Стеиька к Янку,  т о  оставил свое войско в 
уютном месте , чтоб не видно было и з  Я нка ,  а сам отобрал т рех 
человек и подошел к воротам. Стрелецкий голова Иван Яцын, 
только что перед тем прислаииый туда из Астрахани ,  спросил : 
" Что вам надобно ? " - " Мы, - сказал Стенька, - тол ько п ро· 
сим пустить пас Богу помолиться " .  Яцыи пустил их,  неизвестно 
с какого повода ,  может быть ,  видя их малолюдство, хотел вое·  
пользоваться и задержать. Ворота за  гостьми тотчас были за·  
творены ;  но  эти гости , как скоро вманились в Яик ,  отво рили их 
сами и вся ватага вошла  в город. Иван Яцьпi не стал сопротив· 
ляться,  не стрелял ;  но это его не спасло. Стенька п риказал вы· 
рыть глубокую яму и повел к ней Ивана Яцына ;  астраханский 
стрелец Чикмаз отрубил ему голову ; то же сделали с другими 
начальниками и некоторыми стрельцами.  По известию самого 
Чикмаза ,  он отрубил головы ста семидесяти человекам ; осталь· 
ным стрельцам сказал С тенька :  " даю всем волю ;  я вас не силую : 
хотите - за  мною в козаки идите, хотите '-- ступайте себе в 
Астрахан ь " .  

Некоторые остались с н и м  в Янке ,  а другие пошли в Аст ра• 
хань .  ·Тогда Стеиька послал за  ними в по гоню своих козаков. 
Они · до гнали их на Раковой Косе и т ребовали ,  чтоб  шли с ними 
заодно, а когда они не хотели,  то принялись их рубить и бросать 
в воду ; от страха иные едавались и п риставали к коэакам, другие 
разбежались врассыпную по камышам,  и после уже собирал их 
отправленный из Астрахани в погоню за  Степькою полуполков· 
ник Режинский ; он уже не осмелился  идти до Янка.  Чтоб рас· 
положить к себе чернь, Стенька обЪявл ял всем вол ю  и твердил,  
что не хочет силою брать с собой никого,  но говорил это с уве· 
ренностью,  что в благодарность за такое вел икодушие, все у него 
будут оставаться.  Когда же в Янке случилось не так, тогда он 
и nоказал,  что значит свобода ,  которую он всем п редоставляет. 
Так't>во же было его и правосу дне : когда ему один из  тех стрель· 
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цов, что были приведены с Раковой Косы, донес, что у н их че
тырнадцать человек составили артель и хотят убежать в Аст
рахань, то Стенька,  по одному такому извету, жег их огнем и 
заколачивал до смерти .  

П росидев лето в Янке, С тенька в сентябре отправился в море 
и пристал в Устье Волги ,  к протоку, называемому Емансуга .  По 
островам ветвистого устья Волги жили тогда татары, носившие 
название едисанских. Это был кочевой  народ могаммеданской 
веры, с короткими лицами, маленькими глазами,  темно-желтою 
коже1о ,  с отвислым брюхом и с морщиноватыми чертами лица,  
в длинных серых балахонах или  в овчинах, летом вывороченных 
щерстью вверх, и таким невзрачным видом указывал на смесь 
мон гольского племени с татарским. Летом шатались они по сте
пи и по  берегам моря,  з анимались скотоводством,  охотою и рыб
ною ловлею ; зимою толпились под Астраханью, где жили в 
шалашах, которые ставили на высоких земляных насыпях, уп
равлялись князьями и были в непримиримой вражде с калмы
ками .  У протока Емансуги был тогда улус князя их Алея .  Н а  
них напали козаки и погромили наповал , прогнали князя и его 
сына ,  забрав в полон детей и жен щин, от которых могли пожи
виться русскими копейками , украшавшими их  к ру гленькие ,  
вверху заостренные шапочки.  Оттуда удалые поплыли к Терку, 
напали на какое-то турецкое су дно, ограбили и воротились в Ян к 
зимовать .  

Сведав, должно быть, о невзгоде закл ятых врагов своих, кал
мыки, кочевавшие между Яиком и Волгою, вступили в дружеские 
сношения с ватагою Стеньки. Одна из их орд, под начальством 
тайджи Мерчени, разбила свои кибитки под Яиком ; началась меж
АУ ними и козаками беспрерывная торговля. Они променивали 
друг другу то, что награбили .  Козаки получали от них скот и 
молоко и этим содержали себя. 

Астраханский воевода Иван Андреевич Хилков только и ока• 
зывал противодействие Стеньке тем, что посылал проти в  него 
партии ; но эти партии не доходили до Янка. Между тем в де
кабре прибыли в Астрахань донские козаки - Леонтий Т ерен
тьев  с това р и щами .  Они п ривезли у ве щательную царскую 
грамоту, приелаиную к непослушным козакам на Дон, по доне
сению войскового  атамана. К озаки эти были отпущены в Яик.  

Стенька  надеялся со временем управлять Доном, и для этого 
не стал раздражать козацкоrо сословия,  а принял посланцев с 
уважением. Он собрал кру1 , то есть предложил дело при говору 
вольной братии ; знал ,  однако, что станется так, как захочет он. 
Посланные допу1,цены в круг .  

Подав грамоту, они  сказали : 
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" Боярин  и воевода астраханский ,  князь Иван Андреевич 
Хилков, велел вам говорить,  чтоб вы отпустили астраханских 
стрельцов, яицких годовальщиков ( такое название носили стрель· 
цы, отправленные из  главного города в подначальный ) и тех, что 
в степи  и камышах вами з ахвачены, а также и улусных людей ,  

,. 
что вы в полон взяли . 

Стенька, по п риговору к руга ,  отвечал : 
" К огда придет великого государя милостива я  грамота ко 

мне ,  тогда мы все свою вину принесем великому государю и 

стрельцов отпустим,  а теперь не пустим никого " . 
С тем и уехали козаки.  
Поступками Хнлкова п равительство вообще не оставалось 

довольно. 
На место его назначили д ругого воеводу, князя Прозоров· 

ского ; но пока е 1це Прозоровскнй не доехал до Астрахани ,  Хил· 
ков отправил проти в  Разина степью товарища своего , Якова 
Безобразова. Последний ,  по  наказу старшего своего боярина 
послал в Яик двух стрелецких голов Семена Янова н Никифора 
Нелюбова угова ривать Стеньку оставить свое воровство н идти 
в Саратов с повинною к новому астраханскому воеводе. Безоб
разов сошелся с двумя калмыцкими  ордами под начал ьством 
тайджей Дайджина и Мончака.  Десять тысяч калмыков осадили 
было Разина в Янке ;  но все это  было напрасно. Весною,  когда  
правительство,  узнав , о  т аком доброжелательстве калмыков,  
приказыnало обра 1цаться как  можно вежливее с этими  союзни·  
камн н предоставить и м  обладание полною добычею , какую от
нимут у мятежников, калмыков уже не было около Янка. К озаки 
не только не сидели в осаде ,  но  на  разных местах погромили 
ратных людей Якова Безобразова, а в наказание за  то ,  что их 
разом и увещевали и хотел и повоевать ,  повесили обоих стрелец
ких голов, посланных к ним для с гово ра, как тогда говорилось .  
Неудачно окончили свое посольство с такими же увещаниями 
двое стрелецких офи церов, которых после того Прозоровский  
послал в Яик и з  Саратова. Один и з  них ,  пятидесятник ,  воро
тился к воеводе и звестить ,  что другого его товарища Стенька 
ночью убил и б росил тело его  в воду. 

23-го марта 1 668 года удалые выступили в море н с тех пор 
больше года в Руси не знали наверное, где они обретаются ;  
слышали только о т  разных л и ц ,  что они гуляют по  м о р ю  и гро· 
мят Персидекое царство,  а другие говорили ,  что они отдал ись 
персидекому ш аху в подданство. 

Тем временем в Астрахани переменилось начальство, и вме
сто Хилкова прибыл на воеводство боярин князь Иван Семеио
ни ч Прозоровский .  В Яик послан голова Богдан Сакыышев ;  1 10 
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Я ИJ.!КИе жители взбунтовались и утопили его.  На Дону пример 
Стеньки заохотил многих, так что молодцы начали собираться 
в CTaJIИJ.!Ы и пробиратьс я на соединение с своею братнею, кота· 
рая отличалась  на синем море Хвалынском. В апреле 1 669 года 
удал-добрый-молодец Сережка К ривой  пе револокся на Волгу, 
прошел с своею толпою мимо !JарИJ.!ЫНа ,  мимо Черного Яра и 
поплыл по Бузани ; за ним, по следам, плыл письменный голова 
Григорий Авксентьев, посланный Прозоровским. Он взял в К рас
ноярске две пушечки медные, да три пушечки железные, и настиг 
Сережку,  как тот поворотил в проток Какрабузан, и учинил он 
с воровскими казаками бой ,  и разбили его напропалую воров· 
ские казаки.  Сто человек стрельцов передались к ним добро· 
вольно, а сам предводитель, Г ригарий Авксентьев, чуть ушел в 
одной лодке с пебольшим числом людей и известил Прозоров
ского, что у Сережки, по смете, будет человек семьсот.  Другие 
офи церы - один пятидесятник,  д ругой родом немец - попа· 
лись в плен. Сережка привязал их вверх ногами,  колотил " ос
лопьем " и побросал в воду, а потом уплыл с своими молодцами 
в море и на гнал Стеньку близ персидекого города Раша ( или 
Решта ) .  Вслед .затем в Донской Земле составл ялись и другие 
шайки : по  Дону и по Хопру только и речи было,  как бы пере· 
браться на Волгу, а оттуда погулять по  морю. Из низовых ко· 
за чьих городов молодцы пробирал ись  д ругим путем - по Куме 
реке . Терские воеводы доносили ,  что явился какой -то Алешка 
Протокин, а за  ним две тысячи конных ведет Алешка Каторж· 
ный ,  а за  ним запорожец Боба с четырьмя стами хохлачей . Весть 
об удальстве Стеньки  Разина достигла уже средоточи я  козац· 
кого мира - Запорожья. 

v. 

Стенька  сначала поплыл к берегам Дагестана. По известию 
современника было у него шесть тысяч казаков. К озаки чинили 
неистовые мучительства над дагестанскими татарами .  Этот на· 
род подвластный персидекому ш аху и управляемый своими 
кня.:.ьями ,  был свиреп н давно уже возбуждал вражду в русском 
мире .  Негостеприимен был берег Дагестана. Никакие права че
ловеческие не спасали там торговца или путешественника ;  мало . 
того, что е го оби рали ,  но еще и самого обраtцали в рабство и 
продавали из  рук в руки, как скотину. Торг рабами был главным 
промыслом да гестанских рынков. Бесчеловечно было здесь об· . 
раtценне с рабами ,  особенно с христианамн .  В своем мусульман· 
ском фанатизме татары принуждали их к п рнняти ю своей веры 
и з а  соп ротивление мучили.  К озаки знали это и ненавидели их_ 
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тем более, что у казаков, несмотря на их грубость и варва рство, 
рабства не было : всякий холоп, прибежавши й  на  Дон, делалея 
вольным человеком. 

Козаки напал и  на  Т арки, но  не могли вз ять их. Они три дня 
грабили их окрестности и отправились к Дербенту. Здесь был 
главный п риморски й  рынок для торговли невольниками .  Де· 
рбент раздел ялея на  три части : верхний город, укрепленный 
высокою и толстою стеною, удержался ;  но низменную часть ко·  
заки так разорили ,  что через два года потом она п редставляла 
безлюдную и безобразную груду развалин. Весь берег  от Де·  
рбента до  Баку был страшно опустошен. Козаки сжигали села 
и деревни ,  замучивали ж ителей , дуванили их имущества. Ж ите· 
ли не предвидели этой беды и разбегались ; казакам легко до· 
ставалась добыча : погромив город Шабран,  они со  стороны 
жителей встретили такой ничтожный отпор,  что сами потеряли 
только т ринадцать человек .  Плава я  вдоль  берега,  налетом они 
наскакивали на поселения ,  делали свое дело и опять бросал ись 
на суда. Так дости гли они до  Баку,  и здесь им удалось разорить 
посад,  перебить много жителей ,  разграбить имуtцества, набрать 
пленных и потерять  не более семи человек убитыми и двух ра· 
неными.  В и юле они достигли Гилянского залива. Здесь они 
узнали ,  что из города Раша ( ил и  Решт а )  их  готова встретить 
вооруженная сила .  Стенька пустился на хитрости. Он вступил 
в переговоры с персиянами .  

- Вы напрасно хотите с нами драться ,  - говорили козаки ,  -
мы убежали от московского государя и пришли в вашу землю 
просить его величество ш аха  принять нас под высокую руку в 
подданство. Мы слыш али ,  что в персид-ских землях все пользу· 
ются справедливостью и мудростью правления ;  мы хотим от· 
править в Испа ган наших послов просить ш аха отвести нам 
землю для поселения  на  реке Ленкуре. 

После того состояни я ,  в каком козаки оставили дагестанские 
берега, казалось ,  им  было т рудно надеяться на доверие к себе ; 
но Будар·хан, тогдашний правитель Раша ,  согласился на  миро·  
вую. Вероятно, п редложение казаков приятно защекотало чван· 
ное самолюбие восточной политики,  которая всегда славилась и 
тешилась тем,  что чужие народы, заслышав о премудрости п ра· 
вителя ,  отдаются ему добровольно в рабство. Козаки взяли от 
рашского хана Будара заложников и сами послали трех ( по д ру· 
г им пять ) молодцов в Испаган п редлагать поддаJtство. Б у дар• 
хан позволи л  им  пристать к берегу,  входить в город и давал им 
содержание в день - по одним известиям,  сто пятьдесят рублей, 
по  другим - двести.  

Но  гости скоро повздорили с хозяевами .  По всему видно, 
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сюда следует отнести случай,  о котором после сами козаки рас· 
сказывали в Астрахани немцам, а немцы отнесли его к Баку. 
Козаки напали на большой запас хорошего вина, которого лить 
не привыкли ;  они так натянулись,  что падали без чувств. Жители 
увидел и это, и так как вино верно было не куплено козаками ,  то 
и напал и  на козаков. Застигнутые врасплох, удальцы бросились 
беж ать к своим стругам;  но четыреста человек из  них были уби· 
ты и захвачены в плен. Самого атамана чуть было не убили ; 
подчиненные закрыли ero с воими rрудьми и вынесли из  беды. 
Этот случай отнесен Страусом, в его путешествии,  к Баку ; но, 
кажется ,  о н  происходил в Раше : те козаки, которые после ездили 
в М оскву послами от С теньки  Разина, рассказывали ,  что  шаховы 
.люди в мирное время напали на них в Раше и много козаков 
побили  и полонили ;  сверх того ,  в тот же год, как это случилось, 
один п риезжий из Шемахи рассказывал в Астрахани,  что коза· 
ки  потерпели от персиян н потеряли четыреста человек : он от· 
носил  это дело к Рашу, а не к Баку. 

Козаки снялись на своих стругах и поплыли к Фарабату. 
Козаки взяли этот город, сожгли до основани я, разграбили иму· 
щества, перебили много жителей , набрали много пленников и 
сожгли увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу 
моря. Дело  произошло так : Стенька послал к ж ителям изве· 
стить ,  что козаки прибыли для тор говли  и просят впустить их. 
В Фарабате, вероятно, не хорошо знали,  что козаки делал и в 
Дагестане ,  и впустили их. По д ругому известию, жители, услы· 
ш ав о приближении козаков и не надеясь дать им отпора, поки· 
нули город и ушли в горы, забравши с собой что было nодороже 
из их имущества , и скрывались в каменных ущельях. Разин по· 
слал к ним сказать,  что им бояться нечего ; козаки никого н е  
станут оскорблять ,  напротив - будут у них покупать на деньги 
что понадобится. Легковерные nереняне вышли из  своих ущелий 
и началась торговля .  К ак бы то ни  было, но, согласно обоим 
извести ям, пять дней торговые сношения  шли  самым д ружелюб· 
ным образом ; на шестой С тенька,  наперед условивш ись с своими 
удальцами ,  дал и м  знак ,  поправив на голове шапку : удальцы 
бросились на жителей , которые не пришли в себя от страха , и 
тут-то козаки учинили свою страшную расnраву. В городе были 
христиане, поселенные там из  пленников ш ахом Аббасом. Они 
кричали козакам : Христос ! Христос ! и козаки щадили их, н е  
трогали их  иму1,цества . Но современник говорит, что подобные 
поступки Стенька делал не один раз и не в одном месте, путе
шеству я  по берегам К аспийского моря.  

И п режде у них было много пленников, - теперь стало е 1це 
больше .  Стенька с своим войском остановился на полуострове, 
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против  Фарабата ,  обратил на работу пленников, сделал там де� 
ревянный городок, п рокопал земляной вал и стал там зимовать, 
а между тем объявил персиянам, чтоб они приводили к нему 
христианских невольников, а козаки им б у дут от давать пленных 
персиян. За трех и четырех христиан давали по одному перси
янину : видно, пленников у козаков гораздо было меньш е, чем 
христианских невольников у персиян. Многие освобожденные 
христиане поступали в ряды козаков, и тогда козаки могли ве� 
личатьс я, что они вовсе не разбойники, а рыцари, и сражаются 
за веру и свободу своих братьев по вере и племени. 

· 

Когда, таким образом ,  козаки проводили зиму на острове н 
по временам набегал и  на  соседние острова , их посланники нахо• 
дились в Испаrани.  Сначала их приняли там бла госклонно, дали 
им помещение и обращались с ними, как с nослами независимьtх 
государств. Шах хотя и не удостоил их видеть свои  очи, но 
nоручил первому минист ру выслушать их. " Нас n рислали ( из• 
вещали они ) ш есть тысяч наших товарищей.  Мы были поддан· 
ные московского государя ;  но он стал с нами обращатьс я  дурно; 
и мы убежали из его земли с женами, и детьми, и с нашим 
достоянием. Н аслыш ались мы, что нет ни где такого п равосудия, 
как в Персии, и здешний государь милостив к своим рабам;  так 
мы встуnаем к нему в холопство. Пусть нам дадут землю, где 
бы поселиться " .  Они представили грамоту от своего атамана; 
но в Испагани не нашлось никого, кто бы мог ее nрочесть .  Было 
там двое евроnейцев, знавших много языков, и те, потл ядевши 
на грамоту, могли сообщить nерсиянам только то, что она наnи
сана на козако�русском языке. Пришлось узнать причину этого 
посольства не из грамоты, а из речей и зустных. К озаки п росили 
дать им дл я поселения земли на реке Ленкуре. Персидекое пра� 
вительство не решалос ь  на  это и услышало, что сделалось в 
Раше. " Как же это, - говорили козакам nерсияне , - вьt хотите 
встуnить в холопство к нашему государю, а разоряете наши го� 
рода и убиваете наших л юдей " .  Козаки уверяли, что это про� 
изошло от того, что жители Раша на них наnал и  и стали грабить ,  
а они, если убивали их, т о  делали это единственно потому, что 
nринуждены были защищаться .  Тут n риехал в Испаган м осков� 
ский nосланник,  объяснял nерсидекому nравительству, что эти 
козаки мятежники и убеждал не принимать их. Переняне не 
доверяли ни козакам , ни  московскому правительству, и даже 
отчасти подозревали : не подосланы ли самым правительством 
эти козаки, которых только дл я вида царский nосл анник выстав� 
лял мятежниками.  Когда в Исnаган дошла весть о дальней ших 
козацких разорениях н а  каспийском nобережье, тогда н самое 
московское nосольство почли n риелаиным в Персию единственно 
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для того, чтобы отвлечь персидекое п равительство от военных 
действий и доставить козакам возможность беспрепятственно 
грабить персидекие области. Стали строить флот из есаульных 
стругов, под надзором какого-то немца, и думали с этим флотом 
идти укрощать козаков. Но п режде чем п риготовленные силы 
мог ли двигаться к гост ям, последние, с наступлением весны, по
плыли к Трухменекой Земле,  на  восточный берег К аспия .  Там 
они погромили трухменекие улусы ; но в одной стычке с непри
ятелем убит неустраш имый товарищ Стеньки , Сережа К ривой. 
С т рухменекого берега козаки поплыли к Свиному острову и 
остановились на  нем. Десять недель  пробыли они на этом ост• 
рове и делали набеги на берег для добывания  пщуи.  В июле 
явилась давно жданная сила, которую ш ах целую зиму и весну 
готовил на  пришлецов. Было семьдесят су до в ;  в них, по известию 
современников, было 3700 или 4000 персиян и наемных горных 
черкес. Начальствовал над ними зетаранекий  Менеды-хан. С 
ними в походе был сын его и красавица дочь. Завязалась кро
вопролитная битва. Закатисто стрелял и  козаки врагов своих ;  
потоплены и взяты персидекие сандали, как вазывались эти  лег· 
кие суда ;  только три струга убежали с несчастным ханом ;  но 
козаки полонили его сына, Шабынь-Дебея, и красавицу сестру 
его. Стенька  взял себе в наложницы перси янку. 

Эта битва утвердила славу Стеньки в удалом мире ;  она и до 
с их пор славится · в песне, где народная фантазия соединила 
Стеньку с Ильею Муромцем : 

Уж как  по морю, по морю синему, 
По сиие м у  морю, по Хвалынскому, 
Туда плывет Сокол-корабл ь ; 
Тридцать лет корабль на икоре не ..стаивал, 
Ко крутому бережку не причаливал, 
И он желтого песку в rлаэа не видывал, 
И бока-то сведены по турином у, 
И нос до кор м а  по змеиному ; 
Атаман был на нем Стенька Разин сам, 
Есаулом был Ильи Муромец ; 
А на М)·ромце кафтан рудожелты й  ц вет, 
На кафтане были пуговки зла ченые, 
А на к а ж дой-то пуговке по л ютому льву ; 
И напали на Сокол-кор абль р азбойничк и :  
У ж  как  злые-то татары с персиинами.  
И хотит они Сокол-кора бл ь  р а з бить, р азгромить, 
Илью Муромца хотит в полон полонить. 
Ильи Муромец по кора бл ю  похаживает, 
Своей тросточкой по пуговицам поваживает;  
Его пуговки златые разгорелись,  
Его л юты львы разревелись ; 
У ж как  з�\ые-то татары исnуrалися,  
Во сине море татары побросалиси.  
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Однако победа досталась козакам недешево. В последнее вре· 
м я у н их выбыло до  пятисот человек.  Если первый раз и удалось 
козачеству так славно отделаться ,  то нельзя  было ручаться ,  
чтоб так же удачно они  рассчиталась с персиянами,  если ш ах ,  
раздражившись этою неудачею, решится во что бы то ни  стало 
очистить К аспийское море от гостей . Козацкое войско все убав· 
лялось , а пе рсиян могло явиться  в десять раз  больше,  чем отряд 
разбитого хана .  Благоразумно было воротиться  заранее н а  ти•  
хин Дон с большою добычею и богатством ,  чем все это потерять,  
если ,  засидевшись на море,  дождутся они новых против себя 
ополчений .  У Стеньки были с вои планы : ему нужно было обога·  
титься ,  чтоб потом привлекать себе корыстью новые толпы : ему 
нужна была слава в отечестве. Тепе рь он все п риобрел ; но  одно 
поражение могло у него отн ять и добычу и славу, и пронеслась 
бы эта слава без следа.  Притом же, как ни были козаки богаты 
персидскими  тканями , золотом и всякими узорочьями,  а хлеба 
у них недоставало ; пуще же всего одолевало их  то,  что им негде 
было достать свежей воды, и они часто пили соленую; от этого 
между ними распространилась болезнь , и многие умирали. 

И вот -
Как да.11ечен ько, да.11еченько во чистом no.11e, 
Да еще как пода.11ей на синем море, 
Как н а  синем море бы.11о на Хва.11ынском, 
Что на с.11авном бы.11о о строве на персндском, 
Собнра.11нсь музуры добры мо.11одцы ; 
Они думушку гада.11 н все ве.11нкую, 
Думу крепкую гада.11 н заеднную: 
Вот кому н з  нас, ребитушкн, атаманом быть� 
Да кому нз нас,  ребитушкн,  есау.11ом с.11ыть � 
Атамано�t быть - Степану Тимофеевичу, 
Есау.11ом быть Васн.11н ю  Никитичу.  
Атаман речь во зговорит, как в трубу трубит, 
Есау.I\•ТО речь возговорит, как  в свире.11 ь и грат: 
Не пора .1\И нам,  ребита,  со СИН·И мор и 
Что на матушку на Во.11 гу, на быстру реку� 

Два пути им п редставлялось дл я возврата в отечество : об·  
ратно через Вол гу, или через Куму. Они выбрали первый ,  по·  
тому что у них  недоставало припасов, и вместе с тем они хотели 
узнать : не пошлет ли им  царь милостивой грамоты, как Стенька  
сказал донским козакам в Янке. Впрочем , они  н е  оставляли на· 
мерения  поворотить и на другой путь, если нужно будет. 

Vl. 

Десять дней плыли козаки от Свиного острова до устья Вол· 
ги и 7-го августа 1 669 года ,  ночью,  напали н а  учуг Басаргу, 
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принадлежавший астраханскому митрополиту. Они набрали там 
для себя икры, рыбы, вязиги ,  взяли кое-что из  снастей , буравов, 
неводов, багров, вероятно, чтоб самим ловить рыбу в случае 
нужды, когда придется воротиться в море, и покинули несколь
ких пленных ( яссыр)  и какую-то церковную утв�рь ( в  тайке 
заверчено ) :  быть может, эта утварь была когда-нибудь ограб
лена мусульманами ,  и теперь козаки,  отняв у мусульман, воз
вращали ее церкви, как бы в заплату за то, что взяли для себя 
на учуге. Они немедленно поверну.11.и в море,  услышав, что и з  
Персии идет к Астрахани большая купеческая  буса. 

Шло разом д ве бусы. Одна из них была нагружена товарами 
персидекого купца Мухаммед а-Кулибека ;  на другой везли до
рогих аргамаков: то были любительные поминки персидекого 
шаха русскому государю. Козаки напали на первую бусу, огра• 
били ее, взяли в полон хоз яйского сына Сехамбета и требовали 
за него выкупа пять тысяч рублей . Отец с терскими  стрельцами, 
провожавшими бусу,  прибежал с вестью в Астрахань. 

Во все время ,  когда козаки гуляли по Каспию, по устью 
Волги плавали служилые люди и п роведывали ,  не возвращаются 
ли удальцы, чтоб тотчас, как узнают, дать знать  воеводам в 
Астрахань.  Астраханское начальство готовилось гораздо мило
стивее встретить козаков, чем следовало по заслугам.  Воеводы 
заранее выправили такую м илостивую грамоту от имени царя ,  
которая давала прощение козакам,  если  они принесут повинную. 
Несколько причин разом располагало их к такому великоду
шию : во-nервых, поход Стеньки произвел сочувствие на Дону : 
слишком суровое обращение с козаками могло раздражить дон
цов; во-вторых, астраханские воеводы не могли положиться на 
свои силы; переход на сторону воровских козаков, стрельцов и 
черного люда заставлял побаиваться, чтоб и в Астрахани не 
повторилось то же в большем размере ; в третьих,  поход С теньки 
п риносил пользу воеводам :  воеводы знали,  что nорядочная часть 
добь1чи nерейдет им на поминки.  Что же касается до разорения 
персидских берегов, то ведь и русские терпели то же от  свое
вольства персидских nодданных : nочему же и персидским не 
nотерnеть  от русских? Козацкий  поход был, в искотором смыс
ле,  возмездием ;  козаки доказывали это, приводя с собой осво
божденных пленников. Только что перед возвратом С теньки  
астраханскис воеводы получили известие, что  антиохийски й  пат
риарх ,  возвращаясь из Москвы через nерсидекие владения ,  был 
ограблен в Шемахе тамошним ханом ; хан отобрал у него разные 
драгоценности и выплатил по той цене, какую сам ему назначил.  
В Дербсите другой хан ругалея  над русски:-.1 гонцом и приказал 
ему отвести для помеtцетtя скотский загон ; наконец, в Перси и  
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убили в ссоре родственника русского посланника , который умер 
с тоски от дурного с ним обращени я. Некоторым образом Стень
ка отплачивал за оскорбления ,  нанесенные России , а Россия не 
нарушала согласи я  с Персиею, свалива я разорение берегов ее  
на своевольных козаков. 

Так приготовлялись астраханские воеводы встретить Стень
ку и давно уже е го ждали. Вдруг прибегают в Астрахань рабо· 
чие с митропол ичьего учуга и объявляют о появлении  козаков. 
Затем вслед явился  в Астрахань персидекий купе!!, хозяин ог
рабленной бусы. П розоровский в этот же день отрядил своего 
товарюца, князя Семена Ивановича Львова, с четырьм я  тыся 
чами вооруженных стрел ьцов, на тридцати шести стругах. Семен 
Иванович поплыл скоро ;  он мамеревале я  вступить с козаками и 
в бой , если нужно будет ; но у него была царская  милостивая 
грамота.  Козаки ,  ограбив бусу, заложили стан на острове Че
тырех Б угров, при конце устья Волги . Место было очень удобное 
для защиты : остров высок, берега каменисты ; к ругом все оброс
ло камы ш ам и, оставалс я  один небольш ой свободный вход для 
судов. Они ожидали астраханцев и готоnились поступить, как 
покажут обстоятельства. Будет возможно, - решили они в кру
гу, - бой дадим, а если увидим, что не сладим - уберемся и 
пройдем по Куме домой , да  еще отгоним лош адей у черкес по 
дороге. 

Когда козаки завидели , что против них выплывает из  Вол ги 
сильное войско, то  снялнсь и убежали в море. Львов погнался  
за  ними ,  гнался двадцать верст, наконец, когда, к ак  видно, греб
цы его утомил ись ,  Львов должен был остановитьс я .  Он послал 
к козакам Никиту Скрипнцына с государевой грамотой и дал 
ему словесные условия .  

Скрипицын дошел до козакоn и ,  вручив и м  грамоту, говорил : 
- Вам ничего не будет ; вы пойдете себе спокойно домой , на 

Дон, если отдалите пушки , которые побрали на  В олге в посаде 
и в Янке городке ;  также отдадите морские струги , отпустите 
служилых людей , что забрали с собою на Вол ге и в Янке город
ке, и пришлете князю Семену Ивановичу купеческого сына Се
хамбета  и прочих пленников. 

Козакам кстати было такое предложение. Болезни,  которые 
нач·ались у них на море, похищали каждый день их братию. Они 
повернул и  назад к Четырем Буграм , а князь Львов растянул 
свою флотилию и заступил им вход в море.  Стенька послал к 
нему двоих козаков. 

Они говорили : 
- Просим от всего нашего козацкого войска , чтоб великий 

государь велел ,  п ротив своей  милостивой грамоты, нас отпустить 
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на Дон со всеми пожитками, а мы за  то рады служить и головами 
платить,  где великий государь укажет .  Пушки отдадим и слу· 
жилых отпустим в Астрахань ; струги  отдадим в !Jарицыне, ког· 
да по Волге доплывем до того места, где надобно будет на  Дон 
переволакиваться ;  а о купчинином сыне Сехамбете, что требовал 
Скрипицьш, мы подумаем, потому что он у нас сидит в откупу 
в пяти  тысячах рублях. 

Львов привел посланцев Стенькн к прнсяге, чтоб козакн не· 
полнили в точности обещание. После этих обрядов воевода  по· 
воротил с своим войском, поплыл в Астрахань,  за  ним плыл 
Стенька  с своими козакамн. К огда они доплыли до Астрахани, 
С тенька  от дал князю Львову купеческого сына з а  окуп, который 
князь должен был выдать нз приказной палаты. 

V I I .  

Козаки проплыли мимо Астрахани н пристали к Болдинско· 
му Устью. Сам Стенька с главными козаками прибыл в город и 
в приказной и збе положил, в знак послушания , свой бунчук -
символ власти .  К озаки тут же отдали пять медных и шестнад· 
цать железных пушек, от дали ханского сына, вз ятого в сражении 
близ Свиного острова , одного лерсидекого офицера , взятого в 
Фарабате, и трех военных лерсиян.  Этим хотели  козаки пока· 
зать ,  что вот они отдают пленных персиян ;  но в самом деле они 
отдавали только ничтожное число им  того, сколько у них сидело 
на  судах. 

- Мы бьем челом, - сказал Стенька, - великому государю, 
чтоб великий государь пожаловал нас, велел вины наш и нам 
п ростнть н отпустить нас на Дон против государевой грамоты;  
а мы желаем выбрать шесть че"'овек козаков н послать в Москву 
добить ему, великому государю, челом н головами своими.  

Прозоровский согласился, и выб раны были : станичный ата· 
маи Лазарь Тимофеевич да  есаул М ихайло Ярославов с пятью 
человеками, и отправлены в Москву .  

Современное сказание говорит, что Стенька ,  в порыве своей 
преданности великому государю, говорил,  что козакн подклоня· 
ют его царскому величеству острова, которые завоевали саблею 
у персидекого ш аха.  Разин поднес самому воеводе поминки и з  
дорогих персидских тканей : без то го нельзя было обойтись по 
обычаям. 

После того еч!е несколько раз был и переговоры с воеводами.  
Последние заметили ,  что козаки только показывают для вида , 
будто ис по лн я ют усл о ви я :  он и не отдал и  всех пл енн иков. Те и з 
козаков, что были посланы в Москву, сознавались , что у н их 
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осталось девяносто п ять человек персиян ,  бухарцев и т рухмен
цев, и ,  вероятно , их было еще боль ше того, сколько показывали 
сами козаки. Равным образом у них оставались пушки ;  те же 
самые козаки говорили,  что после сражени я под Свиным остро· 
вом им  достались тридцать три пушки .  

Воеводы напоминали Стеньке о его  обязанностях. 
- Вы должны, - говорили они, - отдать сполна все дары, 

которые пограбили у ш ахова купчины Мухаммеда-Кули бека ,  
что он вез великому государю, а также и всякие пограбленные 
пожитки и всех полоиных людей ш аховой области.  

Стенька  отвечал : 
- Бьем челом великому государю : - этого сделать .нельзя.  

Товарь1 , которые мы побрали на  возморье с бусы,  подуванены. 
Иное продано, иное уж и в платье переделано. Никоим образом 
собрать всего нельзя ,  а за  то за веру мы идем к великому госу
дарю и б у д ем платить  головами своими.  А что ты, воевода,  
говори шь  о полоне,  что мы брали с ш аховой обл асти ,  так это 
досталось нам саблею и есть наш е  п р ямое достояние :  наш и 
братья  за  то в ш аховой области побиты и взяты в неволю. Да и 
мно го ли того полону?  На  пять,  на  десять человек один поло· 
нянник приходится !  Этого отдавать нам не привелось .  

- Вы не  отдали всех пушек,  что забрали по Волге Р в Янке ,  
и не отпустили служилых, - сказали воеводы. 

Стенька отвечал : 
- Мы уже выдали вам пушки ; а остальные нам нужны на  

степи ,  как пойдем от  IJарицьша до донского городка Панш ина. 
Место там непроходимое;  нападут к рымские, азовские и всякие 
военные люди :  н адобно же нам чем-нибудь обороняться ;  как в 
Папшин  прибудем , то и пушки в IJарицын пришлем;  а служилых 
мы неволею не держим : кто хочет, пусть идет куда ему любо. 

- Отдайте струги , в которых плавали по морю, а мы вам 
дадим речные струги ,  - сказали воеводы. 

Стенька отвечал : 
- Струги отдадим.  Тринадцать стругов есть. 
- Да еще,  - сказали воеводы, - следует сделать перспись 

всему козацкому войску. 
Стенька отвечал , возвыси в  голос : 
- По нашим козацким правам не повелось козакам перспись 

делать ;  ни  на Дону, ни  на  Янке того не было, и в государевой 
грамоте того 'не написано, что вы, воеводы, говорите. А также и 
того не написано, чтоб нам рухлядь нашу  и 'пушки отдавать. 

Воеводы, по-видимому, имели возможность быть  настойчи· 
вее ;  но они совершенно сдались на  отговорки Стеньки . 

Родственники и знакомые взятых козакам.и в плен перси .1ш 
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обратились к воеводам для возвращени я своих земляков, родных 
и nограбленных имуществ. Они nолагали ,  что так как козаки 
уже в руках начальства, то nоследнее, по возможности ,  nостара· 
ется вознаградить nотери, которые они наделали своими разбо· 
ями. Воеводы сказали им в nриказной избе : 

- Неволею мы не смеем nротив государевой  грамоты брать 
у козаков без окупа nолонянииков и товаров, которые они по· 
грабили ,  чтоб они вновь воровства не учинили и к ним бы не 
n ристали другие люди , и от того и вам была б беда ;  позтому вы 
можете выкуnать у них полонянников;  а все, что мы можем для 
вас сделать, зто то,  что вы будете их  выкупать бесnошлинно. -
Как же это можно? - возражали nерсияне, - их следует казнить 
как разбойников, а вы не спрашиваете с ним nограбленного? 

Воеводы отвечали : 
- Эти козаки - холоnы великого государя ,  а не разбойник и ;  

уже вИна и м  отдана;  что взяли они грабежом - яссыр и иму· 
щества на  войне, - так зто зачтено им в жалованье и до того 
нет никому дела.  

Воеводы не осмелились взять у !(озаков и даров, которые 
nереняне везли к царю, не взяли даже аргамаков, которые уже 
вnоследствии найдены у Стеньки. Необыкновенная сила воли, 
все n реклонявшая nеред С тенькою и даровавшая  ему звание вол· 
шебника,  казалось, nокорила ему и воевод. Они подружились с 
Степькой и каждый день то звали его к себе, то отnравлялись 
к нему, ели, nили ,  nрахлаждались вместе. Немало Стенька рас• 
nоложил их к себе своею щедротою, - а воеводы тогда были 
лакомы . . .  Современное сказани е  говорит,  что один из  воевод ( не·  
известно кто, Прозоровский или Львов) nришел к Разину на  
судно. Атаман вел веселую беседу с товарищами. На  nлечах его 
блистала великолеnная соболь я  шуба ,  nокрытая драгоценным 
nерсидским элатог .лавом. У воеводы разбежались на  нее г .лаза, 
и он стал nросить себе шубу. Разин отказал ему и укорил его в 
жадности .  Воевода сказал : 

- Атаман, знаешь ли : не надобно нами nренебрегать ; ведь 
мы в Москве можем для тебя и доброе и злое устроить. 

Разин грозно взглянул на воеводу,  скинул шубу и ,  отдав ему, 
сказал : 

- Возьми, братец, шубу; только б не было в ней шуму !  
Воевода ( говорит зто  сказание ) не nобоялся шуму и ушел в 

город ; а коэаки, смотря на  него, зубами скрежетали .  
Хотя сказание, nередающее этот случай,  изобилует анахро· 

низмами, но  nодобное известие можно почитать вероятным,  ибо 
черты остаются в памяти народной долее, чем связь событий ,  и 
они соnершешю в духе того времени. 
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Н ародная песня рассказывает, что воеводы в Астрахани и 
рады были бы доканать Стеньку, да не могли : ни пушки,  ни 
ружья е го не брали,  а хотя и удалось было заманить чернокниж• 
ника ч рез приманку красавицы-Маши,  но Стенька освободился 
.затейливым образом посредством стакана воды. 

Уж вы горы, мои горы!  
Прикажите-ка вы,  горы. 
Под собой нам постоятн ; 
Нам не год-то rодовати, 
Не ие делюшку стояти -
Одну ночку иочеватн, 
И тою нам всю не спати. 
Легки ружья заряжати, 
Чтобы Астрахань нам rород 
Во г л уху полночь проехать. 
Чтоб ttикто нас  не увидел, 
Чтоб никто нас не услышал.  
Как увидел и услышал 
Астраханский воевода. 
Приказал же воевода 
Сорок пушек заряжати,  
В Стеньк у  Разина стре л яти : 
В а ш и  пушки меня не возьмут. 
Легки ружьица не проймут; 
У ж как  воэьмет ли не воэ ьмет 
Астрахаиска девка Маша. 
По бережку Маша ходит, 
ШеАковым платком м а шет, 
Шелковым nлатком махала,  
Стеньку Ра зина прельща.\ а ;  
Стекьку Р азина прельстила ,  
К себе в гости заманила, 
За убран стол посадила, 
Пивом,  ме дом угостила 
И до п ь ин а  напои л а, 
На к роаать спать положила,  
И начал ьству объявила .  
Как пришли к нему солдаты, 
Солдатушки молодые, 
Что сковали руки, ноги 
Железны м и  кандалами,  
Посадили же да Стен ьку 
Во желе зную во клетку, 
Три дни по Астрахани возили,  
Три дни с го.\оду морили.  
Попросил же у них Стеиьк а  
Хоть стакан воды напиться 
И во клетке окатиться. 
Он во клетке окатилеи -
И на Волге очутился !  

К о з ак и  п ро вел и по д Астраханью десять дней и каждый день 
ходили по городу. Хотя между ними было много больных 
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оnухших от уnотребления соленой морской воды во врем я nохо
да ,  но это не препятствовало им 1цеголять пред пестрым народо
населением Астрахани. Открылась деятельная торговля между 
ними и астраханцами;  она была выгодна для последних. Фунт 
шелка продавался за восемнадцать денег ,  и многие русские, ар
мяне, персияне ,живущие в Астрахани,  в несколько дней соста
вили себе состояние.  Я сам ( говорит голландец ,  бывш и й  в 
русской службе ) куnил за сорок рублей огромную золотую 
цепь ,  величиною в сажень ;  за каждым золотым кольцом было 
по  пяти драгоценных камней (достоянство покупки, вероятно, 
преувеличено ): Все козаки были одеты в шелковые , бархатные 
одежды; жемчуг и драгоценные камни,  в виде венцов, украшали 
их ш аnки.  Атаман ничем от них не отличался, к роме своего мо
гучего вида и почтения,  какое ему все оказывали. Перед ним не 
только снимали ш апки,  но становились на  колени и кланялись 
до земли. Все величали его " батюшка,  батюшка ! "  Расхаживая 
п ромеж народом, он со всеми ласково и приветливо говорил,  
сыпал щедро золотом и серебром, не отказывал нуждаю1цимся, 
и все с восторгом хвалили его; он, таким образом , заранее при
обрел расnоложение астраханской черни. Толпа народа с любо
пытством стекалась к козачьим стругам и и зумлял ась ,  видя ,  что 
на атаманском струге, носившем, по  известиям народных песен, 
название Сокола,  были веревки и канаты свиты и з  шелка, а па
руса сделаны из дорогих персидских тканей .  П риходили к 
Стеньке немцы, изготовлявшие, по  приказу воеводы, речные 
струги для козаков. Они принесли к нему на гостинец две скл ян
ки русской водки. Стенька сидел с своими чиновниками в ш атре .  

- Хорошо ,  хорошо ! - сказал он, увидя их с водкою : -
спасибо. А мы,как были на море, так водки и в г лаза не видали ,  
не то ,  чтоб отведать. Что вы за люди i\ 

Т е отвечали :  
- Мы немцы, находимся в службе его царского величества 

на корабле, который пущен в К аспийское море. Мы пришли 
отдать поклон атаману и всему благородному козачеству, и при
несли на гостинец две скляницы водки.  

Стенька  дал знак,  чтоб они сели ,  и при  них же налил водки 
и выпил,  сказав : 

- Пью за здоровье его царского величества, великого государя! 
"0,  какими лживыми устами,  о ,  с каким коварным сердцем 

п роизнес он эти слова ! "  - говорит свидетель. 
На  другой день тем же немцам случилось быть свидетелями,  

как Стенька с товарищами кутил на струге и каталея по Волге. 
К озаки пили ,  ели, прохлаждались. 
Возле Стеньки сидела его любовница, пленная персидекая 
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княжна. Она была одета великолепно, в вышитое золотом и се· 
ребром платье ;  жемчуги ,  брильянты и разные д рагоценные кам
ни придавали блеск ее п р и  родной , ослепительной красоте. У же 
замечали,  что она начала приобретать  силу над необузданным 
сердцем атамана.  Вдруг , упившись до ярости ,  Стенька вскаки· 
вает с своего места ,  неистово подходит к окраине струга и ,  об· 
ращаясь к Волге говорит : 

- Ах ты, Волга-матушка,  река великая !  много ты дала мне 
и злата, и серебра, и всего доброго ;  как отец и мать, славою и 
честью меня наделила ,  а я тебя  еще ничем не поблагодарил;  на  
ж тебе, возьми ! 

Он схватил княжну одной рукою за горло, другою з а  но ги и 
бросил в волны. 

А между тем, тот же Стенька наказывал строго других з а  
то, что себе позволял. Случилось, гово рит тот же очевидец, что 
какой -то козак вступил в связь с чужою женою. Стенька при·  
казал бросить его в воду,  а женщину повесить за ноги к столбу,  
воткнутому в воде. Этот случай заставляет подозревать ,  что 
злодейский поступок с княжною не был только бесполезным 
порывом пьяной головы. Стенька ,  как видно, завел у себя  запо· 
рожекий  обычай : считать непозволительное обращение козака 
с женщиною поступком, достойным смерти. Увлекш ись сам на  
время красотою пленни цы, атаман, разумеется ,  должен был воз
будить укоры и негодование  в тех, которым не  дозвол ял того,  
что дозволил себе, и ,  быть может , чтоб показать другим,  как 
мало он может привязаться к женщине,  пожертвовал бедною 
перси янкою своему вли янию на козацкую братию. Стенька был 
женат и имел детей .  

Что касается обращения Стеньки  к Волге,  то здесь ,  к ак  вид· 
но, Стенька вспомнил CTitpoe народное поверье бросить что-ни·  
будь в реку и з  благодарности после водяного пути - поверье, 
без сомнени я ,  языческих  времен, когда реки представлялись в 
воображении одушевленными существами .  Так, в етаринной пес· 
не о Садке, богатом гос·те, Садко-молодец, после двенадцати лет 
странствования по Волге, захотел воротиться в Новгород ; он 

Отре зал хлеба вел икой сукрой,  
А и солью насолил, е го а Волгу о пустил. 
"А спасибо тебе, матушка Волга-рек а ;  
А гул ял я по тебе двенадцать лет, 
Никако й я притки,  скорби не аидывал над собой. 
И в добром здоровьи от тебя отошел! " 

Достойно замечания  то, что и стория несчастной пленницы, 
переданная потомству Страусом , сохранилась до сих пор в тем· 
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ных сказочных преданиях о Стеньке. " Плыл ( говорит народ } 
Стенька по морю, н а  своей чудесной кошме, и грал в карты с 
козакамн, а подле него сидела любовница, пленная перснянка. 
Вдруг сделалась буря.  

Товарищи н говорят ему : 
- Это на нас море рассерднлось. Б рось ему полонянку. 
Стенька бросил ее в море, - н буря утихл а " .  

VII I .  

4-го  сентября отправили козаков на Дон : они  дали им речные 
струги,  а козакн должны были оставить свои морские ; но они 
их не все оставили, а взяли девять стругов; их провожать должен 
был жилец Леонти й  Плохово до JJарнцьша, а от JJарнцына до 
Папшина отряд в п ятьдесят стрельцов. Отпуска я  козаков, вое· 
воды, по форме, проговорили им нравоучение :  чтоб они на пути 
не подговаривали с собою никого на Дон и не принимал и  тех, 
кто станет к ним приставать, дабы тем не навлечь гнев великого 
государя. 

Отплыв до Черного Я ра ,  С тенька услышал, что нз  Астраханн 
везут тех стрельцов, которые в Янке передались на сторону 
Стеньки, а когда козакн отплыли на море, убили своего началь
ника Сакмышева, приел анного из  Астрахани для занятия Янка,  
сами же поплыли  на  море,  но были разбиты и взяты в полон 
князем Львовым. Стенька послал к начальникам этого отряда 
приказание явиться к нему;  есаулы, которые пришли с этим 
требованием, обращалнсь очень невежлнво; тем не менее, нспол .. 
няя  волю атамана, н з  отряда пришли к нему сотник и пятнде· 
сятннк. С тенька был тогда пьян. Он сначала обругал их и грозно 
требовал, чтоб к нему отпустили всех тех, которые, п риняв его 
сторону, подве ргалнсь  за  то  тюремному заключению и теперь,  
как колодники,  следуют для определения  в иную службу ; " иначе 
( говорил он ) я воз ьму их с собой ! "  Однако, он мало-по-малу 
смягчался, стал ласковее и кончил тем, что попросил вина. Сот· 
ник привез ему три ведра, а Стенька отдарил его персндскнми 
материями и сафьяном. Так же дружелюбно поступил он и с 
казанскими стрельцами, которые с ним встретились на волжском 
пут и :  голова отделалея тем, что nодарил три бочки вина, а 
Стенька не только не ограбил его, но еще отда рил.  Несколько 
человек простых стрельцов перебежало в его шайку. Узнав об 
этом, Леонтий Плохово заметил ему :  

- Побойся  Бога ,  атаман ! т ы  скоро забываеш ь  великую к тебе 
милость государя !  Отпусти беглых, вороти служилых, которые 
к тебе перебежали. 
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- Этого у нас ,  козаков,  никогда не води лось ,  чтоб беглых 
выдавал ;  а кто к нам  п ридет, тот волен ; м ы - никого не силуем : 
хочет - пусть п рочь идет. 

Когда Стенька  п рибыл в JJарицьш, к нему пришла  толп а  
донских козаков жаловаться на  воеводу. 

Один и з них говорил : 
- Мы приезжаем в JJарицын локупать соль,  а он дерет с н ас 

по алтыну с дуги .  
- У меня отн ял две л ошади с саньми и хомутом, - говорил 

д ругой.  
- А у меня пищаль ,  - говорил третий.  
Взбешенный Стеньк а  прибежал к воеводе в л риказную избу 

и требовал , чтоб воевода  тотчас вознаградил обиженных коза
ков. Унковский не стал п ротиворечить  и заплатил все,  что вы
могал Стенька при своем л роводнике. 

- Смотри ж ты,  'воевода , - сказал тогда Стенька,  - если 
услышу я ,  что ты будешь обирать и п ритеснять козаков, когда 
они приедут сюда за солью,  отнимать  у них лошадей и ружья ,  
да с подвод деньги  брать ,  я тебя живого не оставлю. 

Воевод_а должен был выслушать это нравоучение. 
Но видя,  что можно давать подобные нравоучения, этим не 

ограничился Стенька.  Он узнал ,  что ,  ожидая его  п рибытия ,  Ун
ковский приказал на кружечном двqре продавать вино вдвое 
дороже. Это сдел юrо было, кажется,  между прочим ,  чтоб не 
допустить козаков много льянствовать .  Сам Прозоровский п ре
достерегал воевод черноярекого и царицынекого и п исал  к ним,  
чтоб они не п родавали вина козакам. Столько же становился 
л ют козак ,  когда его лишал и  вина ,  сколько дружелюбен,  когда 
ему подносили  его. Стенька с козахами опять пришел н а  воевод
ский двор .  Воевода чуял на  себя грозу и заперся в приказноii 
избе. " Выбивайте бревном дверь ! "  - кричал С тенька .  Унков
ский заперс я в задней избе, а когда услышал,  что козаки и туда 
ломятся ,  выскочил из  окна и заши б  себе ногу.  Стенька искал 
его повсюду, бегал даже в церковь и кричал : " зарежу ! " Но 
Унковски й  куда-то запрятался.  Стенька ,  не найдя е го ,  с досады 
велел отбить у тюрьмы замок и выпустил колодников, а козаки 
хвалились пустить по городу " красного петуха " и леребить всех 
лриказных с воеводою. К акой-то запорожец из их шайки  пой
мал-таки воеводу и оттрепал ему бороду. 

Тогда козаки ( неизвестно, с позволения  ли Стеньки ,  или  
только ободренные е го  поступками ) напал и  на два купеческие 
струга ,  ограбили  их и схватили сотника ,  который вез царскую 
грамоту : они бросили  в воду эту бумагу. 

Между тем,  Прозоровски й  уже узнал, что лроi,цеtшый мило-
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стивою царскою грамотою атаман оnять nодбивает к себе слу· 
жилых, и nослал к нему немца Видероса.  

- Боярин и воевода,  - говорил немец, - nрисылает тебе 
nриказание немедленно отnравить всех л ишних людей в Астра· 
хань, nод оnасением царской немилости.  Уверяю тебя,  что в 
другой раз не так легко будет nолучить nрОiцение, как а nервый ,  
и ,  может быть ,  с новыми грехами придется разом и за старые 
заnлатить. 

Стенька всnыхнул по  своему обычаю, nрежде всего nомянул 
родительницу немца, nотом схватился за  саблю и чуть было не 
nерекрестил ею nосланного. 

- Как ты смел, - закричал он, - nридти ко мне с такими 
неnочтительными речами ?  Чтоб я выдал друзей своих, которые 
ко  мне nристали ради любви и приятства ! Ты е tце смее ш ь  гро· 
зить немилостью !  Хорошо !  Скажи же своему воеводе, что я не 
боюсь ни его ,  ни  кого-нибудь n овыше его.  Подожди :  вот я с ним 
оnять свижусь и nоведу расчет ! Дурак он; т рус этакой ! Он 
теnерь надеется н а  свою силу и дерет нос вверх, да e tl!e хочет · 
со мной обращаться будто с холоnом , когда я от рождени я воль·  
ный человек !  У меня силы и власти больше ,  чем у него .  Я рас· 
nл ачусь с этими  негодными ,  как следует расnлачус ь ;  я им  
nокажу, к ак  nринимать  меня без nочета ,  будто так себе,  како· 
го-нибудь n ростяка l  

Немец от  страха едва держалс я на  ногах, г лядя  на бешеные, 
распаленные глаза атамана, и готовился  испустить дух под его 
тяжелою рукой. 

Но немец на этот раз остался жив и ,  возвратясь опять в 
Астрахань, рассказал все Прозоровскому·t который приэадумал· 
ся .  Было от чего задуматься . . .  

IX. 

Отправившись на Дон, Стенька выбрал себе место между 
Кагальницкою и Ведерниковекою станицами на острове, кото· 
рый был протяжением в три версты. Там устроил он городок 
Кагальник и nриказал обвести его земл яным валом ; козаки по· 
строили  себе земл яные избы. 

Разнеслась -моJ\ва. о его славе, со всех сторон посыnала к нему 
голытьба ;  бежали к нему и с Xonpa козаки верховых станиц, и 
с Волги гулящие люди ; откликнулась е го слава и в Украине : 
nриходили к нему и братья  сечевики. К огда он nри шел из  JJa· 
рицына ,  войско е го состояло из  полуторы тысячи ; а через месяц, 
как доносили посылаемые царицынеким воеводою, у него было 
две тысячи семьсот челонек .  Он был для всех щедр и привет лив, 
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разделял с пришельцами свою добычу, одел ял бедных и голо� 
дных, которые, не зная куда деться ,  искал и у него и приюта,  и 
ласки. Его называли батюшкой ,  считали чудодеем , верили в его 
ум,  в его силу,  в его счастье. Старый домовитый козак ,  если ему 
удавалось обогатиться, старался зажить хорошенько, не забо�  
тился о голи ,  становился  высокомерен с нею.  Стенька был не  
таков:  не отличался он  от  прочих братьев козаков ни пышно� 
стыо, ни  роскошью;  ж ил он, как все другие,  в земл яной избе ;  
одевалея хотя богато, но  н е  лучше д ругих;  все ,  что собрал в 
Персидекой земле, раздавал неимущим. Стенька будто жил для 
д ругих, а не для себя .  Он медлил явиться в Черкаск, пока  у него 
не составилась такая партия ,  которая бы могла стать в уровень 
с противною партиею; но в Черкаске был важный залог дл я него : 
там была жена его ,  там жил брат Фролка. Стенька послал в 
Черкаск козака Ивана Болдыря сообщить им ,  чтоб они тайно 
ушли к нему. Дело  пошло н а  счастье Стеньки - семья  его  убе� 
жала из  Черкаска ;  вместе с нею прибыл в Кагальник Фролка,  
неразлучный спутник успехов и гибели своего брата.  

С т ревогою погл ядывали и з  Черкаска прямые козаки на это� 
го зловещего предводител я голытьбы. 

Он никого не грабил. Тор говцы, ехавшие из Москвы в Чер� 
каск, были з ахвачены козаками ,  но козаки не оби рали их; С тень� 
ка только принудил их  не  е здить в Черкаск и торговать в 
К агал ьнике. Козаки платили  и м  исправно , и торговцы сами 
охотно начали туда ездить и оделять их  живностью. Стоял 
Стеньк а  сми рно и ,  по современному выражению,  з адоров ни с 
кем не делал.  Тем было страшнее ; как  н и  старался царицынекий 
воевода узнать его тайные планы,  сколько н и  посылал проведы� 
вать и русских и татар - ничего не узнал и писал в своем 
донесении в М оскву : " и приказывает Стенька своим козакам 
безпрестанно, чтоб они были готовы,  а какая у него мысль ,  про 
то и козаки немного сведают, и ни  которыми мерами у них, 
воровских козаков, мысли доведаться немочно " .  

А между тем,  все прежнее было приготовлением к тому, что 
Стенька зимою обдумывал в своем земляном городке. 

В Москве не  оказали полного одоб рения  распоряжениям 
Прозоровского.  В грамоте от имени царя в Астрахани было 
замечено, что воеводы не nоняли смысла милостиво й  грамоты, 
посланной для вручения  козакам. Там было сказано , чтоб отпу� 
стить козаков с моря на  Дон, а не из Астрахани Волгою. " Вы 
пропустили  воровских козаков мицо города Астрахани и поста� 
вили их на Болдинеком Устье выше города ( писано было теперь 
в Астрахань ) ;  в ы  их не разспраш ивали ,  не привели к ве ре, не  
взяли товаров, принадлежа tцих ш аху и купцу,  которые они ог�  
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рабили на  бусе, l1e учинили  сделки с ш ахоным купцом. Не сле
довало так отпускать воровских козакон и з  Астрахани ; и если 
они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина 
с товарищами в приказную избу,  выговорить им  вины проти в  
великого государя и привести и х  к вере в церкви п о  ч иновней 
кни ге, чтоб вперед им не воровать, а потому раздать их нсех по 
московским стрелецким приказам и велеть беречь,  а воли  им  не  
давать ,  но  выдавать на содержание, чтоб они  были сыты, и до  
указу великаго государя не пускать их ни  вверх, ни вниз ; все 
струги и х  взять на государев деловой д вор ,  всех пленников и 

награбленные  на  бусах товары отдать шахову купцу, а есл и  они 
не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею" . Из 
этого видно, что правительство давало милостивую грамоту для  
возвращен и я  на Дон только в том случае, когда козакон нельзя  
будет поймать в руки , а в противном случае оно  хотя и даровало 
им жизнь и избавляло от казни, но п ресекало им средства к 
возобновлению своего удальства. Если б воеводы не спасли 
Стеньки  Раз ина  заранее, этот удалец верно был бы отправлен 
на стрелецкую службу куда-нибудь далеко от тихого Дона и 
Вол ги-матушки .  

Воеводы, получив такое замечание, отгонарнвались старыми 
примерами ,  что подобная козацкая ш айка ,  под начальством 
Ивашки К ондырева ,  состоявшая из двухсот человек ,  также была 
некогда п ропущена и поставлена на  Болдинеком Устье ; что их 
не отдавали за  приставы ( под стражу ) и не приводили к вере ; 
что теперь воеводы требовали несколько раз от Стеньки возвра
rцения  пленников и отдачи награбленного на бусах, но не смели 
отнять у них насильно, потому что тогда  к ним пристали бы 
многие люди и произошло бы кровопролитие .  Воеводы оправ
дывались еще тем, что так поступили с совета митрополита. 

Козаки, которые пришли в Москву с повинною, рассказывали 
о своих похождениях и немедленно были отправлены в Астра
хань под стражею;  но на  дороге ушли и степью п робрались на 
Дон к своему атаману. 

При конце зимы правительство послало жильца Евдоки мова 
в Черкаск с царскою грамотою для вида, но в самом деле п ро
ведать ,  что делает и замыш ляет Стенька,  о котором толковали 
мно го, д а  никто ничего верного сказать не мог.  Евдокимов с 
провожатыми прибыл на  Дон на  Фоминой неделе ,  в воскресенье.  
Корнило Яковлев собрал круг .  Евдокимов, поклонившись ата
ману и всему козачеству на все стороны , отдал грамоту и сказал : 

- Великий  государь,  царь и великий князь Алексей Михай
лович ,  всея  Великия ,  и М алыя и Белыя России самодержец и 
многих государств и земель восточных и северных отчин и дедич  
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и наследник и государь и обладатель ,  велел всех вас , атаманов 
и козаков, спросить о здоровьи.  

К орнило,  приподняв г рамоту , поднял ее вверх и громко 
вьzч итал кругу .  

Козаки слышали лохвалу своему званию и обещания при�  
слать  обычные запасы, которые правительство каждогодно по�  
еылало на Дон. 

Все за то поблагодарили, что называлось челом ударить по 
его государекой милости. Отпустили Евдокимова и сказали ,  что 
шлют вместе с ним станицу в Москву к великому государю. 

На д ругой день явился в Черкаск Стенька с с воею ватагою. 
Простые козаки приняли его с восторгом ; он возбуждал их про�  
тив Евдокимова и говорил , что московские бояре подстрекают 
нарушать  козацкие вольности . 

Во вто рник Корнило Яковлев собрал опять круг :  рассужда-
ли ,  кого выбирать в станицу. 

Вдруг Стенька входит в круг и спрашивает : 
- К уда это вы станицу выбираете ? 
Козаки отвечали :  
- Мы выби раем станицу с Герасимом Евдоки мовым к вели �  

кому государю, в Москву .  
Стенька собрал из  своих козакоn такой же круг и велел при� 

вести Евдокимова. Его схватили  и поставили в кругу.  Стенька 
сказал : 

- Говори п равду : от великого ли государя или от бояр ты 
сюда приехал ? 

Евдокимов отвечал : 
- Я  приехал от великого государя с государевою милости �  

вою грамотою. 
Стенька грозно закричал : 
- Не с грамотою ты п р иехал ,  а лазутчиком , за мною под� 

сматривать, да  про нас узнавать. 
С этими словами Стенька ударил посла, и козаки принялись 

отмеривать ему удар за  ударом. 
- В  воду, в воду его!  посадить в воду!  - кричал Стенька. 
Напрасно Корнило Яковлев бросился в толпу, представлял 

мятежникам, что так непригоже. 
Стенька гневно закрича11. ему : 
-'- Владей своим войском, а я б у д у владеть своим.  
Герасима Евдокимова, избитого до смерти , бросили в Дон. 
Его товарищи посажены под стражу. 
У же через несколько времени потом Корвило осво бодил их 

тайно и отправил в Москву. 
Корнило только по имени был атаманом. Толпа переходила 
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к Стенькс ; он распоряжался,  кричал, что настало время идти 
п ротив бояр, и созывал молодЦов с собой на  Волгу. Бояр нена• 
видели многие ;  имя царя, напротив, было священным и для са· 
мой крайней вольницы. Но Стенька пошел дальше всех! Стенька 
сделался врагом ·и самой веры, ибо вера не покровительствует 
мятежам и убийствам. 

В Черкаске, незадолго перед тем с горели церкви . Зная щед· 
рость Стеньки,  некоторые убеждали его поусердствовать на воз· 
обновление храмов. " Н а  что церкви ? К чему попы? - говорил 
Стенька. - Венчать,  что л и ?  Да не вес ли равно : станьте в паре 
подле дерева, д а  пропляшите вокруг него - вот и повенчались ! " 

Он набирал молодежь ,  приводил к вербовому дереву, застав· 
л ял их парами проплясать вокруг него и потом уверял,  что они 
от это го стали муж и жена. Это не было выдумано Стенькой ,  а 
вз ято им из д ревних народных воспоминаний , как говорится в 
песнях о Дунае : 

Тут они обручалнсь,  
Kpyr р а к н това куста венчались .  

Как ни уродливо среди набожных понятий XV I I века выда· 
вались такие сцены, опередившие век Шометта и Гебера, но и 
тогда находились люди, которым они нравились.  

х. 

В мае Стенька поплыл на судах по Дону и дости г  Панш ина. 
Неизj:lестно, как велика была тогда его дружина;  замечательно, 
что в ней было много малороссиян, как и прежде. Тут к нему 
пристал Васька Ус , удалая  голова, вор, богатырь ; он уже про• 
славился года четыре тому назад, с шайкою, составленною из 
беглых крестьян,  он разорял дворы помещиков и вотчинников 
по воронежским и тульским украинным местам, Московское пра· 
вительство жаловалось на него донцам , а донцы отnисались, что 
ему учинено жестокое наказание. Стенька верно уже слышал о 
нем ; тотчас же сделал он его своим есаулом. Сначала Разин 
погромил орду калмыков,. блуждавш их между Доном и Волгою;  
отогнал у них скот для nрокормления своей ватаги и потом под· 
ступил к JJарицьшу. 

Уже там не было е го старого знакомца Унковского ;  вместо 
него сидел д ругой воевода,  Тургенев. JJарицын, по выражению 
современника,  взят лестью и коварством. 

У же цари!.!,ынские жители были расположены к С теньке. В 
возмутительных своих воззваниях С тенька уверя-л , что идет цар· . 
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ское войско и хочет их погубить, а он пришел оборонять их. 
Один и з  царицьшцев, Степан Дружинкин, служил у Стеньки и 
знал хорошо местность. С тенька поручил ему спустить по Волге 
суда, что козаки привезли  с собою из Пан шина. Ночью это дело 
было сделано. К озаки сели на  суда ,  д ругая половина по  суше 
окружила lJарицьш конницею и пехотою.  Стенька отправился 
громить татар ,  кочевавших в тридцати верстах от lJарицьша.  
lJарицьшский воевода запер ворота, уставил всюду стрельцов, 
приготовился к з ащите и с часу на  час ожидал вспоможения  
сверху. 

Тогда пять человек царицынцев явились к есаулу Ваське Усу 
и сказали : 

- Дозволь нам выходить из города, выгонять животину и 
брать воду . 

....___ - Скажите вашему воеводе ,  - сказал Васька , - чтоб он 
'пер город, а коли не послу шается ,  так вы отбейте замок и 
устите нас. 

-...__ lJарицинцы послушалис ь :  с били замок и отворили въезжие 
ворота .Козаки входили в город ; царицынцы п риставали к коза�  
кам.  Тур генев старался было удержать их, но напрасно. Он, с 
племянником своим ,  заперся в башне ;  с ним были боярские люд и  
и всего  только десять человек стрельцов;  а из  царицьшцев три  
человека остались верны. 1 3� го апреля Стенька приехал в IJa� 
рицын; некоторые духовные вст ретили его с почетом, а царицын� 
цы устроили ему приветственную попойку и угощение. Покутив, 
как следует, Стенька с козаками стал добывать башню. Воевода 
рассудил лучше погибнуть,  чем сделаться игрушкою. Башня  
была взята , и все .люди ,  за tци1цавшие ее ,  погибли в свалке ;  а 
воеводе и племяннику его не удалось смертью в битве избегнуть 
поругания.  Его взяли живьем,  повели на  веревке к Вол ге, коло� 
.ли, наругались над ним и потом бросили в воду. 

Едва успел Стенька разделаться с Тургеневым, как услышал,  
что сверху плывут московские стрельцы, посланные для защиты 
низовых городов, те, которых ожидает воевода.  

Стенька говорил царицынцам : " Это плывут злодеи , послан� 
ные изменниками боярами, чтоб вас всех побить " .  

Козаки вышли  из  города, и сам  Стенька отплыл на стругах 
на .луговую сторону, а с нагорной стороны расположилась его 
конница.  В семи верстах от lJарицына, близ Денежного Острова, 
отряд был з астигнут врасплох. С одной стороны стреляли по 
нем козаки с берега ,  с другой стреляли п о  нем со стругов. 
Стрельцы, еще не зная, что сделалось с lJарицыным, из всех сил 
работали веслами ,  чтоб скорее дойти до города ,  и ожидали себе 
там помощи; н о  чуть только_ поровня.лись с lJарицыным,  как 
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оттуда на них ударили из пушек, а тут и те, что плыли на  стру� 
гах, и те, что шли по берегу, поражали их. До пятисот человек 
погибло от выстрелов. Остальные, человек триста, видя ,  что спа� 
сения  нет, передались Стеньке. Начальник отряда, голова Иван 
Лопатин, взят живой : козаки ругались над ним ,  кололи е го, 
терзали и ,  наконец, утопили.  Такая же участь постигла офице� 
ров, сотников, пятидесятников, десятников; оставлен в живых только 
полуголова Федор Якимов. Суда достались победителям. 

Стенька обласкал взятых стрельцов и посадил к себе греб� 
цами.  Когда они сокрушались о том, что изменили государю, 
он сказал им : 

- Вы бьетесь за  и зменников-бояр, а я с своими козаками 
с ражаюсь за  великого государя. 

С тенька сидел в !Jарицыне около месяца и ввел в город козачье 
устройство : разделил жителей на десятки и сотни и, вместо вое· 
nоды, назначил городового атамана. !Jарицьшцы величали Стен� 
ку,  как освободителя .  В то  врем я ,  вероятно ,  он  уже начал  
посылать в верховые страны своих эмиссаров с возмутительными 
письмами для возбуждения  народа. Между тем , козаки ограби� 
ли несколько насадов, которые плыли по Волге, не зная о заня� 
тин !Jарицына.  Отряд Стеньки взял К амышин.  Беглецы из  
московщины, бывшие в козацком войске, одетые не по-козацки,  
nодошли к стенам этого городка и выдали себя за  людей ,  при� 
· сланных из Москвы на  помощь городу. Воевода с приказными 
и служилыми обрадовался этому, потому что в К амыш ине мало 
было военной силы, и поручил им держать ночью караул. Те 
открылись жителям и пе ретянули их на сторону Стеньки. Ко
заки, между тем, сидели уже в засаде. Ночью выстрелили с 
городской стены из пушки.  То был си гнал. Ворота раствори� 
лись ; козаки вошли в город : з а  ними прибыл и Стенька.  Воеводу 
и приказных утопили. 

В Астрахани долго бы не знали, что происходит в !Jарицьше, 
если б случай не спас одного промышленника, Павла Дубенскоrо. 
Он плыл по Волге на легком струге. За семьдесят верст не доезжая 
до !Jарицьша, встретил он беглецов из отряда Лопатина, спасав
ш ихся от поражения, и узнал обо всем. Он волоком перетянулся 
в реку Ахтубу, этим путем дошел до Астрахани и доставил Про· 
зоровскому печальную весть о том, что помощь, которой ожидали 
в низовьях Волги, уже не существует, и сообщение с верховыми 
областями перервано. В Астрахани это известие наделало большой 
суматохи. Сгоряча воевода Прозоровский с товарищами и митро� 
политом перебирали меру за  мерою, а тем временем между стрель
цами и в простом народе возникло волнен ие и распрост ранил ось 
тайное расположение к Разину : е1·о эмиссары там уже работали. 
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Еще 1 6-го апреля отправлен был дл я подкреплени я в !Jари
цын сотник Богданов с восьмьюстами человеками конницы, со
стоявшей из  русских и татар. Эта сила была ничтожна.  Воеводы 
принялись за работу ; собрали суда ,  какие находились в Астра
хани,  день и ночь работали новые и вооружали пушками:  таких 
судов готово было до сорока. На них посадили две тысячи ше
стьсот стрельцов и пятьсот вольных людей .  Н ачальство над су
дами отдано князю Семену Ивановичу Львову. Сверх  того, один 
полк отправлен .на помощь Богданому ;  этот полк состоял под 
начальством перекрещенного поляка Ружинского ;  в нем офице
ры были иностранцы. 

Когда эта флотилия отправилась к !Jарицыну, перед нею, 
как бы в острастку и для примера,  был повешен один из а гентов 
Разина ,  пойманный в Астрахани.  Прежде смерти его  так страш
Jю .истерзали пытками ,  что самый безжалостный варвар не мог 
�мотреть н а  него без сострадания ,  г оворит очевидец.  Быть мо
жет, об этом-то неудачливом возмутителе поет народная песня, 
называя его сынком Разина, вероятно в том смысле,  в каком 
подчиненные называли Стеньку батюшкой.  

К а к  в о  славном во rороде 
Во Астрахани, 

С>чутился, проявился 
Тут неэнамый человек. 

Шибко, ще петно по rороду 
Похаживает, 

В одной тоненькой руба шке 
Да во нанковом халате 

На распашечку. 
Астрахански.м куnчиш к а м  

С>н не кланяется, 
Господнt ли да  боярам 

С>н челом не бьет, 
Астр аханскому воеводе 

C>tt под суд не йдет. 
Увидал же воевода 

Со параднаrо крыл ьца ; 
Пр и к а зал же воевода 

К себе ero привести : 
.. У ж вы слуrн, lttoи с.луrи, 

Слуrи верные мои, 
Вы подите поимайте 

Удалова молодца ! "  
По ймали,  соковали 

Удалова молодца, 
Привели ко воеводе 

Не знамова на rлаза.  
Как и стал же воевода 

Ero спраwиватн : 
"Уж и qей такой Jl,етника,  

Чей удалой молодец? 
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Ты какого поведеньи, 
Чье го матери, отца � 

Не со города ль К азани,  
С к аменной славной Москвы, 

Или с Дону козак, 
Иль купецкий сын � ·  

- Я н е  с города К азани,  
Не со каменной Москвы, 

Я не с Дону козак,  
Не купецки й  сын: 

Я с матушки со Волги 
С теньки Разина сынок. 

Стенька обо всем знал,  что задумали против него в Астра· 
хани. Для него сообtцение по  Волге не прерывалось. Когда при· 
шло к нему известие, что п ротив него идет сила ,  он собрал круг. 
По общему при говору, он оставил в !Jарицыне, для охранения ,  
по  одному козаку из  каждого десятка ,  а со всею остальною GИ• 
лою поплыл вниз по Волге. Всего войска у него было от восьми 
до дес яти тысяч.  

Народная песня говорит : 

Как по матуш ке по Волге 
Легка лодочка плыве т, 

Как во лодочке гребцов 
Ровно три дцать молодцов; 

Посередь лодки сидит 
Стенька Разин сам. 

Как во зговор ит он Стенька 
Ко това р и щам своим :  

" Уж и чтой-то а то ,  братцы, 
М11е тошным-тошно, 

Мне сегодняшний  денечек 
Да грустнехонько� 

Как и знать-то мой сынок 
В неволюшку попал. 

Уж и в Астр ахань зайду 
Выжгу, вырублю, 

Астр аханскаго воеводу 
Я под суд возьму " .  

Стенька плыл на  стругах, а по на горной стороне шел отряд 
в семьдесят человек конницы, под начальством Васьки Уса и 
Еремеева. Под Черным Яром увидали они суда князя Семена 
Ивановича Львова. 

Воровские  п релестни к и  Стень ки уже успели  направить 
стрельцов в пользу к озацкого предводител я .  Затесавшись 
между отправленными против него  стрельцам и ,  они нашепты· 
вали своим товарИ iцам ,  что Стенька идет за народ ,  и если они 
ему передадутся ,  то  сдел ают пользу и добро и себе и всему 
народу.  Только что С тенька появился в виду этого войска,  на  
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всех судах вспыхнул м ятеж ; все Простые служилые в один голос 

закричали : 
- Здравствуй ,  наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев! 

Начали они вязать своих начальников и, повязав, отдавали 

козакам . 
Стенька кричал : 
- Здравствуйте, братья !  Мститесь теперь над ваш ими му� 

чител ями,  что хуже турок и татар держали вас в неволе :  я при�  

шел даровать вам ль готы и свободу. Вы  мне брать я и дети ,  и 

будете вы так же богаты, как я ,  если останетесь мне верны и 
* 

храбры . 
- Здравствуй ,  наш батюшка,  Степаш Тимофеевич !  - по� 

вторяла толпа.  
И начали они бить стрелецких голов,  побили всех сотников 

и .д.ворян, оставив в живых одного князя  Львова. 

- Что делается у вас, в Астрахани? - спрашивал Стенька : 

будут против  меня драться ?  
Ему отвечали : 
- В  Астрахани свои люд и ;  только ты придешь ,  тут же тебе 

городок так и сдадут. 
Только один стрелец, Давило Тарылков спасся из этой ку� 

терьмы и принес страшную весть в Астрахань. Прозоровский 

советовался с митрополитом и трудно было что�нибудь приду� 

мать .  Астрахань стояла вдалеке от средоточи я государства. Все 

средства, запасы, порох, оружие - все она получала из  К азани 

или из  Москвы. Она тог да  не была этим всем бедна,  но мало 

надежды подавали угрюмые лица ее  защитников и жителей , так� 

же смотревши х  исподлобья.  Спасти ее могли только свежие си� 

лы, если б они пришли и з  Москвы ; но в Москве не  знали ,  что 

угрожает Астрахани. Невозможно было д ать знать туда скоро. 

О Волге нечего было думать ,  ко г да  по  ее' руслу приближался к 

Астрахани густой ряд стругов Стеньки .  К ак н а  беду случилось, 

что нельзя было послать гонца и степью :  там кочующие черные 

калмыки резались с волжскими калмыками ;  дрался Большой 

Нагай  с Малым, а татары малыбаши - с  татарами�енбулаками.  

Н и  проходу ,  н и  переходу. Воевода и митрополит решились по� 

слать гонца через Терек ; нельз я  было ожидать ничего от такого 

посольства :  путь был слишком далек. Пока гонец мог  добежать 

до Москвы, Стенька п ять раз взял бы Астрахань. Но утопаю� 

щий хватается и за соломинку. Воевода выбрал гонцом того же 

самого Тарлыкова ,  что один убежал и з  Черного Яра,  дал ему 

• Bcлelt за  этой noбe1toii Стенька вэил Черный Я р .  Boeвolta н мноrне служилые ЛЮ/tН, 
которые стрел или на козаков со стен, былн замучены. 
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двух провожатых русских, да  п ять человек татар. До Те река  он 
доехал бла гополучно, но на д а л ь н е й ш е м  nути утонул ; а n рово
жатые его воротились в Астрахань и застал и там уже козаков, 
которые казнили их за то,  что они собирались звать и з  Москвы 
против них войско. 

Xl. 

У же давно разные предзнаменовани я  nугали Астрахань зло
вещими угрозами.  Еще в прошлом году, 4-го января,  сделалось 
такое землетрясение, что, по выражению современника,  все хо· 
ромы задрожали ,  а куры с нашестей поnадали.  Вслед затем ус
лышали,  что в Шемахе от землетрясения погибло три части 
города, а в Тереке , в одну из п ятниц  - день , как известно, 
вообtце несчастный - были три такие подземные удара,  что ХОJ:Ь 
какой человек, так не устоял бы на месте. " Неложно воль�ый 
свет переменяется " ,  говорили тогда, и учинили з аповедь - ни  
вина,  ни  пива  н е  пить ,  ни  винограду не  есть, а паче табаку н е  
пить ,  а кто станет пить вино и табак держать, то го  смертию 
казнить. Потом ,  в церкви Рождества Богородицы, в Астрахани ,  
с полуночи, до седьмого часа  слышали какой-то зык колоколь
ный,  а после того, 27-ro апреля, что-то шумели в церкви ВозДви
жения :  впоследствии узнали, что в это самое время в Янке воры 
убили Богдана Сакмышева, посланного воеводами занять город 
nосле Стеньки, когда тот ушел на море. Перед приходом Стевьки 
с моря в Астрахань оnять затряслась в Астрахани земля, и воевода 
с митроnолитом, сошедшись, говорили :  " быть чему-то недобро
муl " Однако, они не восnользовались предзнаменованиями, а от• 
пустили Стеньку на свои головы. Прошел год - и вспомнили они 
о п редзнаменованиях. 

Уже давно замечал воевода, что астраханские стрельцы и 
служилые люди, с тех пор ,  как в городе побывал Стенька,  вспо· 
минают о нем с сочувствием. К огда пришла весть ,  что Стенька 
взял IJарицын, нашлнсь такие смельчаки, что более и более 
становились откровенны, и около них стали сходиться по не• 
скольку человек вместе и водили подоз рительные речи. Воевода 
стал их  унимать, а они, говорит очевидец, и самому воеводе 
болтали ,  что им на язык взбредет. Своеволи ю  стрельцов, кото· 
рое впоследствии разразилось ужасным взрывом,  помогало в тот 
век вообще то,  что стрельцы не находились в полной зависимости 
от воевод : воеводы не только не смели ими распоряжаться без 
согласил стрелецких голов, но еще в царских наказах стрелец
ким головам подтверждалось беречь подчиненных стрельцов от 
воевод и nрикаэных людей . Таким образом, и теперь воеводы и 
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nриказные люди ниче 1·о не могли сделать со стрельцами,  когда 
между их начальниками были тайные приверженцы Стеньки.  

В это время стоял в Астрахани первый русский корабль 
" О рел " .  Мат росы и работники на нем были немцы ; каnитан был 
известный Бутлер.  Эти чужеземцы-нае:v шики ,  увидя ,  что Аст
рахань не показывает нерасположени я к Стеньке , задумали уб
раться по-добру по-здорову. Бутлер сам созвал их  и говорил :  

" Мы теперь в воровской ловушке, и нет нам спасения ,  как 
п ридут козаки, они с нас сдерут кож и :  ненавидят они немцев ! 
Собирайте скорее свои пожитки, сядем на  лодки и убежим в Пер
сlfю. Да не медлите ни четверти часа, пока ворота не запер,\ и ! " 

Пятнадцать немцев сейчас овладели лодками .  Н о  через не
сколько времени  Б утлер передумал и рассудил лучше поrибнуть 
в битве ,  чем постыдно бежать .  Он послал им сказать ,  чтоб они 

--тались ; но немцы сочли за лучшее последовать первому nри
:занию своего начальника,  чем последнему. Они поплыли по 

�.аспийскому морю и достигли Персии.  Там ни один не и збежал 
беды : их  поймал и  и продавали в рабство, передавая за деньги 
от одного господина к д ругому. В числе их был Страус, оста
вивший  описание этих дней .  

Исходила первая  половина июня - и новые зловещие п ред
знаменовани я увеличивали страх ожидани я бед . 1 3-го числа ра
но, когда еще м ит рополит служил заутреню,  прибежали в храм 
испу ганные караульные стрельцы, что сто яли в кремле города у 
Пречистенских ворот. Они говорили : 

" В  полночь, з а  три  часа до с вета ,  видели мы на  небесах чудо :  
все небо отворилось н ад  Астраханью ,  и на город просыnались 
искры, будто из  печи " .  

Митрополит обратился к тем, что nодле него стояли, и сказал : 
" Сие видение п редвещает, что излиется на нас фиял гнева 

Божия " .  
Пересказал о н  о чуде Прозоровскому. Тот вздохнул и ска

зал : " Господи ! н а  Тебя  единого надежда.  Укреnи наш град ! " 
Затем толnа стрельцов собралась и начала роnтать за то , что 

им не nлатили жалованья ,  которое всегда давалось вперед. " Что 
нам служить без денег и отдавать себя на  убой ? "  - к р и ч а л и  
они.  - " У  нас нет ни  денег ,  ни  запасов, и верно целый год не 
будет : мы пропали ! "  

-

Конные и пешие стрельцы пошли на воеводский двор  и кри
чали : 

- Подай нам наше денежное жалованье , воевода !  
- Д о  сих пор ,  - сказал им воевода ,  - казны великого 

государя ко мне не п рислано, но я вам дам своего, сколько могу ; 
дастся вам из сокровиt,цниц митрополита , и Троицкий  мона-

1 3* 387 



стырь тоже поможет ; только уж вы не попустите взять нас бо� 
гоотступнику и изменнику ; не сдавайтесь, братья и дети, на его 
изменническую прелесть ,  но  nоборайте доблественно и мужест
венно п ротив  его воровской силы, не щадя живота своего за 
святую соборную и аnостольскую !Jерковь - и будет вам ми
лость великого государя,  какая вам и н а  ум не взойдет ! 

Митроnолит дал им шестьсот рублей ; Т рои!.!КИЙ монастырь,  
по приказанию митроnолита, дал им  две тысячи .  Жалованье это 
заnлачено им вnеред, и они расnисались в nолучении,  с обе!ца
нием служить верно и с тайным намерением отдаться Стеньке. 
Это делалось за четыре дня до рокового дня. 

Между тем Стенька приближался к Астрахани - и новыми 
предзнаменовани ями грозила nрирода. Пошли проливвые до
жди с ледяным градом ;  настуnил такой холод, что все надели 
теnлые одежды. На самом рассвете одного из nоследних дне:: 
караульные, стоявшие у Пречистенских ворот, nрибегают к мит">
рополиту и извещают, что н а  небе оnять явление. Митрополит 
вышел из nалаты. На южном небе радужными цветами и грали 
три столпа ;  наверху их были круги, наnодобие венцов, из ра
дужных цветов. 

" Быть беде ! " быть гневу Божию ! "  - говорили митрополит 
и воевода. 

1 8-го июня рыбаки nринесли весть, что Стенька nод Астра
ханью. Полчище его nристало к берегу и расnоложилось станом 
на урочище Жареных-Буграх. К стенам Зеленого города nричалил 
струг, а в нем сидело двое человек. Один из  них был Астраханский 
священник Воздвиженской церкви . Ехал он из  Астрахани в го
сударевом дворцовом насаде, и когда nоравнялся с !Jари!,!ыным,  
казаки схватили всех, кто был н а  струге, в том числе  его, и 
п ривели к Стеньке. Теnерь-то посылал его Стенька на  перего
воры. Другой был боярский человек князя Семена Львова, изме
нивший своему господину вместе с д ругими nод Черным Я ром. 
Они п редлагали сдать город ; вместо ответа их схватили : вое
вода считал недостойным для себя сноситься тогда с Стенькою. 
Н ачали этих nосланных nытать и выведывать :  и пытали накреп
ко; nоп сказал им только,  что у Стеньки войска восемь тысяч,  
а боярский человек не сказал ничего : от него не добились даже,  
к ак его зовут. Воевода п риказал боярского человека казнить,  
а поn посажен в к аменной тюрьме, в Т роицком монастыре. 

Должно быть,  к этому событию относится следующая народ
ная nесня :  

Из слаRна го и з  устьица синя моря 
Тут nлывет, выплывает нова вык.\адна, 
Хорош о  кладна изукрашена.  
Она плы..ет, подплы..ает к Астрахани. 



К тому ли царству Астраханскому.  
До бры молодцы в городе во Астрахани,  
Погу.л я л и ,  nоцар ствовали,  
Поnи ли ,  nоели ,  н а  отвал пош л и :  
Увидал и  молодцы воеводу и з  окна.  
Закричал воевода гром к и м  голосом : 
"Залови те, поима йте добрых молодцов! '" 
Добрый молодец пр отивности не чинил,  
Во дворец сам подскочил.  
Стал вое вод а  е го с 11 р а ш ивати : ' 
"Ты скажи,  с к а ж и ,  добры й  молодец, 
Не yтail сам се б и " .  
Я с а м  тебе ра эскажу, 
Всю п раl!дУ объивлю: 
Я со Камы со реки 
Стеньки Разина сын, 
Заутра хотел к тебе батюш ка 
В гости побывать : 
Чем буде ш ь  б а тюш к у  потчивать ? "  
" Я  пн в)'шка  не кушаю, 
Винца в рот не беру;  
Есть у меня на готовлены сух а р и ;  
О н и  в Москве крошены, 
В К а зани сушены,  
То и встре чу его - буду потчивать! " 
Испугалеи доб рый молодец, 
От него пр·очь бежал,  
И подбегает к своей вьlкладно й .  
З а к р и •1ал  г р о м к и м  голосом : 
" Ох, братцы·, мои това рищи!  
Пригр ян ьте ко мне выкладну, 
Не оставьте мени при бедности : 
На нас  воевода осердиА с и " .  
Добры молодцы ужаснуАиси.  
Затор.опнАись, отгринули ко к рутому берегу.  

Митрополит и воевода деятельно принялись каждый за свое 
дело. Митрополит созвал духовенство и устроил крестный ход 
вокруг всего Белгорода (то есть настояще го города в нашем 
смысле этого слова ) , в средине которого находился кремль , или 
замок. Вперед несли икону Божией Матери ; обходили кругом 
стену, и всяки й раз ,  когда шествие доходило до каких-нибудь 
ворот , соверш алось молебствие; Прозоровский осматривал го· 
родские укрепления .  Астрахань была тогда обведена  кирпичною 
стеною, до полуторы сажени в толщину и до четырех сажен 
вышиною ; наве рху стен были зубцы в сажень шириною и в пол·  
торы _ сажени в вышину. По пряслам стены и по углам сто яли 
двухъ ярусные башни ; на них висели колокола ,  в которые звони· 
ли для возбуждени я  к бою отваги .  В стенах находилось в два 
ряда четыреста-шестьдесят пушек. Воевода с городовым при· 
казчиком обошел все стены, осмотрел оруди я ;  развел по бойни· 
ц а м  и по  с т р е л ь н и ца м ст рель ц о в  с р у ж ь я м и ,  с а б л я м и , 
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бердышами ,  расставил при  пушках пушкарей ,  з атишциков при 
затинных пи щалях,  вделанных в очень узкие  отверстия ,  а при  
воротах воротников. Чтоб пресечь всякое сооб1цение города с 
внеш ностью, он приказал все ворота завалить ки рпичом. По тог
дашнему обычаю, посадские дол�ны были участвовать в обороне -
кто с пи 1цалью или самопалом, кто с топором или бердышом,  а 
другие с коль ями и с камнями. Дл я этого близ окон были за•  
ранее п риготовлены кучи камней, чтоб ими метать на неприятеля, 
и припасалея кипяток, чтоб лить на врагов в случае приступа. Для 
порядка все осажденные были разделены на  сотни и десятки. 
Воевода назначил осадных голов, которые выбирались обыкно· 
вешю из  отставных дворян. 

С тенька,  с своей стороны, занимался приготовлением к осаде. 
По совету двух астраханских перебежчиков, Лебедева и К арет
никова, он сошел с Жареных Бугров, посадил свое войско в стру-...., 
г и  и п о плыл п о  Бол д ине кому п ротоку ,  который  окружал  
Астрахань со востока ; по  этому п ротоку он  вошел в другой -
Черепаху ,  а оттуда в реку Кривушу, обтекавшую Астрахань с 
полуденной стороны. Город был окружен водою. В XVI I веке вода 
считалась для города лучшею естественною оградою ; но с юга 
Астрахань была приступнее. Тотчас з а  стеною находились ви
ноградные сады. Когда узнали в городе о переходе Стеньки ,  
митрополит приказал копать ров из  своих п рудов к Солончаку,  
как называлось место на юге от Астрахани,  чтоб покрыть его 
водою. 

Вдруг приводят к воеводе двух нищих. Один из них слыл в 
городе под именем Тимошки Безногого. Перен яне подсмот рели, 
как нищие выходили из  города и опять вошли в него, прежде 
чем были з авалены ворота. Боярин, по обычаю, приказал их 
пытать накрепко, и они сказали : 

- Мы по.J�,валились вору Стеньке Разину в приступнос время 
(когда начнется п риступ ) зажечь Белый город. 

Воевода приказал их тотчас казнить смертью. Но это собы· 
тие показало ему, как много неожиданных опасностей кроется 
внутри города. Иностранец капитан Бутлер посоветовал тогда 
запретить рыбакам разъезжать по Волге и сжечь татарскую 
слободку под городом, чтоб не дать притона козакам. 

Двусмысленные, угрюмые лица стрельцов н астраханских по· 
садскнх не переставали т ревожить воеводу. 20 н юня он призвал 
на митрополичий двор стрелецких офицеров и лучших людей 
астраханцев. Главным лицом над стрельцами был голова Иван 
К расуля, или К расулин, тайный сообщник Стеньки. Митропо· 
лит говорил им : 

" Поборитесь за дом Пресвятыя Богородицы и за  великаго 
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государя ,  е го царское величество ; послужите ему,  государю,  ве· 
рою и правдою, сражайтесь мужественно с изменникам и :  за то 
получите м илость от великаго государя здесь ,  в земном жити и,  
а скончавш ихся в брани ожидают вечныя  блага вместе с христо· 
вым и  мученикам и " .  

· 

- Рады служить великому государю верою и правдою, не 
щадя живота даже до смерти , - отвечал Иван К расулин .  

Н аступила ночь.  Татары последовали примеру немцев. Ям·  
. fурчей , мурза  Малого Нагая ,  стоявши й  под Астраханью, взял 
детей своих да  улусных людей , и убежал далеко в степь .  

Следующий день ( 2 1 ·го июня)  склонялся уже к вечеру. Вдруг 
зазвонили в колокола на астраханских башнях : то была тревога. 
Воровские козаки с лестницами шли на приступ к Астрахани.  

Воевода вооружился в панцырь и выехал из двора  на  своем 
бревом коне. Перед ним вели  п ростых лошадей под покровами ,  
уДарили  в тулунбасы, затрубили в т рубы на си гнал к с ражению. 
С воеводою ехал брат его Михаил Семенович.  Около них собра· 
лись стрелецкие головы, дворяне и дети боярские : примкнули к 
ним подьячие и приказные люди . С пешили  к Вознесенским во· 
ротам.  Прозоровский  обратился к толпе ратных и говорил : 

" Дерзайте, брать я и дети ,  дерзайте мужественно ; ныне при ·  
шло время благопри ятное з а  великаго государя пострадать, до· 
блествснно даже до смерти,  с упованием беземертк я и великих 
наград за  м алое терпение. Если теперь не постоим з а  великаго 
государя ,  то всех нас пости гнет безвременная смерть .  Но кто 
хочет в надежде на Бога получить будущие блага и наслаждения  
со всеми святыми ,  тот да постраждет с н ами  в сию ночь и в 
настощцее время ,  не склоняясь на п рельщения бо гоотступника 
Стеньки Разина " .  

Ночная тень покрывала землю. К озаки показывали вид, что 
хотят идти на  приступ к Вознесенским  воротам, и потому в этой 
части города сошлись осажденные ; но на самом деле козацкий  
атаман выбрал другой путь ,  и козаки подставляли в другом 
месте лестницы ; там астраханцы не стали ни  стрелять на  них и з  
пищалей ,  н и  камней метать ,  н и  варом обливать : они подавали 
им руки и пересаживали через стены. Только в подошевных боях 
башн и  гремел на них из  пушек верный пушкарь Томило с това· 
рища�и и ,  кажется ,  никому не сделал зла. Воевода между тем 
все внимание обращал на Вознесенские ворота и не видал, что 
делается на  д ругих пряслах стены, как вдруг услыш ал за  собою 
зловещий козачий ясак, говорит современник. Вероятно, это бы· 
ло п ять выстрелов, один за  д ругим ,  из  вестовой пушки : пять 
выст релов значили ,  на  военном языке того века ,  сдачу города и 
вазывались ясаком на сдачу.  
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Xl l .  

Вслед �а роковым сигналом астраханцы ( молодые люди ,  то 
есть чернь и бедняки ) с яростным криком бросились бить дво
рян,  детей боярских,  пушкарей ,  людей боярских, и кто-то не
истовый налетел на  князя Прозоровского и ударил его копьем 
в живот : князь упал с лошади. Верный старый холоп схватил 
его, пробился с ним сквозь разъяренную толпу,  унес в соборную 
церковь и там положил на ковре. Б рат воеводы Михаил Семе
•ювич погиб бли з  стены от самопального выстрела. Все кругом 
разразилос ь  изменою; стрельцы величали батюшку Степана 
Тимофеевича .  Не -предал свое го долга  п ятидесятник конньtх 
стрельцов Ф рол Дура ; не браталея он с ворами,  поистине по
борал , говорит современный сказатель .  Он последовал за  ране
IIЫ М князем и стал в церковных дверях :  он решился не иначе 
впустить в храм Божий казаков, как чрез свое мертвое тело. 

Митрополит прибежал в церковь. Задушевная дружба сое
диняла его с воеводою. Слезно всхлипывая ,  припадал к нему на  
грудь архипастырь седою головою, утешал  словесами надежды 
будущих благ, исповедовал и причастил св. Таин. Начали сбе
гаться в храм дь яки, подьячие ,  стрелецкие офицеры, купцы, 
дворяне, д.ети боярские, все ,  кому грозила беда от рабов, под
начальных и бедняков. Испуганные матери с грудными младен
цами ,  девицы, дрожавш ие за свою честь ,  столпились за  святым 
местом у иконы Пресвятой Богородицы и шептали в страхе мо
литвы. Двери  храма были затворены железною решеткою. Не
устрашимый Фрол Дура стоял у входа с обнаженным ножом : 
он, конечно, не-надеялся охранить приваливший в церковь люд, 
но думал , по  крайней мере, умереть е го защитником, как следо
вало верному слуге царя и Христаву вои ну .  

Заря занималась. В Пречистенских воротах вырубили калит
ку,  и казаки входили ею в город ; с другой стороны они вступали 
через Житный двор.  Толпа бросилась на  паперть соборного хра
ма. Фрол Дура был изрублен в куски ,  но  испустил дыхание не 
прежде, как успел нанести ножом своим у д ары врагам. 

Козаки выстрелили сквозь железную решетку во внутрен
ность храм а ;  одна пуля попала в полуторагодового ребенка,  ко
т о р о г о  м а т ь  д е ржала  на руках  nеред Иконою К аз анской  
Богородицы. Помост обагрился младенческою кровью,  говорит 
летопись.  Другая пуля задела святую икону ; потом казаки раз
ломали решетку и бросились на безза tцитных. 

Лежавшего на  ковре Прозоровского вынесли  и положили на  
земле под  раскатом ( так  называлась церковная колокольня ) .  
Вслед затем казаки хватали всех , искавших убежИiца в храме, 
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вытаскивали,  вязали им назад руки и сажали рядом под стенами 
раската. Дожидали суда Стеньки.  

Часов в восемь утра явился Стенька судить.  Он начал суд 
свой с Пр.озоровского. Он взял его под руку и повел на раскат.  
Они стали рядом наверху ; все видели ,  как атаман сказал воеводе 
что�то на  ухо, но князь вместо ответа , отрицательно покачал 
головою. Что говорил ему С тенька на ухо - это осталось тайною 
между ними.  Тотчас после того С тенька столкнул князя головою 
вниз ,  стороною на зимний восток. 

Сошедши с раската , Стенька сотворил короткий и неце ре· 
, монный суд над связанными .  Всех приказал побить атаман.  
Стрельцы, козаки и чернь одних рубили мечом, других берды· 
шами,, иных били кольями .  Т огда, говорит летописец, мимо цер· 
к вн до п рик азной избы текла  к ровь человеческая ,  яко река .  
G:rенька приказал собрать тела, отвезти в Троицкий  монастырь 
и похоронить в одной общей братской могиле. К огда убитых 
свалили в землю, над могилою стоял старец и считал тела ,  и 
насчитал их четыреста сорок одного. Тут был и князь Прозо· 
ровский .  Перед Стенькою все люди были равны : он не позволил 
копать ему особой могилы. 

Окончив су д над людьми , С тен ька  за  су д ил бума ги, которыми 
эти люди заведывали .  Он приказал вытащить и з  приказной па·  
латы все дела и сжечь их на  пло tцади всенародно. 

- Вот так, - говорил он, - я сожгу все дела наверху у 
государя.  

Только иноземцы оказывали сопротивление. За1цищались 
несколько времени немцы у Вознесенских ворот, пока капитан 
их, Видерос, не был и зрублен своими же подчиненными .  Долее 
их сопротивлял ись люди черкесского князя Коспулата Муца · 
ловича ,  природные черкессы с двум я русскими ,  всего девять че· 
ловек . Они заперлись в пыточной башне и давали отпор до полдня ; 
а когда у них не стало свинцу, то заряжали ружья деньгами. На· 
конец выбивш ись из сил и истратив весь порох, они бросились из 
башни за город, но их догнали и изрубили.  

Все имуtцество убитых было подуванено между козаками ,  
приставшими к н и м  стрельцами и бедными жител ями го рода. 
О граблены це рковные сокровища :  ограбили торговые дворы, 
русский ,  гилянский ,  индийский ,  бухарский : все товары был и от· 
везсны в Ям гурчеев Городок и там п роисходил раздел. Астра· 
х а н ь  обращена в козачество : жители получили числовое деление, 
обtцее козакам, на тыс ячи,  сотни и дес ятки ,  должны были пра· 
виться кругом или на родным сбори щем, управляться .выборны· 
ми атаманами ,  ес аул а ми ,  сотниками и десятниками. 

У ст рои в козачество,  Стенька вывел толnу астраханцев, о бра· 
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щенных в козаки, за город и приводил их к крестному целова· 
нюо. Они лрисягали стоять за великого государя и за своего 
атамана Степана Тимофеевича,  войску служить и изменников 
выводить. Священники лоневоле должны были совершать обряд 
п рисяги ,  немногие ,  которые п ротивились ,  поплатились за  это : 
одного атаман приказал посадить в врду, а другому велел отсечь 
руку и ногу. 

Три недели после того провел С тенька в Астрахани и почти 
к аждый день был пьян. Астраханский народ озлобился до  не· 
истовства на  все, что принадлежало к высшему классу народа 
почему·нибудь. Стенька, в угодность народу, разъезжал по го·  
роду,  обрекал на  мучени я  и на  смерть всякого,  кто чем-нибудь 
навлек неудовольствие народа. Одних резали,  других топили, 
иным рубили руки или ноги и пускали ползать и истекать 
к ровью,  для забавы толпы. Хозяева и приказчики ограбленных· 
лавок и гостиных дворов, большею частью иностранцы, были 
также умерщвлены. Тогда погиб давний  знакомец Стеньки ,  сын 
хана, взятый в плен близ Свиного острова, брат несчастной 
княжны, принесенной в жертву Волге, в пылу пьяного неистов· 
ства. Стенька  приказал для потехи повесить его на  крюк з а  
ребро. Счастливее был персидеки й  посол , находившийся тогда 
в Астрахани. Когда Стенька взял город ,  он с своею свитою 
заперся в башне; переняне оборонялись всего один час времени ,  
и должны были сдаться. С тенька привел посла на п л о 1цад ь перед 
роковой раскат , однако, не  повел его туда, даже не снял с него 
платья,  а только отнял у него саблю. Бывшего при нем русского 
подьячего Наума раздели донага и уж хотели было в таком 
наряде вести на  раскат,но астраханцы выпросили ему жизнь.  Из 
посольской свиты козаки убили только несколько человек , ко
торые упорно оборонялись в башне : других з а  то, ч т о  сдались, 
помиловали ,  только обобрали до н иточки. Зато все письма и 
бумаги ,  какие нашлись у посла и у его людей , Стенька велел 
изодрать - такова уже у него была ненависть к писаниям вся
кого рода. Беспрестанно астраханцы собирали круги,  рассужда· 
ли ,  как и над кем бы им еще потеш иться .  Кто им  не потакал или  
хотел остановить их  кровожадность ,  того забивали до смерти 
палками или в.ешали  за ноги. Даже козачьи и посадские  жены 
неистовствовали над вдовами дворян, детей боярских и приказ
ных : некоторых из этих несчастных взяли козаки себе в жены, 
и Стенька приказывал священникам венчать их насильно, а тех 
священников, которые не слушались ,  присуждал сажать в воду. ·  
Астраханцы, подражая своему " батюшке " ,  начали есть в по
стные дни молоко и мясо ,  и если кто ужасале я нарушать эти 
обряды, того угощали побоями ,  а и ногда заколачивали до смер-
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ти .  Новички в козатчине астраханцы был и безжалостнее донцов : 
несколько раз приходили они толпами к С теньке и говорили : 

- Многие и з  п риказных л юдей и дворян схоронились ; вели  
их отыскать  и побить ;  а то ведь ,  как будет от  государя в Астм 
рахань присылка ,  так они станут нам первые неприятели.  

- Когда я уеду из Астрахани, тогда делайте,  что хотите, -
отвечал Стенька.  

При всех своих неистовствах, когда случился  день тезоимем 
нитства царевича Феодора, то, как будто ради торжества, Стенька 
с толпою козакоn приходил к митрополиту в гости. Неизвестно, с 
каким побужденнем это делалось и что говорилось на таком орим 
гиналыюм свидании .  

Собираясь оставить Астрахань, 1 3мго июля Стенька сидел 
пьяный в кружале и вдруг призвал есаула и сказал : 
�-- - Ступай к м ит рополиту и возьми у него старшего сына 
боярина Прозоровскаго,  Бориса,  и приведи ко мне. 

Вдова Прозоровского, княгиня П расковья Федоровна, после 
трагической кончины мужа скрывалась в палатах м итрополита 
с двумя сыновь ями .  Оба звались Борисами.  Старшему было 
шестнадцать лет. Его привели к Стеньке. 

Стенька сказал ему : 
- Где таможе-нные пошлинные деньги ,  что соби рались в Асм 

трахани с торговых людей ? Отец твой ими завладел и промышм  
лял?  

- Отец мой никогда этими день гами не  корыстовался ,  -
отвечал молодой князь .  - Они собирались таможенными голом 
вами ,  головы п риносили в п риказную палату, а п ринимал их 
подьячий денежна го стола Алексей Алексеев с товарюцами.  Все 
день ги  пошли на ж алованье служилым людям .  Спроси у подь м  
я чего .  

Случайно подьячий  избежал участи своих собратий .  Его отым 
екали и привели к Стеньке. Подьячий объяснил ему то  же, что 
князь.  

- А  где ваш и животы ?  - спросил Стенька у Бориса Ивам 
новича.  

- Животы отца моего о грабили ; казначей отдавал их по  
твоему приказу, а возил их твой есаул Иван Андреев Хохлов. 

Стенька приказал повесить его вверх ногами на городской 
стене , а подьячего Алексея за ребро на крюке. 

- П ринесите мне д ругого сына воеводы ! - закричал тогда 
С тенька. 

Второму сыну Прозоровского было только восемь лет. Козам 
ки вырвали малютку из  рук матери н принесли к Стеньке. Атам 
маи nриказал повесить его за  ноги возле . брата. 



Всю ночь висели они.  Утром приехал Стенька и приказал 
старшего князя бросить со стены, а малютку, отекшего кровью, 
чуть живого еще, п риказал сечь роз гами и возвратить матери .  
Тело подьячего было отдано также его матери.  

хш. 

Стенька оставил в Астрахани атаманом Ваську У са, а стар• 
ш инами Федьку Шелудяка и Ивана Терского. Под их началь· 
ством осталась половина астраханцев, зап исанных в козаки, 
половина московских стрельцов и по два человека из каждоГо 
десятка донских козаков. Стенька собрал с собою остальных, 
кто желал идти с ним ,  и грянул вверх по Волге. Козаки отпра· 
вились вверх по Волге на  двухстах су д ах ; по берегу шла конница, 
в числе двух тысяч человек.  Дости г  ли  они,  таким образом, lJ«· 
рицьша. Тут Стенька отправил отряд в две тысячи человек на 
Дон с казною,  награбленною в Аст рахани ,  под начальством ата· 
манов Ф рола Минаева и Якова Гаврилова, а сам,  н а  судах,  еле· 
довал дальше .  С ним тогда войска было не больше десяти тысяч ;  
была надежда, что оно скоро  увеличится в десять раз.  

Первый город,  который предстоял Стеньке на  пути - был 
Саратов. Это не нынешний губернский город того же и мени,  но 
другой ,  лежавший  на луговой стороне Волги, несколько выше 
нынешнего. 

Саратов сдался без сопротивления. Стенька приказал утопить 
тамошнего воеводу Козьму Лутохина ; умертвили всех дворян и 
приказных людей, а имение передуванили. В городе введено козац• 
кое устройство; был там поставлен атаманом Гришка Савельев. 

Самара взята несколько труднее : между жител ями этого го• 
рода была партия, верная  царю. С приходом Стеньки поднялось 
междоусоб ие.  Козацкая партия была сильнее и победила. С тенька 
вошел в город, утопил воеводу Ивана Алфимова, перебил всех 
приказных л юдей ,  дворян  и детей боярских, отдал на раздел их 
имущество и ввел козацкое устройство между ж ителями.  Сара· 
товцы и самарцы пошли с атаманом далее. 

Таким образом , Стенька в первых числах сентября дошел до 
Симбирска. Скорость ,  с какою он прошел это большое простран• 
ство вверх против · воды, покоряя себе города, выразилась в на· 
родной песне такими стихами. 

Еще к а к ·то нам, ребята,  пройти � 
Астр аханско сл авно цар ство п ройдем с ве•rера, 
А саратовску r)'бернию ( а11ахрон и э м )  11а бело й заре;  
Мы Самаре•rородочку 11е nоклон и м си, 
В Жеrулевскик горах мы остановимся ; 
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Вот мы чалочки причаАим все шелковы я, 
Вот мы сходоньки nоло ж и м  все кедровыя. 
Атамануш ку сведе м  двое под руки,  
Есаулу шка,  ребятушки,  он сам сойдет. 
Как возговор и т  наш батюшка атаманушк а :  
" Еще к а к  б ы  нам, ребятуш к и ,  Казан ь город взять • .  

Агенты Стсньки Разина  рассеялись в пределах Моско вского 
государства. Всего успешнее действовали они в .землях нынеш� 
них губерний  Нижегородской ,  Тамбовской ,  Пензенской,  но  про� 
никая гораздо дальше,  даже до Новгородской .земли ,  дости гли 
до отдаленных берегов Белого моря ,  прокрадывались и в с амую 
столицу. В своих  воззваниях,  которые Стенька посылал с коза� 
ками ,  и в своих речах, которые говорил,  где только являлся сам, 
он извещал,  что идет истребить бояр, дворян ,  п риказных л юдей ,  
искоренить всякос чиноначалме и власть , установить во всей Ру�  
си козачестно и учинить так,  чтоб всяк всякому был равен. "Я 
не хочу быть царем ( говорил он ) ,  хочу ж ить с вами ,  как брат " .  
Легко было возмутить народ ненавистью к боярам и чиновным 
людям ; легко было поднять и рабов п ротив  господ ; но  было 
трудно поколсбать в массе русского народа уважение к ца рской 
особе. Стенька ,  поправш ий и !Jерковь, и верховную власть ,  знал, 
что уважение к ним в русском народе очень креnко, и решился  
nрик рытьс я сам личиною этого уважения .  Он изготовил два суд� 
на : одно было nокрыто к расным, другое черным бархатом. О 
nервом он расn ространил слух, будто в нем находится сын Алек� 
сея Михайловича ,  царевич Алексей ,  умерший  в том же году 
1 7-го января .  Какой-то черкесский князек ,  взятый козаками в 
nлен, nринужден был nоневоле и грать роль царевича.  Стенькины 
nрелестники толковали народу, что царевич не умер,  а убежал 
от суровости отца и злобы бояр, и что теnерь Стеnан Тимофе� 
евич идет воз водить е го на  nрестол . !Jаревич ,  говорили они ,  
nриказывает всех бояр,  думных людей ,  и дворян,  и всех вл адель� 
цев nомещиков, и вотчинников, и воевод,  и приказных людей 
искоренить, nотому что они все изменники и народные мучители ,  
а к а к  он воцарится,  т о  будет всем воля и равность .  Повсюду 
эмиссары разносили эти вести,  и в отдаленном от Вол ги Смо� 
ленске один и.з них уверял народ, что собственными глазами 
видел царевича  и говорил с ним:  с тем и на  виселицу пошел.  В 
другом судне, nокрытом черным бархатом,  находился ,  как гово� 
рили nрелестники ,  низверженный царем патриарх Никон .  Т а� 
ким образом, Стенька этими двум я nутями хотел nоселить в 
народе неудовольствие к царю Алексею М ихайловичу. Между 
тем его агенты возмущали народ всякими сnособами и говорили 
разное : в одном месте nропопедовали козацкое равенство и nол� 
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ное уничтожение властей ;  в другом возбуждали толпу и менем 
царевича,  обещающего народу льготы и волю ; здесь ополчали 
православных з а  гонимого патриарха ; там поду1,цали старооб· 
рядцев враждою против  нововведений ,  за которые обвиняли того 
же патриарха. В то же время они вооружали и черемис ,  и чува· 
шей ,  и мордву,  раздували в них неприязнь против русских во· 
об1це, а татар  разгорячали фанатизмом мохаммеданства. Все 
партии ,  все верования ,  все страсти затрогивал Стенька,  лишь  
бы nроизвести смуту и беспорядок. Холоп nооружался на гос· 
подина, служилый на своего начальника, язычник и мохаммеда· 
нин на  христи анина.  Стенька  сносился с к рымски м  ханом и 

пытался nризвать на Русь его опустошительные орды. По и зве· 
стию современника он, было, завел даже сношения  с Персиею, 
которой так недавно насолил .  Стенька послал к шаху посольст• 
во ; в письме своем он подделывался к восточным обычаям и 
надавал себе самому вь1сокоnарных т итулов, тогда юiк в обра· 
щении  с козаками оказывал презрение к какому бы то ни было 
титулу. Стенька предлагал ш аху союз и т ребовал вспоможения 
за  такую любовь и расположение. При этом он угрожал,  если 
ему откажут, о�ять посетить его государство, но уже с двумя 
стами тысяч войска. Шах приказал козакам, которые nривезли 
такое письмо,  отрубить головы и бросить собакам их внутрен· 
ности .  Оставлен в живых только один и отправлен к Стеньке с 
ответом. Шах обещал на  такую дикую свинью, как Стенька,  
послать своих охотников, с тем, чтоб они его, живого или  мерт· 
вого ,  бросили на  съедение собакам.  Стенька, получив этот ответ, 
пришел в ярость ,  и зрубил саблею невинного козака и велел бро· 
сить воронам тело его за  то,  что он привез такую обиду.  А этот 
козак радовался было, что и збежал смерти в Персии .  

Стенька приступил к Симби рску 5 - го  сентября .  Там сидел, 
заперш ись ,  боярин Иван Богданович Милославский .  Город был 
укреплен двойным укреnлением : в средине находился собственно 
город, или кремль ,  на горе , а за ним следовал посад ,  частию 
обведенный стеною и рвом : там был острог.  К ак только Стенька 
подошел к Симбирску, жители сейчас же передались ему и впу· 
стили в острог,  чтоб действовать самим вместе с козаками .  Не 
так -то скоро можно было взять город, по е го крепкому место· 
положению. Он был хорошо снабжен пушками ,  заключал в себе 
гарнизон из четырех стрелецких nриказов и значительное число 
дворян и детей боярских из Симбирского уезда и других смеж· 
ных городов, искавШих там спасения по соседству.  Стенька воз
ился около Симбирска  целый месяц. Он укрепил острог ,  чтоб 
иметь за.r,циту, если свежее войско явится откуда-нибудь на вы• 
ручку С имбирска, а вокруг  города  приказал выкопать высокий 
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земляной вал . Козаки взмостили на  этот вал пушки и бросали 
с него в город зажигательные снаряды - дрова, солому,  сено. 
Пожар несколько раз зачинался, но его всегда тушили.  Между 
тем войско Стеньки с каждым днем увеличивалось. Приходили 
к нему беглые холоnы и кресть яне ; nриходили толпы черемис, 
чувашей � мордвы. М илославекий несколько раз писал в К азань 
и просил помоrци ,  но не получал ее, и час от часу положение его 
становилось безвыходнее. Пути были заняты м ятежниками ;  nо
всюду народ волновался ;  нельзя было гонцам п робираться.  Е rце 
немного времени - и боярин,  конечно, не мог бы никаким обра
зом от воровских козакоn отсидеться,  как он выражался. 

Помоrць ,  которой он п росил, nослана казанским воеводою, 
князем Урусовым,  в половине сентября ,  под п редводительством 
окольничего князя Юри я Борятинского. Он шел не  по Вол ге, а 
110 сухопутью и должен был на  nути сражаться с бунтовавшими 
шайками чувашей и черемисов. К аждый шаг  ратные люди дол
жны были nокупать оружием. Таким образом, Борятинекий до
сти г Симбирска около октября .  

Стенька знал путь е го ,  и как только услышал,  что Борятин
екий за  две версты от казацкого стана, вышел против него сам. 
Борятинский ,  увидев, что козаки на него наступают, приказал 
своему войску стоять неподвижно до тех пор,  пока козаки со
шлись с ним уже на  расстоянии не далее двадцати сажень, тогда  
только ратные люди п редупредили их наnор и стремительно н а  
н и х  ударили. Жаркая была схватка ,  Люди nеремешались до то
го ,  что не могли отличать своих от чужих. Нестройные, непри
вычные к военному делу толпы мордвы и чувашей не в силах 
были сладить с войском Борятинского, где были солдаты, выу
ченные уже по европейскому обраЗ!!У· Упорнее держались толь
ко донские козаки ; сам С тенька бился отчаянно;  его хватили по 
голове саблею ;  пи щаль п рострелила ему ногу ,  и какой-то смелый 
алатырец, Семен Степанов, схватил было атамана и повалил н а  
землю, н о  с а м  был убит над н и м .  Стенька увидел, что держаться 
более нельзя,  и побежал с донцами в башню. С утра до сумерок 
п родолжалас ь  эта битва . Ночь nрекратила ее.  М ятежники по
теряли четыре пушки,  знамена, литавры и сто двадца;ь пленни
ков ;  и з  них  воевода оставил немногих для расспроса, а п рочих 
тотчас же велел повесить. 

На трети й  день после того, 3-го октября ,  Борятинекий  сделал 
мост на  Свияге,  перевел свой обоз, стал под кремлем с саранской 
стороны и освободил Милославекого из осады. Стенька сосре
доточил свой обоз на д ругой стороне , на казанской ,  ближе к 
Вол ге, задумывая заранее убежать ,  когда не станет более силы. 
М илославекий  соединился с Барятинским.  
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Стень�а в наступившую ночь повел свое войско на приступ ;  
козаки бросали в кремль большие  огненные приметы - хотели 
во что бы ни стало произвести пожар ;  но  в то врем я посланный 
в тыл от Свияги полк полковника Андрея Чубарова так страшно 
закричал, что козаки подумали ,  что они стеснены со всех сторон 
огромною силою. Тогда Стенька созвал своих донских козаков 
на совет, тайно от прочих сообщников крестьян.  Надежды на 
последних было мало : воевать они не умели,  и могли бы, при  
всем своем многолюдстве, только испортить дело, когда бы при4  
шлось им сражаться вновь с неприятелем, сильнейшим и по чис4  
лу ,  и по  искусству. Козаки реш ились  оставить их на произвол 
судьбы и убежать .  Чтоб скрыть свое намерение от крестьян, 
С тенька выстроил последних в боевой порядок и сказал : 

. - Стойте здесь ,  а я с козаками пойду на  новоп рибылых 
людей . 

Пользуясь темною ночью, козаки сели в суда и уплыли вниз 
по Вол ге. Утром м ятежники увидели ,  что козаки их оставили ; 
в ст рахе они покинули и острог ,  и обоз,  и пустились бежать к 
Вол ге ; каждый хотел з ахватить е t,це суда. Суда действительно 
не все еще уплыли ; но воеводы смекнули ,  в чем дело, н броснлнсь 
за  бежавш ими.  Борятинекий  взял обоз ,  ворвался в острог,  а 
потом зажег его н пустил своих ратных людей в погоню . Мя4  
тежпики ,  припертые к Вол ге, поражаемые сзади и ружьями ,  н 
сабл ями ,  не попадали в струги ,  а стремглав падали в воду ;  дру4  
гне успевали овладеть  стругами,  но падали с них  от выстрелов 
с берега .  Более шестисот попалось в плен живьем, и они тотчас 
же были казнены без следстви я н суд а :  одних четвертовали ,  
других  расстреливали,  но  большею частью вешали ;  весь окре4 
стный  берег Волги был уставлен р ядом виселиц  с воровскими 
козаками и их приставниками.  Жител и подгородных симби рских 
слобод явнлись с повинною ; воевода отобрал  нз них по  чело4 
в�ку с слободы н наказал кнутом ,  а п рочих  только  п р и вел к 
п р ис я ге .  

Эта победа была чрезвычайно важна. Борятинский ,  одержав 
ее, оказал большую1 услугу престолу .  Если б успех этой битвы 
остался на  стороне Разина,  м ятеж п ринял бы ужасный размер. 
Стенька  находил сочувствие  не только в окрестных жител ях, но 
н в далеких у глах России ;  м асса поднялась бы страшным пла4  
стом . . .  Борятинекий одним днем все разруШил.  К ак, с одной 
стороны, успех Стеньки увеличивал число его сооб.щников, так,  
с другой ,  один пронгрыш уронил его значение в глаэах оболь4 
щенного народа.  Симбирская битва ,  столь напоминаю•,цая пора4  
женне  южноруссов под Юрестечком, была вабанк воровского 
атамана. 
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XIV. 

П релестные письма,  разосланные Стенькою, произвели скоро 
желанное действие в земле, близкой к Симбирску,  где стоял 
предводитель ,  озаренный славою недавних успехов. П ростран
ство между Окою и Вол гою на  юге до саратовских степей ,  а на  
восток до  Рязани  и Воронежа, было в огне.  Возмутители броди
ли  партиями  и поднимали народ.  Мужики помещичьи и вотчин
ные,  мужики монастырские,  дво рцовые и тяглые умерщвл яли 
своих господ, п риказчиков и начальных людей, называли себя 
козаками,  составляли шайки и шли делать то же  у соседей. 
Язычники - мордва, чува ш и  и черемисы - поднялись на севере 
от Симбирска. Они были возбуждены русскими возмутителями 
и собирались в шайки под н ачальством русских, с ами , кажется,  
ll t  зная за что бунтуют. Сдавались города;  не было пощады 
воеводам и приказным ; гибель пости гала того, кто не шел с 
бунтовщиками.  К ак всегда бывает при  народных восстаниях, и 
этот бунт отличался изобретательностью в жестокостях. Пре
дание говорит, что бунтовшики начиняли жешцин порохом, за
ж и г а л и  и т е ш и л ис ь  т а к и м и  о р и г инальными  м и н а м и .  Имя 
батюшки Степана Тимофееви ча неслось все далее и далее, воз
жигая отвагу и дерзост ь ;  и уже в самой Москве поговаривали ,  
что Стенька вовсе не вор .  " Что тогда делать, если Стенька при
дет к Москве ? "  спросил один молодец у пожилого. Т от отвечал : 
"Народ долже1i встретить его с почестями, хлебом-солью! " Бол
туна подслушали и повесили .  Но потом поймали в Москве како
го-то молодца ,  который  старался  распрост ранять в народе 
неповиновение к царю. Ему отрубили руки и ноги, потом повесили. 

Симбирское дело все разрушило. М ятеж не пошел далее и в 
продолжение зимы был задушен воеводами.  

Освобожденный из  осады, Милославекий жаловался ,  что 
причиною столь долгой осады Симби рска  была медленность 
князя Урусова, главного казанского воеводы:  Милославекий не
сколько раз п росил его п рислать вспомогательное войско на вы
ручку, но войско пришло поздно, не ранее 1-ro октября .  " Если 
б ( п исал он ) князь Пет р  Семенови ч Урусов подоспел впору к 
Симбирску с ратными людьми ,  то и вору Стеньке Разину с во· 
ровскими козаками утечь  было бы некуда, и черта была бы в 
целост и :  города Алатырь  и Саранск и иные города и уезды до 
конца разорены бы не были ,  а это разоренье учинилось от нера
денья  к великому государю крайчаго и воеводы князя Петра 
Семеновича Урусова". Князь Урусов был сменен, и начальство над 
действиями войска против  мятежников _вручено князю Юрию 
Дол горукому, тому  самому, который повесил Стенькина брата. 
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После погрома Стсньки ,  Борятинекий по ш ел н Алатырекий 
уезд,  где собралос�;> порядочное м ятежное ополчение и з  алатыр� 
цев, корсунцев, курмышцев, арзамасцев, саранцев, пензенцев. 
Народу было тысяч  п ятнадцать в этом ополчении .  12 ноября  
князь стоял бли з  м ятежного села Усть-У реи я,  на берегу К он
дарати ; на другом берегу стояли его непри ятели ; расстояние 
между ними было не более п олуверсты. Князь  описывал это дело 
так: "И стояли полки против полков с ут ра до  обеда ; я того 
ожидал , чтоб они перебрались за  переправу ко  мне, а они за 
переправу ко мне не пошли". Наконец ,  когда надоело такое ожи
дание, князь п риказал намостить сена через  реку ; пехота пере� 
б ралас я :  " Велик был бой , стрельба  пушечная и муш кетмая 
безпрестанная ( продолжает князь ) ,  и я тех воров побил и обоз 
взял, да одиннадцать пушек ,  да двадцать четыре знамени ,  и 
разбил всех врознь ;  побежали они разными дорогами ;  и секли 
воров конные и пешие,  так что на поле в обозе и в улицах Усть� 
У ренекой слободы за т рупами нельзя  было и проехать, а крови 
пролилось столько,  как будто от дождя большие ручьи потек� 
ли " .  Пленные были частью казнены, частью отпущены после 
привода их ко  кресту.  Эта победа нанесла такой страх, что ала� 
тырцы вышли с образами ,  с повинною; то же сделалось с К ор
суном : мятежные села этих уездов положили оружие ; более 
упорные бежали к Саранску и к Пензе ; но когда войска занялись 
укрощением д ругих городов, в декабре в Алатыреком уезде 
опять собрались мятежнические скопища и отправились на  село 
Апраксина ; но посланный п ротив них думный дворянин Леон
тьев побил их  наголову ; з ачинщики казнены, а толпа, состояв
шая почти  вся из  язычников, приведсна к шерти. Тогда ратные 
люди сожгли все села и деревни ,  где был притон возмущения. 
На севере от Симбирска, по  всему п ротяжению на горной сторо
ны, в уездах IJывнльском , Чебоксарском, К озьмодемьянском, 
Ядринском и Курмышском господствовало волнение между че� 
ремисами, чувашами и мордвою. Ополчение их было тогда до 
десяти тысяч ;  но когда, после разбития Стеньки ,  11а них пошел 
с войском князь Данила Барятинский ,  брат симбирского побе
дителя ,  то они после первых стычек разбежались и потом со 
страхом ш ли приносить повинную. Т а к им образом были очище� 
ны, как выражались тогда , уезды IJывильский и Чебоксарский. 
Борятинекий вешал немногих ( зачинщиков ) ,  остальных приво• 
дил к шерти и отпускал. В Козьмодемьянском уезде взволнова
лис ь  с е л а  а рх и е п и с к о п с к и е  и д р у г и е ,  п р и н а д лежа вш ие 
владельцам ; толпа мятежников понеслась к городу ; к ним при
стали загородные слободы, а потом стрельцы, пушкари,  ям1цики 
и п осадские .  Козьмодемьянцы убили с воего воеводу, убили 
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nодьячего , выб рал и старшиною какого-то  nосадского человека, 
освободили тюремных сидельцев, одного из них, Ильюшку Дол
гоnолова, избрали начальником шайки  и отnравили для расnро
странен и я  бунта на  Ветлуге. По n римеру Козьмодемь янска,  
взбунтовался и Василь.  Тамошний воевода,  не надеясь сладить 
с мятежниками ,  убежал ; жители ограбили казну и сожгли все 
царские грамоты и все делоnроизводство. Толnа  во ровских ко
заков взволновала Ядринский уезд ; составилась больш а я  пар'
тия ,  большею частью из черемис, и овладела Ядрином. Воевода, 
nодьячие и все дво ряне, и дет и  боярские были истреблены. По
садские приняли сторону мятежа. Но когда Борятинекий у<;ми
рил Козьмодемь янский  уезд и пристуnил к Козьмодемьянску,  
жители этого города тотчас оробели.  2-го ноября они вышли к 
воеводе с повинною :  вnереди шли свЯiценники с образами. Бо
рятинский  начал розыск: шестьдесят человек казнено смертью, 
сотне м ятежников отрубили по  пальцу на правой руке ; у д ругих 
отсекли совсем руки,  а четыреста человек биты нещадно кнутом.  
Василь,  узнав, что сдел алось с Козьмодемьянском, сдался до
б ровольно и просил пощады. В Ядрине оказали более упорства. 
Партия воровских козаков, овладевшая городом, п ростиралась  
до  пятисот человек и могла удерживать несколько времени дух 
неnовиновени я.  К огда Борятинский ,  для увещания  ядринцев, по
слал к ним монаха и одного nосадского, то они первого сбросили 
с башни ,  а второго сожгли .  Но  после того возмутители,  узнав, 
что на них посылаются nоиски ,  не стали более упрямиться ,  ос
тавили на  произвол судьбы посадских,  которых ввели в искуше
ние, и сами разбежались.  Г о род сдался. Его nримеру nоследовал 
Курмыш . Везде nовторялись сцены казней и присяги .  

Когда Стенька п ришел nод  С имбирск,  прелестные письма 
его дошли в богатое и большое село Лысково на Волге .  В конце 
сентября двадцать человек лысковцеn учинили между собою 
круг по  козацкому обычаю и послали просить курмышекого ата
мана Максима Осипова, что б  он прибыл к ним и установил по
рядок,  как ведется в козачестве. 

Атаман nришел с товарищами ,  и на встречу ему вышли свя· 
щенники с крестами и образами .  Толпа народа п риветстаовала 
его радостными криками. Т е же, которые не разделяли всеобщих 
чувств, удалились в Желтоводеки й  Макарьевский монастырь,  на 
другую сторону Волги : обитель уnорно оставалась верна п ре· 
столу .  1 октября  м ятежники стали за Волгою и ударили из 
nушек, угрожая монастырю, потом nослали туда козака и п ять 
товарищей с посланием Стеньки Разина .  Они т ребовали ,  чтоб 
монастырь сдалс я  и пристал на  их  сторону, и грозили взять его 
nриступом, если н е  nослушает. Архимандрит Пахомий , nриняв 
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послание, отправил одного  гонu,а в Москву с этим самым посла
нием, а другого в Нижний п росить воеводу Г олохвастова при·  
слать свежих сил для охранения  монастыря.  Осипов, не  получая 
ответа, в другой раз послал одного старшину с двум я л иu,ами 
повторить то же т ребование. Архимандрит и этих задержал и 
подверг  расспросу, а расспросвые речи отослал в Москву. Ата
ман в третий раз послал двух священников села Лыскоnа у гова
ривать архимандрита, по  крайней мере отпустить посланных. 
А рхимандрит отказал. 

Т о г да мятежники решили  взять монастырь п риступом. 8-го 
октября толпа вооруженных жителей села Лыскоnа и Мураш• 
кина ,  называясь козаками , переправилась  через Вол гу и осадила 
монастырь со всех сторон : с востока - от кузниц, с запада -
с огородов, с юга - от гостиных дворов и лавок. Монахам по
казалось, что мятежников было тысяч тридцать .  У дарили из 
пушек. Нагромоздили огромные костры леса ,  навалили кучи со
ломы и зажгли ;  подняли пламень выше монастырских стен, и 
мятежники диким голосом кричал и :  " нечай ! нечай ! "  То был 
ясак сообщников Стеньки Разина в этом к рае. Архимандрит 
сначал а прибег к духовному оружию, исповедовал и прича1цал 
всех, кто был в то  время в обители ,  взял крест и святые иконы, 
пошел по стенам, умоляя  милосердие Божие об удержании меж
доусобного  меча ; но потом начали отражать мятежников силою. 
В монастыре было, кроме братии, служебников, работников и кре
стьян из разных сел и деревень до полуторы тысячи человек, да 
тридu,ать душ странников-богомольu,ев. Все тронули уве1цюшями 
архимандрита, и старые, и малые, и мужи, и жены принялись храб
ро отражать приступ мятежников, лили на осаждавших вар, ту
ш или пожар, который несколько раз начинался в угольной башне 
и в воротах. "Окаянные изменники ( говорит современник-повест
вователь )  приступали с горшим свирепством : словно как медведь,  
когда уязвят его, жесточе сви репствует, или осы,  если раздражены, 
то нападают злее " .  Силы защитников оскудевали. Башни и ворота 
загорались. Чернецы опять прибегали к духовному оружию. Про
несли по стенам образ чудотворца Макария ,  покровителя оби
тели .  " Чудотворец пришел к нам на помо1ць" , - закричали все, 
увидя икону, и так дружно п ринялись за  дело ,  что угасили огонь, 
и м ятежники отступили ,  не успев даже п редать земле мертвеu,ов u " своих, а свезли их в воловин за гон и там сожгли . 

На другой день, на восходе солнца, атаман, или атаманишка, 
как его называют през рителыю вра ги ,  послал в монастырь свя
щенника и з  села Мурашкина, Максима Давидова. 

Он сказал : - "Козаки отступают от монастыря  и дают клят
ву, что больше не станут дел ать  п риступов, если вы отпустите 
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nосланных Першку с товарищами ; а коли не отдадите их, то  не 
отстуnят от монастыря до тех пор ,  nока не разорят его и вас 
всех не nеребьют .  Знайте,  что силы наши nрибавляются.  И з-за 
Вол ги к нам nридут новые козаки " .  

Архимандрит nосоветовался с братнею и со всеми осажден
ными.  "Воров бесnрестанно nрибывает , а нас убывает от боя. Не 
станем их раздражать до конца " - сказал и  все. И архимандр ит 
отnустил им  Першку с товари щами. 

Осиnов точно отступил от монастыря .  Тогда иноки и служеб· 
инки стали в монастыре хвалиться.  " Вот , говорили ,  каковы мы! 
вот какова наша крепость ,  nомышление и дерзость ! " Один дру· 
гого укорял,  и каждый себя самого nред другими nревозносил .  
" О !  люди, неискусные в божественных писани ях ! " - говорили 
им старцы : " н е  ведаете вы словес, наnисанных у псалмопевца: 
"а1,це не Господь сохранит град,  всуе бде стреги й ;  всуе вам есть 
утреневати " .  Не себе славу п ри nисывайте, а Богу единому под
обает воссылать хвалу с благодарением. Придет за вашу гор· 
дость гнев Божий на нас !" 

И действительно, проречение старцев сбылось через несколь
·


ко дней .  Осипов сдержал свое слово :  с такою поспешностью 
отошел,  что некоторые из  е го ватаги не попали в струги , а в реку ;  
но явилась д ру гая толnа самозванных козаков, под  начальством 
Мишки Чертоусенка .  Он убедил  Осипова снова идти под мона· 
стырь .  Козацкое полчище nодошло к Волге на  перевоз и когда 
начало переnравляться ,  то у дарило из пушек,  заколотило в ба
рабаны и литавры, громко затрубило в трубы; на  за1,цитников 
обители нашел такой страх,  что они боялись тени и все разбе
жались врознь, оставя а рхимандрита с братнею. Один ссылоч
н ы й  к о нюх , п о  и з вест и ю  совр ем е н н и к а - иност р ан ц а ,  ж и д 
происхождением,  nосланный в монастырь на смирение, nеребе
жал к козакам и известил их  об  этом. Тогда архимандрит и 
братия ,  видя  неминуемую беду, тоже убежали из  обители ,  ос
тавив в ней отца-казначея и бывшего симбирското архиеnискоnа 
Тихона с несколькими братьями ,  которые решились (говорит 
современн.ик ) положить свои головы в святой обители .  М ятеж
нИки свободно вошли туда и много доброго нашли .  Зажиточные 
люди ,  nочуяв грозу, складывали там свои поклады ; были там и 
куnеческие товары, отданные на сбережение под кров св. Мака
рия ;  все ограбили ,  все передуванили,  истощили и кельи  брат· 
ские,  взяли и денежную казну,  но б ратию и служебников не  
умер1,цвляли,  а удовольствовались тем, что причинили им велие 
озлобление :  вязали им назад руки ,  подводили к плах'е, как будто 
бы готовясь рубить головы, но оставили в живых - только по
nугали. Не долго гуляли удалые в обители: 22 октября nришел 
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с войском посланный князем Долгоруким князь IJJербатов, раз
бил воров под Мурашкиным и прибыл в Лысково. Он начал 
п раведный розыск и казнил участников мятежа . Одни были по· 
вешены, другие посажены на кол, и ные n рибиты гвоздями к до
скам , некоторые и зодраны к рючьями ил и засечены до смерти. 
В числе казненных был какой-то родственник С теньки. Т е, которые 
успели убежать, не спаслись от смерти и,  скитаясь в пустынных 
лесах, погибали от голода и стужи . Лысково и Мурашково по· 
платились очень жестоко. 

На Оке вотчина князя Одоевского взбунтовалась первая и 
дала пример п рочим; потом составлялись шайки ,  под предводи· 
тельством козаков, и старались не п ропускать через реку ратных 
людей, которые во множестве подходили на театр войны с дру· 
гого берега Оки .  Им удалось ,  таким образом , н апасть на Пав• 
лов-перево.з, где п ереходившие ратные люди захвачены врасплох 
и побиты. О бодрясь успехом, они собрались на Лисовский  пе
рево.з и думали неожиданно напасть на переходивших ;  н о  один 
священник села Избылецкого предупредил военных людей и дал 
и м  средство приготовиться ,  так что м ятежники были отбиты . 
Этот священник после за то потерпел побои и ушел чуть живой. 
Толпы бесп рестанно увеличивались  и решились  напасть на 
Н ижний .  " Вот как Нижний возьмем ( говорили они, хвастаясь и 
завлекая новых товарищей), тогда вы, крестьяне, увидите цареви
ча ; а мы идем за царевича Алексея Алексеевича и за батюшку 
нашего Степана Тимофеевича , а у нас ясак нечай: - значит, что 
вы царевича не чаете, а он нечаянно придет к вам ! "  Нестройные 
толпы окружили Нижний и расставили по всем сторонам караулы, 
чтоб ловить вестовщиков и беглецов, спасавшихся от гибели -
разумеется ,  более всего владельцев и их приказчиков. Пойманных 
жестоко мучили и казнили мучительною смертью .  Они уже го· 
товились приступить к Нижнему, и Нижний был бы в их руках : 
там было немного  ратных л юдей; но мятежники услыхали ,  что 
Дол горукий ,  узнав об  опасности Нижнего, послал на выручку 
войско. UUайки стали сниматься с сво их станов и не успели : 
князь IJJербатов и Леонтьев по громили их. Только остатки этих 
шаек,  убежав, продолжали разбойни чать по деревням Нижего· 
родского уезда. 

В Арзамасе несколько времени была главная стоянка князя 
Дол горукого. В конце сентября он услышал , что собирается в 
окрестности сильная и многочисленная шайка бунтовщиков, и 
выступил и з  Арзамаса. Он встретился с мятежным ополчением 
под селом Паневым : в ополчении было тысяч пятнадцать на рода. 
Бой был отчаянный. Четыре раза схватывались мятежники с 
царскими войсками и, наконец, были разбиты наголову. Поло· 
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вина их  лег л а на месте, другая попалась  в плен и предана казням. 
Князь взял у них шесть пушек и возвратилс я в Арзамас. По 
свидетельству современника,  там было главное место казней . 
" Страшно было смотреть н а  Арзамас (говорит этот современ
ник ) :  е го  предместь я  казались  сове р шенным адом ;  повсюду 
сто яли виселицы и на  каждой висело по сорока и по п ятидесяти 
трупон; там валялись разбросанные головы и дымились свежею 
кровью ;  здесь торчал и  колья ,  на  которых мучились преступни
ки и часто был и  живы п о  три  дня, испытывая неописанные стра· 
дания. В п родолжение трех месяцев в Арзамас, если только 
вер ить современникам,  казнили одиннадцать тысяч  человек ;  их 
осуждали не иначе ,  как соблюдая обряды правосудия  и выслу
шав свидетелей. К акое у вас было намерение, спрашивали под 
пыткою предводителей ,  - и все в одно говорили : хотели мы 
1\riоскву взять, и вас всех, бояр  и дворян,  и приказных людей, 
перебить на смерть .  

Разом со всем этим восстание разлилось в полосе, занимаю
щей нынешние губернии Певзенскую и Тамбовскую. Когда 
Стенька взял симбирский  острог и вел бой с М илославским ,  из 
села У реви вышло  трое молодцов; приехали в Корсунь и взбун
товал и город; туда прибыло е[це два человека донцов; научали 
они составл ять круги ,  и в первом круге засудили  на  смерть во
еводу, подьячего и стрелецкого голову. Учредив там козацкое 
устройство, назначив начальство, они с толпою корсунцеn пошл и  
к Саранску. Едва т олько там услышали ,  что и з  К орсуна идут к 

ним козаки ,  тотчас убили  воеводу и объявили себя на стороне 
Стеньки. Только сто человек после того вышло и з  Саранска, под 
начальством атамана М ишки Харитонова ,  к Пензе. Этого было 
достаточно, чтоб Пенза пристала к м ятежу: там убили воеводу 
Логинова, подьячего, пушкарей и устроили козатчину. В это вре
мя в Пензу пришло шестьсот человек мятежников из Саратова 
распространять восстание. Ими предводительствовал Гришка Са
вельев, тот самый, которого Стенька оставил атаманом в Саратове. 
Саратовцы в Пепзе стали им за что-то недовольны, сменили его 
и ,  вместо него ,  выбрали Ваську. Это был беглый солдат из Бел·  
города, скрывалея на Дону и пристал к С теньке;  а когда С тенька 
проходил через Саратов, то оставил его в этом городе. В Пензе 
пристало к ним триста пензяков и пошли они к Ломову, под 
предводительством двух атаманов - В аськи и М и шки Харито
нова.  Нижний-Ломов сдался без выстрела ;  жители сами убили  
воеводу и подьячего ;  2-го о кт я.бря мятежники подступили к Вер
хнему-Ломову. Воевода Игнатий  Корсаков выслал против них  
своих горожан. 

- Для чего вы сюда пришли ? - говорили они мятежникам. 
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Те отвечали : 
- Мы nрибыли к вам от батюшки нашего, Стеnана Т имофе

евича ,  для  вашего оберегания ;  а если  вы учинитесь батюшке 
нашему,  Стеnану Тимофеевичу, и всему войску сильны, мы всех 
вас, верхогородцев, nобьем с вашим воеводою, и город ваш и 
дворы nожжем, и жен и детей ваших nорубим ,  и разорим вас 
без остатку. 

Ве рхаломовцы вnусти.\И их. Они сnерва отелушали литур
гию,  nотом nодле церкви созвали круг и говорили : 

- Мы nрибыли от батюшки нашего, Стеnана Тимофеевича, 
чтоб вра гов ваших - воевод и nодьячих искоренить, а вам дать' 
льготные годы. 

Жители ,  вместе с ними ,  бросились на воеводский  двор и раз
грабили его ; кто не соглашался пристать к ним, того умерtцвляли ; 
так убили одного священника, который н е  хотел последовать сво�:И 
братии ;  иных только ограбили да nоколотил и .  Воеводу, по обы
чаю, хотели было тотчас же убить , но жители выnросил и ему 
жизнь; однако, через два дня убили и его, как задумали,  сожгли 
царские грамоты и все делоnроизводство, и устроили козацкий 
nорядок. 

Из Ломова атаманы, усилив  свою вата гу л омовцами, отnра· 
вились к Шацку, и на дороге ,  в селе Конобееве , сделали сбор : 
известили мужикам свободу, обратили их в козакоn и выбрали 
им  атаманов.Но не долго мужики nотеш ались.  К огда Васька с 
М ишкою nошли к Шацку ,  воевода Яков Хит рово, начальство
вавш ий в Шацке, nослал в К онобеево целый nолк с частью дру· 
го го nолка. Неуст роеиные шайки были разбиты в nyx. Новички 
побросали свое дубье,  потеряли и с вои знамена. Тем временем_ 
Мишка и Васька были,  в свою очередь ,  разбиты, не доходя Шац· 
ка ,  и убежали в з аnоведный лес ; там их  догнал и ратные люди и 
в другой раз разбил и ;  атаманы воротились в Ломов и хотели 
было уйти nрочь из того края к Стеньке,  все еще думая,  что он 
под Сим бирском , но  ломовцы уговорили их идти с ними оnять 
к Шацку. Они nошли, но в селе Ракове их в третий  раз разбил и.  
Тогда Харитонов ушел в С аранск , а Васька в Керенск ; керенцы 
nоставили его атаманом , а жители Троицкого острога известили ,  
что Дол горукий  при шел в К расную слободу ,  и уговорил и его 
напасть на князя.  

В то же время Темниковский ,  К адомский и Тамбовекий  уез
ды nристали к мятежу. Темниковскис к рестьяне, под предводи·  
тельством какого-то nопа  С авы,  грабили  господские дома ,  
чинили над женским nолом nоругание. Вместе с ними  ходила 
старица ( монахиня ) ведьма ,  она  носила с собою заговорные 
nисьма и коренья и посредством таких волшебных ве1цей приоб· 
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ретала победы. Она скликала толпу и предводительствовал а му� 
жиками .  В Кадоме захватил власть донской воровской козак 
Лучка Федоров. По всему уезду взбунтовались мужики.  В лесах 
между К адомом,  К еренском, Темниконым бунтовщики устрои� 
ли засеки ,  чтоб делать препятствия ратным людям, ко гда они 
придут их укрощать. 

Юрий  Долгорукий опять двинулся и з  Арзамаса,  чтоб укро· 
тить м ятеж ,  который принимал более и более значительные раз·  
меры в южных странах собственно так называемой саранской 
черты. Он обратился  к Темникову. Жител и, так скоро и легко 
лриетавшие к м ятежу, как тол ько узнали ,  что на них и дет боль� 
шое войско, вышли  за  две версты н а  встречу с крестами и ико� 
нами. Прот о п о п  и свя щенни к и  говор и л и  з а  всех,  проси л и  
прощения, уверяли ,  что они пристали к м ятежу лоневоле. Они 

· �  .... "'i--дали и попа Саву, и старицу,  и еще какого-то беглаго попа, 
&�змуiцавшего город.  Долгорукий п риказал попов повесить, а 
старицу сжечь в срубе, как поступали в то  врем я с колдуньями .  
Ее звали Аленою;  был а она родом и з  пригородной слободы под 
Арзамасом, н аходил ась там замужем , овдовела ,  постриг л ась и 
занималась тем , что nортила люде й ;  а когда поднялся бунт, то 
она пришла  из Арзамаса в Темников, жила в воеводском дворе 
и учила ведовству атамана, правившего Т емниковым.  Современ· 
ники говорят, что она ходила в мужском nлатье и была так 
неустрашима, что когда ей прочитали n риговор, то не и змени· 
лась ·в л ице, а как ее жгли в срубе, то  произнесла : " когда бы все 
так воевали ,  как я, князь Юрий навострил бы от нас лыжи " .  
Несколько дней раньше  того, когда взяли Темников, nосланный 
Долгоруким стольник Степан Лихарев взял так же легко Кадом 
и nриказал всем возмутителям в городе рубить головы, а в селах 
веш ать их. 

Из Темникоnа Дол горукий двинулся к Красной слободе. Это 
большое дворцовое селение ( ныне город Краснослободск) также 
изменило и также не имело силы и духа защи1цаться : жители 
вышли с крестами на  встречу и просили  помиловани я ,  уверяя, 
что nристали поневоле. Они указали на nятьд'есят шесть чело· 
век, как на  з ачинщиков, и князь велел их nовесить по проезжим 
дорогам.  Когда ,  таким образом , князь утвердился n Красной 
слободе, м ятежные жители Троицкого  острога отnравил и в Ке· 
ренск просить к себе Ваську,  как выш е  сказано. В аська явился 
с керенцами, но был раз бит, думая пробраться в Саратов;  но 
тут его обманом .заманили и nосадили в тюрьму.  

С тех пор города и села едавались  одни за  другими. 1 4·го 
декабря  Хитрово взял Керенск ;  1 7-го декабря князь I,!!ербато& 
овладел Нижним-Ломовым и nослал рейтар и драгунов чинить 
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nромысел над Верхним-Ломовым. Но  Верхний-Ломов не дал чи
нить над собою промысел : священники с образами и крестами ,  
а за  ними п рочие люди вышли на встречу и били  челом государю 
о помиловании и поднесли подполковникам и майорам повинную 
челобитную. Князь Ц!ербатов прогово рил ю!нравоучение, чтоб 
вперед так не делали, и велел снова присяrнуть в церкви по  
чиновной кни ге на  верность государю. Ломовцы выдали своих 
старшин - д вух русских и одного татарина : их повесили .  Н а  
другом конце в то ж е  время Юрий Борятинекий усмирил уезды 
Атсмарский и Маранский, взял Атемар ,  гнездо м ятежников, и,  
застав там большое сборище,  перевешал их ; потом разбил под 
Саранском М и шку Харитонову и усмирил Саранск. 23-го де
кабря  покорилась  Пенза .  Туда пошли  полки  с начальными 
людьми и сотни с сотниками,  и только что приблизились к го
роду и готовились чинить промысел над ворами, как воры отв<::.;,..., 
рили ворота ;  оттуда выш ло торжественное ш ествие священников  
с крестами и и конами,  а за  ними  и смиренные жилецкие люди с 
опущенными головами ,  предаваясь на  волю карающей и милу
ющей в�асти. 

- Просим великого государя смиловаться, - говорили они, 
чтоб он великий государь , не велел нас, жилецких людей,  посе
чению и разорению предавать. Их обнадежили  милостью госу
д аревою ,  уверили , что останутся жить  на своих местах,  и 
требовали выдачи зачинщиков. Пензенцы показали только на  
трех человек,  да  сами ратные люди нашли  еще  ш есть московских 
стрельцов, перебежавших к мятежникам. Но перед тем большая  
толпа убежала и з  Пензы степью к Саратову. Тридцать верст 
гнались за ними ратные люди,  не догнали и следа не сыскали .  

В конце декабря и в начале января усмирен был Т амбовский 
уезд. 

Села покорялись одни за другими.  Повсюду творилось это 
однообразно. Жители приносили  повинную и о быкновенно уве
ряли, что они воровали поневоле ,  хотя часто неправдоподобие 
такой отговорки было очень явно.  Они выдавали зачинщиков, 
которых воеводы тотчас допрашивали .  потом вешали,  иным ру
били руки и ноги и пускали на страх прочим ; менее виновных, 
которых было бесчисленное множество, пороли кнутом ; наконец, 
вообще всех приводили к присяге, а язычников и мохаммедан к 
шерти ;  воровские письма, волновавшие умы, собирали и отправ
л яли  в Москву в казанский дворец.  Тогда, как показывают не
которые акты,  н ачальники насильно обращал и м ятежников себе 
в холопы, по общему понятию, что военнопленный делалея хо
лопом того, кто его взял на  войне. Но  правительство запрщцало 
это под крепким страхом ,  и приказывало в разных городах во-
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еводам , а на дорогах заставным головам , останаливать всех, кто 
б у дет ехать с пленниками и возвра1цать последних на  места ж и ·  
тел ьстна , на счет тех  которые их везл и с собою. 
' Вооб1це в этих местах н на роде было большое сочувствие к 

носстанию ; скоро вспыхивали бунты ;  ни чего не стоило вз ять го· 
род, овладеть пушками ;  но не  было ни порядка и энерги и ,  ни  
храбрости в нестройных толпах самозванных козаков. Отважны 
они были только тогда, когда приходилось убить  обезоружен· 
ного воеводу или господина, либо господского п риказчика, И 
ограбить чужое достояние ;  но как скоро являлся вооруженный 
отряд,  особенно солдаты и рейтары, с лучшим устройстном -
мужики не выдерживали ,  часто едавались без боя  и хотели  спа·  
сти жизнь отдачею на  казнь тех ,  которые их взбунтовали .  Не 
раз после того распространялся ложный слух, что С тенька снова 
явился в жилых п ределах украинных городов - и м ятеж ожи·  
вал; мужики , забыв п рисяrу , опять составляли шайки и опять 
едавались и спасали себя  казнью собратий ,  ко г да являлись к 
ним ратные люди.  

В то время,  когда так волновались жители около волжского 
п ространства ,  брат Стеньки , Ф ролка, поплыл внерх по Дону 
и напал на Коротояк, но ,  по и з вещению коротояцкого вое воды, 
князь Ромодановский ,  стоявший  с военными силами  в Ост ро· 
rожске, поспе ш и л  туда на помощь в-пору .  Государевы ратные 
люди не только отбили  п риступ воровских козаков, но  так их 
поразил  и ,  что те  побросались  в свои ст руги  и б у дары и побе·  
жали вниз .  В это самое врем я ,  когда Ромодановский  был в 
К оротояке ,  в Ост роrожске , и м  оставленном ,  вспыхнуло воз
м у iцение .  Этот городок был основан в 1 652 rоду  волынцам и ;  
тысяча  человек п р и ш л а  тогда на  берега  Тихой Сосны , после 
берестечекого  поражен и я ,  искат ь  нового отечества,  и основали 
Ост рогожек.  Он  и мел козацкое устройство и составл ял с дру·  
гими п ятью городами о бласть Слободской Украины.  Полков· 
ником был тогда Иван Степанович Дзинковский ,  сподвижник 
Хмельницкого,  п р и вед ш и й  козакон на  н овоселье .  В продолже·  
ние  восемнадцати лет служил он верно царю,  а теперь  козак 
соблазнился возз ваниями  Стеньки ,  ста рался воз мутить своих 
подч иненных, утопил воеводу Тимофея Панют ина  и более ни·  
чего  не  мог  сделать .  Верный царю,  сотник Герасим К а рабут ,  
п ри содействии троицкого протопопа ,  успокоил козаков и свя·  
зал Дзинковскоrо : е го посадили в тюрьму с r лавными одно· 
мышленниками .  Жена Дзинковскоrо послала из Остроrожска 
одного козака на Дон к воровским коз акам и умоляла поспе·  
ш ить к Остроrожску на  выручку . К узнец попался в руки рат
н ы х, л ю д е й  с п и с ь м о м  с во е й  п а  н и; и з м е н н и к  И в а  ш ка 
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Дзипковский положил голову на  плаху, а жена разделила с ним 
1ГУ же участь з а  то, что хотела спасти е го. 

Восстание отзывалось и в других слободских полках. Эмис�  
сары Стеньки успели было рассеять между жител ями возмути�  
тельные письма и взволновал и  Чугуев; бунт распространился и 
на другие местности, но  был укрощен содействием верного сум� 
ского полковника Кондратьева. 

Также бесполезно отозвалось восстание на севере за Вол го�, 
в Галицком уезде. М ятежники,  гонимые с Нагорной сторо!iы, 
перешли  на Луговую. Предводитель их был воровской коз'* 
Ильюшка. Он напал на Унжу, разбил тюрьму, освободи л  пр�� 
ступников и, странствуя с ними ,  возмущал села и деревни , пока 
не был поражен отрядом ратных людей. 

Подобным образом скитались повсюду еще несколько време� 
ни остатки мятежных шаек, мало.по-малу попадаясь в плен cnv� 
им преследователям.  Ими�то, вероятно, была сложена з аунывная 
песня ,которую поют до сих пор.  

Ах туманы вы, мои туманушки,  
Вы туманы мои не11роr лядные. 
Как печаJ\ ь .. тоска  ненавистные!  
Не подняться вам ,  туманушки,  со синя мор я долой, 
Не отстать тебе, кручинушка,  от  ретива сердца прочь! 
Ты воэмой, воэмой, туча грознаяl 
Ты пролей .  пролей, часть-крупен дождик !  
Ты размой ,  размой земляну тюрьму, 
Чтоб тюремнички-бр атцы разбежалися, 
Во тем.1ом бы лесу собиралися! 
Во дубравушке,  во зелененькой,  
Ночевал и  тут добры молодцы; 
Под березонькой они становилися, 
На восход Боrу молилиси, 
Красну солнышку поклонилиси; 
"Ты взойди , взойди,  к расно солнышко, 
Над горой взойди, над высокою, 
На11 дубравушкой, на11 зеленою, 
На11 урочи ще м  Jtобра-моло�tца, 
Что Степана свет Тимофеевича, 
По прозванью С теньки Разина .  
Ты взойди ,  взойди, красно со.лнышк(), 
Обогрей ты нас, лю�tей бедных, 
Добрых мо.\оJtцев, лю�tей беrльiх, 
Мы не воры, не раэбойнички, 
Стеиьки Разина мы работнички, 
Есауловы все 110мощнички .  
Мы веслом м ахнем - корабль возьмеи, 
Ки стенеи махнем -караван собьем, 
Мы рукой махнем - 11евицу возьмеи". 

Волнение достигло и Соловецкой обители, где с.обралось уже 
скопище раскольников, противников никоновекой реформы бо� 
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гослужебного текста, возбужденных толками Лазаря  и Авваку• 
ма. Козаки Стеньки п роникли туда и нашли г о:rовый запас для 
бунта. " Постойте ,  братие,  з а  истинную веру ( говорил и  они ) ,  не  
креститесь тремя перстами : это антихристова печать . " Они го• 
ворили так, только притворяясь { замечает современник ) ,  чтобы 
вкрасться к раскольни кам в доверенность ,  а на самом деле ду
мали о том, чтоб ограбить монастырь и самую братию побить. 
Будучи приняты с участием, они отстранили иноков и бельцов от 
дел, избрали начальниками свою братию Фаддейку К ожевника да 
Ивашку Сарафанова, и не только учили не повиноваться !Jеркви, но 
и не считать царя государем. После разбития Разина, шайки их в 
Соловецком увеличились теми,  которые спасались от казни. 

Наконец и в д ругих местах - повсеместно на Руси - ока· 
�-� зывались следы волнения ;  и если б несчастис Стеньки Разина 

-ZJ,aлo делу д ругого оборота, вероятно, эти следы не остались 
• · .лабыми .  К огда Долгорукий и подчиненные ему воеводы ус

,,иряли м ятеж в околоволжском краю, везде народ выжидал,  
что будет дальше  и таил свое сочувствие к предводителю бунта. 
" Воры и м ятежники ( говорит современник )  возмутили людей 
боярских и прельстили их сатанинскою прелестью ненависти к 
боярам : отец на сына, сын на отца,  брат на брата,  друг  на  д руга  
выходили с оружием и бились до смерт и ;  единоплеменники 
угождали ворам и были рады, когда слышали ложь ,  которую те 
распускали.  Разнесетс я весть,  что воры госуда ревых ратных лю· 
дей побили - и люди этому радовались ; а скажут только,  что 
ратные люди государевы воров побили - и станут люди  унылы 
лицом и печал ятся о погибели воров, ибо воры, обманывая лю
дей , говорили и м : мы идем бояр побить , а вам ,  добрым людям,  
дадим жить многие л ьготные годы , и все народ обманывали " .  В 
других местах отправленные Стенькою зажигател и обраtцали  в 
пеnел селени я  и потом воз буждали к мятежу лишенных крова и 
состояния ;  народ страдал от Стеньки ,  страдал и от воевод.  Со
временник-иностранец говорит,  что в nродолжение этой ужасной 
зимы царские воеводы с ратными людьми ,  укрощая возму1цение,  
без жалости сожигал и  села и деревни ,  умерtцвл яли без разбора 
людей ,  обращали в рабство, и таким образом nогибло до ста 
тысяч народа ,  не считая казненных по суду. 

xv. 

Симбирская катастрофа навсегда nогубила дело,  nредnриня
тое Стенькою. До тех пор  ему служило счастье, все удавалось, 
и он оnравдывал верование в свою сверхъестественную с илу. По
сле Симбирска в равной стеnени шли неудачи за неудачам и ;  
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обаяние рассеивалось. Он покинул возбужденную им  чернь: ему 
заплатили теперь тем же. К огда он с своими козаками, спасаясь 
от поражения ,  п ристал к Самаре, самарцы не впустили ero в 
город ; также и в Саратове, который так недавно сдался ему без 
боя.  С тенька прибыл в !Jарицын и несколько времени оправлялся 
от ран, полученных под Симбирском: они, видно, были тяжелы, 
когда могли свалить такую натуру; но нравственное поражение 
было сильнее. У же зимою С тенька с горстью своих верных донцов 
н царицынцев прибыл в Качалинекий городок и принялся поправ· 
лять испорченное дело. Он написал в Астрахань, чтоб его сооб
щники готовились выступить снова, а между тем хотел поднять 
Дон ; но в его отсутствие устроивали ему на Дону гибель. 

Атаман К орнило Яковлев умел удержаться в опасное время  
всеобщего волнения и искусно увертывался между двумя про·  
тивными сторонами. Не отведал он донского дна  от мятежник
которые немилосердно истребляли все,  что было против н.;::· \... 
не попал под веревку во время  всеобщей расправы. К сожалени�:--... 
время не сохранило подробностей поведения этого замечатель· 
ного лица, и невозможно вполне понять и изобразить этот не
дюжинный характер.  К огда Стенька со своею ш айкою оставил 
Дон, Корпило тайно отправил в Москву товарища утопленного 
Евдокимова, но не послал никакой отписки,  а только велел сло
весно объявить обо всем.  Он был окружен партнею Стеньки и 
должен был потакать ей .  Вслед затем прибыло с Дона в Москву 
посольство. Это был атаман Иван Аверкиев с товарюцами ,  чис·  
лом двенадцать .  Они  уверяли в преданности козаков царю, но 
им не верили и сослали в Холмогоры. Как видно, сам Корпило  
показывал вид ,  что  смотрит н е  совсем неодобрительно на мятеж : 
в царской грамоте, объявлявшей во всеобiцее сведение о поступ
ках донских козаков во время  бунта Разина , сказано, что " Кор·  
ни л о Яковлев с товарищи,  которые с ним ( С  тенькою)  в том злом 
умысле были ,  от ложа всякий страх, пришли на истину " .  Но в 
самом деле К орнило был глава партии домовитых и зажиточных, 
оставался всегда врагом Стеньки и даже тогда,  когда удачи в 
Астрахани обещали rpядyuJ,ee торжество замыслам м ятежников, 
старался расположить козаков на  сторону престола  и закона, но 
не успел и должен был покоряться всеобщему направлению 
умов, надеясь дождаться благопри ятного времени .  В сентябре 
станичный есаул А ртемий  М ихайлов привез царскую грамоту, 
где царь уговаривал козаков не приставать  на сторону богоот
ступника Стеньки и п ребывать в верности государю. Корнило, 
стоя в кругу, п рослезился и сказал: 

- Б ратцы-козаки ! согрешили мы пред Богом : отступили  мы 
от святой христианской веры и соборной апостольской }Jеркви. 
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Пора бы нам покаяться и отложить с вою дурость,  а служить 
государю верою и правдою, как наши  отцы служили. 

Заметив, что на  некоторых эти слова действовали, К орнила 
в д ру гой и в т ретий раз заговорил в том же смысле ; привержен· 
цы е го ,  значные козаки, отвечали : 

- Правда твоя, атаман;  пошлем станицу к великому госуда• 
рю ;  п ринесем ему повинную!  

Они , бы.'\о, выб рали станичного атамана Родиона Калужнина, 
но сторонники  Стеньки,  которые назывались,  верно в п ротиво• 
положиость другим,  волжские козаки ,  закричали : 

- Зачем посылать в Москву станицу ? Али захотел в воду� 
Потом они напустились на есаула,  который п ривез грамоту, 

за  то, что прибыл и з  Валуйки с провожатыми оттуда. 
..... - Для чего  вы брали вожа и п ровожатых ? Нешто сами до• -

-роги не знаете ? Видим,  видим ,  зачем вож и п ровожатые с Ва· 
\ луйки  отпущены : чтоб у нас вести п роповедыват ь !  

К орнило должен был уступить,  и станица н е  была послана. 
Н о  когда Стенька прибыл на Дон, не  побывав наверху у го· 

сударя ,  в Москве, как обещал, не истребив бояр, как надеялись, 
но,  разбитый боярами,  покинув на кару соблазненный народ, 
тогда Корнило стал действовать п ротив него решительнее и ус· 
пешнее отвлекал от него сторонников. Весь Дон стал настроен 
против  Стеньки. Н апрасно Стенька рассылал по станицам свои 
воровские письма: беглецы из Московщины, которые п режде в 
таком множестве толпились на  Дону и составляли главную силу 
мятежного полчища,  уже п режде были им выведены с Дона, а 
настоящие козаки не хот�ли отважиться на дело, которое уже 
раз было п рои грано и ,  по всем вероятиям ,  не могло удаться в 
другой раз.  Участие донцов в поджоге мятежа в Московском 
государстве при новой неудаче моглq навлечь ожесточение п ро· 
тив  казачества со стороны русского правительства и побудить 
его к решите.\ьным мерам. Донцы вспомнили , что они русские ,  
хотя всегда признавали себя особым народом от ве.'\икорусских 
к рест ь я н .  Стен ь к и ны возз вани я  воз б у ж д али не  только хо· 
ладност ь ,  н о  и вражду .  В неистовой досаде С тенька  попав· 
ш их с я е м у  в р уки н е с к оль к и х  п р о т и вн и к о в  же г в п е ч и  
вместо д ров .  

Зная ,  что главный  враг  его - К орнил о Яковлев, а зерно его 
партии - в Черкаске, Стенька в феврале отправился к Черка· 
ску.  Сначала ласково, потом с угрозами он т ребовал впустить 
его в город. Ему отказали. Переговоры продолжались неделю. 
Черкаск был укреплен. Стенькины силы бЬ!)\и недостаточны. В 
последний  раз послал он сказать, что придет снова и тогда побь· 
ет и и зведет всех, а вслед затем сам отошел дл я того,  чтоб 
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набирать в верховых станицах товари tцей и ,  может быть ,  дви
нуть своих сообщников из  Астрахани .  

Освободившись от посещения ,  Корнило Яковлев послал в 
Москву станицу, извеtцал о нападении Стеньки на Черкаск,  о 
его варварских казнях над противниками , и просил прислать 
войска для защиты Черкаска и для истребления гнезда мятеж
ников. Видно, Стенька тогда возбудил проти в  себя большую 
вражду в Черкаске; донские козаки никогда не решались при
глашать  к себе  московские войска : это  было противно их посто· 
янному желанию сохранить свою льготность и независимость от 
власти .  

JJapь, получив такое известие в первую неделю великого поста, 
пригласил к себе патриарха Иосифа с святителями и говорил : 

- Ныне ведомо стало от донских козаков, которые пришли 
в Москву просить милости и отпущени я вины своей, что ,  -по-......._. 
многому долготерпению Божию,  вор Стенька от злобы своей не 
п рестает и на святую JJерковь воюет тайно и явно, и православ-
ных христиан тщится погубить пуще п режнего и творит такое, 
чего и бусурманы не чинят : православных людей жжет вместо 
дров; и мы, великий государь ,  ревнуя  поревновах по Господе 
Бозе Вседержителе, имея усердное попечение о святой Его цер· 
квн ,  за  помощью того Бога терпеть ему вору не изволяем; и вы 
б ,  отец и богомолец и великий господин, святей ший  Иосиф ,  пат
риарх московский и все я  Руси ,  со священным собором совет свой 
предложили.  

Пат риарх отвечал : 
- По данной нам от Бога  благодати ,  не терпя святой Божией 

JJеркви , в по ругании и православных христиан в по гублени и ,  мы, 
смиренные пастыри словесного Христова стада и блюстители 
его закона, того вора Стеньку от стада Христова и от святой 
JJеркви, как гнилой уд от тела ,  отсекаем и проклинаем!  

Все  святители повторили то же ,  и в тот же день ,  установлен· 
ный церковью на поклонение святым иконам, на воспоминание 
прежде бывших благочестивых царей и князей и всех православ· 
ных христиан, а еретикам и богоотступникам, и поругателям 
святой Божией церкви, и мучителям христиан на вечное п рокля
тие,  после л итургии, священный собор возгласил анафема вору 
и богоотступнику, и обругателю святой церкви, Стеньке Разину, 
со всеми его единомышленниками. 

Немедленно послали н а  Дон Корнилу Яковлеву приказание ... 

чинить промысел над Степькою Разиным и доставить его  в Мо· 
скву на расправу, а белгородскому воеводе, князю Ромоданов· 
скому, велено отправить на Дон стольника Косогова с тысячью 
человек выбо рных рейтар  и драгун. 
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XVI. 

Выше сказано,  что когда Стенька  отп равился под Симбирск, 
в Астрахани остался начальствовать атаманом Васька Ус, или  
Чертоус, и с н им двое старшин, Иван Терски й  и Федор Шелу· · 
дяк. В аська Ус был главный атаман донских козаков, овладев· 
ших Астраханью, наместник батюшки Степан а  Тимофеевича ,  и 
представлял собою верховную власть ,  а последние были стар· 
шины над астраханцами ,  которые сверх этих старшин  имели еще 
подначальных последним :  есаулов, сотских, п ятидесятских и де·  
сятских, как водилось на  Дону,  в козачестве .  Терский пристал 
к м ятежникам под начальством Васьки К а бана, приеланного с 
шайкою и з  Астрахани .  

Чрез несколько времени городовое начальство в Астрахани 
п-::-еменилось .  Астраханцы, по сознанию Федьки Шелудяка ,  
впоследствии поссорились с ним за ограбленные животы и хоте· 
ли было его убить .  Он убежал в !Jарицьш. Иван Терский ушел 
на Дон .  Старш инами были выбраны Иван К расулин,  бывш и й  
стрелеЦJ<им головою, и Обаимко Андреев. 

Вскоре после отхода Стеньки , 3·го августа, п роизошло в Ас· 
трахани кровопролитие :  покончили еще несколько уцелевших в 
первые дни резни и отмеченных народною ненавистью. В числе 
их был государев дворцовый промышленник Иван Турчанинов. 
Спасаясь от гибели, он спрятался в палатах митрополита. Мя·  
тежинки искали е г о  там  и н е  нашли,  и разъяренные на  архипа·  
стыр я  за то,  что скрывает осужденных злобою толпы, ворвались 
к нему с неистовством и кричали : 

- Ты угождаешь боярам,  а не нам: кол и  так, так и тебе не  
уцелеть,  и л юдей твоих домовых всех перебьем. 

Вдоволь набуянивши ,  они ушли, а приказные и домовые люди 
митрополита сошл ись около своего владыки.  

- Ныне ночью,  - сказал он,  - было мне видение: вижу : 
стоит палата вельми чудна и украшена : в той палате сидит пре· 
добрий боярин Иоанн Семенович и с ним сын его Б орис Ивано· 
вич и брат М ихайло Семенович: и сидят они все трое вместе, и 
пьют питие,  сладкое паче меда,  а над главами их сияют златые 
венцы, украшенные камеинем многоценным. Велели они и мне 
сесть в той же п алате, только не с ними вместе, а поодаль,  а 
питья  мне не дали: говорят промеж себя ,  он еще к нам не поспел.  

Рассказав это ,  архипастырь вздохнул и п роизнес : "l::ще не 
nришел ч ас мой 1"  И долго он плакал , тряся головой .  У него 
постоянно т ряслась голова. Когда он был еще восьми лет и жил 
в Астрахани ,  месте своей родины,  тогда Астр ахань была в 
руках Марины и З аруQкого : козаки ударили  восьмилетнего 
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мальчика по голове, и оттого тряслась у него голова до настоя· 
tцего времени.  

Время проходило. Стенька был разбит и бежал . Его сообU,.!· 
ники ,  одни за другими ,  бросали непривычное оружие и распла· 
чивались за свое увлечение виселицами , кнутами и присягами.  
Царские милостивые грамоты повсюду приглашали мятежников 
к повиновению и обнадеживали их прощением. 

2-го ноября к митрополиту яви,\ся татарин Енмамет Мурза 
Енаев с табунными головами и с татарскими  сотниками ,  и вручил 
царскую грамоту. Ее тайно привез  уздень черкесского князя 
Каспулата Муцаловича, постоянно верного слуги России .  3-го 
ноября  после заутрени,  еще за два с половиною часа до света, 
митрополит при_звал к себе своего сына боярского Петра Золо• 
тарева, п рочитал ему грамоту и со слезами сказал : 

- Велик и м илостив государь ,  долготерпелив и ждет е�а� 
щения  и зменников. Возьми эту грамоту и спиши с ней три спи·  
ска; если воры отымут у меня подлинную грамоту, то останутся 
списки;  один список положу в соборной церкви в алтаре, другой -
в домовой церкви, а трети й  - у себя оставлю.  

Петр Золотарев списал один список и стал с него списывать 
еще два, а митрополит позвал своего ключаря Федора Негодя·  
ева, показал ему грамоту н сказал : 

- Спиши список с этой грамоты н ступай с ним к вознесен· 
скому и гумену Сильвестру, возьми его с собою н иди с ним к 
есаулу Андрею Лебедеву с товари щами его ;  у говаривайте е го ,  
чтоб он также свою братью воров уговаривал: а как настанет 
день ,  я прикажу заблаговестить и созову всех астраханских лю· 
дей , чтоб уведали они милость государскую. 

Ключарь отправился к вознесенекому и гумену Сильвестру, 
взял его с собою, и оба пошли к есаулу. Между тем , рассветало 
и благовест в соборе оглашал народу что-то важное , необыкно· 
венное .  Но только немногие шли  в церковь по этому зову : все 
тогда находи.\ись под страхом произвола атамана и старшин. 
Поняв, что благовест прнзьшает не к обычному богослужению, 
одни вовсе не выходил и  из домов, д ругие же спешили не в цер
ковь, а на атаманский  двор принять от атамана приказ, как по· 
ступать в предстощцем случае: а двор атаманский в Астраханн 
тогда был местом народного собрания .  

Есаул Лебедев вместо того ,  чтоб объявить своей братьи 
так, как наказывал митрополит , пришел также во дво р  н сказал 
козакам : 

- Митрополит, по наущению бояр ,  с своими попами да с 
дворовыми J\юдьми,  да с детьми боярскими , складывает какие· 
то грамоты н хочет на .. всех руками отдать боярам. 
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Васька Ус не пошел в церковь, а послал туда д ругих. 
По nриказанию митроnолита ,  ключарь облачился в с вюцен

ническую одежду и стал на  амвоне. Митрополит стоял подле 
него и всенародно вручил ему грамоту . 

Ключарь начал читать ее. Грамота была невелика: всего на 
одном столбце написана мелким письмом и отправлена из  ка
занского дворца .  В ней государь велел у говаривать м ятежников, 
чтоб воры и кл ятвопреступники астраханские жители принесли 
вины свои Богу и великому государю, и добили ему челом, и 
чтоб также донские козаки принесли вины свои государю. 

Прочитав грамоту, священник отдал е е  в руки архипастыря,  
а митрополит стал было, сообразно грамоте, уговаривать мя
тежников, но они ,  с мрачным лицом выслушав грамоту, не дали 
митрополиту nроповедовать и бросились на него с криком : 

----'-· Подай ,  подай  сюда грамоту ! - и вырвали е е  у него и з  
рук. 

- Еретики ! клятвоп реступник и !  изменники ! - загремел 
митрополи т. 

- Чернец ты этако й !  - кричали м ятежники : - знал бы ты 
свою келью!  А тебе что за  дело до нас ? 

- Знаеш ь ли  ты раскат ? - спрашивали другие .  
- Посадить его в воду !  - кричали т ретьи .  
- Нет, в з аточенье его ! - говорили четвертые. 
Они отправились с грамотою к атаману. 
На  другой  день м ятежники пришли  на  митрополичий  двор 

и увели с собою ключаря .  Ему связали назад руки ,  поставили 
в кругу и начали бить палкою, п ри говарива я :  

- Говори ,  кто грамоту писал ! Сознавайся ,  что вы, попы, с 
митрополитом да  с домовыми детьми боярскими сами ее сложили. 

- Нет ,  - говорил ключарь ,  - грамота прямая ,  государева 
грамота , из Москвы прислана. 

- А  есть у м итрополита с этой грамоты списки ? 
Ключарь не  вытерnел побоев и сознался ,  что м ит рополит 

оставил у себя три  списка с этой грамоты. 
- Побрать у него все списки, чтоб не смущал народа !  -

решили в к руге ,  и на  другой день послали к митрополиту есаула. 
Упорствовать было невозможно : есаул требовал списки нече
стыо, и митрополит отдал все. 

Прошла зима .  Восстание, произведенное Степькою в украин
НЬIХ городах, улеглось. Астрахань продолжала управл яться его 
сообщниками.  Они не унывали.  Федька Шелудяк поми рился с 
астраханцами и из  IJарицына собирался отправляться по Волге 
вновь раздувать потухший огонь бунта . Исходил великий пост. 
В день великой п ятницы,  2 1 -го апрел я ,  явился к м итрополиту 
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астрахански й  стрелец Ганка Ларионов Шелудяк с татарами и : 
сказал : 

- Юртовские татары привезли и з  Москвы государеву гра· 
моту и стоят за Волгою : не смеют они в город войти. 

Митрополит очень обрадовался .  Он знал , что рано или поз
дно законная власть возвратит себе Астрахань ,  но  желал до
стичь  этого путем мирным и счастливым для астраханцев. Он 
любил свою родину и хотел , чтоб земл яки е го не  пострадали и 
избавились от убийств и разорений  - неминуемых следствий 
насильственного взяти я  города: Он призвал к себе соборного 
священника Иоанна и сказал : 

- Еще не истощилось милосердие великого государя. Иди, 
вместе с человеком,  известившим нас о царской грамоте, к во· 
ровским астраханским старшинам Ивану К расулину и Обаиму _ 
Андрееву, и скажи им ,  что государь опять прислал милостивуlо 
грамоту ; пусть они обратятся к истине и п ридут ко мне для 
совета. 

Священник пошел,  и чрез несколько времени воротившись 
снова к мит рополиту, сказал : 

- Старшины стоят на базаре ; там много народа ;  я звал их, 
но они не пошли .  

- Так я сам к ним пойду, - сказал митрополит ,и ,  опираясь 
на свой пастырский  посох, пошел пешком из кремля ,  через Пре
ч истенскне ворота, в Белый-Город, где соби рался базар. Тогда 
была большая торговл я  на рынке , как обыкновенно бывает перед 
большими праздниками. 

У видя  владыку, народ, естественно, столпился около него. Он 
говори л :  

- Православные христиане ! Мне учинилось ведомо, что есть 
к вам милость великого государя, его госуда рева призывмая гра· 
мота ;  татары п ривезли ее и стоят за  Волгою, а я не смею принять 
от них государеву грамоту, потому что вы меня первою госуда· 
ревою грамотою поклепали ,  будто я сам с властями да с попами 
ее сложил и п исал у себя дома. Поезжайте сами ,  возьмите и 
привезите мне. А великий государь многомилостив :  вины вам 
отдаст. 

Тут подошли старшины и закричали на народ : 
- Не смейте без атамана ! 
- Мы не смеем без атамана . . .  - с робостью повторили те, 

которые внутренно готовы были исполнить поручение митропо
лита.  

Митрополит отправился назад , и при дверях собора ветре· 
тили е го атаман Васька Ус и есаул Т опорок. Вероятно, услышав, 
в чем дело, они шли к нему. Между ними завязалась перебранка. 
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Дерзок был на  речи и Васька Ус, но  Топорок еще задорис1 
Он так раздражил митрополита, что тот замахнулся на неr / 

посохом и крикнул : 
- Вор ты, враг окаянный,  еретик беззаконный ! 
Козаки подняли шум и крик,  наконец, о(>ругав митрополита, 

ушли от него. 
На другой день ,  в великую субботу, утром, явился к митро· 

политу есаул. 
- Подай г рамоту ! - сказал он. 
- У мен я  нет грамоты ; она за Волгой у татар, - отвечал 

митрополит. 
Другой раз nришли к нему и сказали : 
- Если ты не отдашь грамот, так мы всех людей твоих nобь· 

ем и самому тебе от нас достанется .  
- Государевы г рамоты, - отвечал архипастырь, - у татар 

за Волгой.  Пошлите  за  ними сами ,  кого  знаете, и возьмите. 
Козаки составили круг и реш или nослать за грамотами. Ездил 

за ними Иван Овчинников и n ривез в двенадцать часов в собор· 
ную церковь .  За  ним приехал туда и Васька Ус с старшинами.  

- В идите, - сказал митрополит,  - я не составлял сам. При 
вас распечатаю. 

Он распечатал грамоты nри атаманах. Они глядели nри· 
стально. Потом митрополит nриказал читать вслух. 

Но атаман и старш ины перебили его и сказали : 
- Нам з десь нечего делать .  На т о  есть у нас круг. Мы 

nойдем в круг .  
И вышли и з  собора.  
Митрополит взял с собою священников, детей боярских и 

дворовых людей и отправился за  ними в круг ,  держа в руках 
две грамоты. 

Он велел читать их соборному n ротопопу Иоанну .  Сначала 
nрочитана была грамота к астраханцам и отдана Ивану К расу
лину, как городовому старшине ;  nотом п рочитана другая, к м ит· 
рополиту. О бе были слово в слово сходны. 

По nрочтении  грамот голоса закричали : 
- Вольно им  nисать - боярам самим !  К оли  б эта грамота 

была nрямая государева, она была бы за красною печатью. А 
вося он,  митроnолит сам сложил ее с властями да с попами.  

- Эх,  тужит по  нем раскат ! - гово рили другие .  
- Да еще осталось до того раската ! - nодхватили третьи. -

Не те дни теnерь захватили ,  а то б он узнал у нас,  как атаманы 
молодцы смуту чинят !  вся беда и смута от пеrо : он nереписыва
ется  и с Тереком, и с Доном ; по его nисьмам и Терек, и Дон от 
нас от ложились l  
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Как ни  зловещи были эти угрозы, но митрополит не испу� 
гался  и, обратившись к астраханцам,  говорил : 

- Астраханские жители !  велено по  грамоте великого госу� 
даря перехватать донских воров и посадить в тюрьму до  указа 
великого государя ,  а вам п ринести свою вину великому госуда� 
рю. Он, государь,  многомилости в, вины вам отдаст , а вы поло� 
житесь на меня ;  я стою за  тем, что государь вас, окаянных, ничем 
не велит т ронуть. 

Козаки с бешенством подошли к нему и к ричали : 
- Как?  воров донских?  Кого нам хватат ь ?  Кого нам сажать 

в тюрьму ? Мы все ведь воры.  Возьмите�ка, - кричали они по�  
том , - возьмите�ка самого митрополита, да посадите в камеи� 
ную будку. 

- Полно, полно !  - останавливали другие толпу, - теперь 
пристигла святая неделя - не годится !  Ох, мы б тебе дали 
память !  

- Отдай мне грамоту ! - сказал митрополиту Иван К расулин. 
- Хоть бь1 пришлось мне здесь и помереть ,  не отдам !  -

сказал митрополит. - У теб я  есть такая же государева грамота. 
Уважение к святой неделе в народе помешало начальникам 

наложить в то время руки на митрополита. 
Прошла Пасха. К ак видно, нетерпеливо ожидали ее конца 

враги митрополита, чтоб п римятьс я  за  него. В Фомино воскре� 
сенье ,  после обедни, составился к руг .  Атаман послал за  ключа� 
рем . Он в тот день только что отслужил обедню .  

- Кто складывал эти грамоты и кто писал их? Признавайся ! 
говорили козаки.  

- Складывать их было невозможно, - сказал отец Федор, -
вы сами знаете, что они не составные, когда сами же взяли у 
татар,  которые сюда их  привезли .  

Он прибавил несколько укорительных выражений .  К озаки 
заволновались ,  и атаман приказал козаку Чеусу повести священ� 
инка за город и и зрубить. 

Приговор был исполнен. 
К руг не расходился. Потребовали еще двух митрополитовых 

детей боярских : Семена Трофимова и Феодора Владык ин а.  Их 
взяли очень неуважительно, притащили в круг и начали допра� 
шиват ь :  

- К т о  у вас с митрополитом складывает грамоты? кто с 
московскими боярами списывается ?  

Дети боярские стали было отрицать обвинения ,  н о  козаки 
закричали : 

- На вас есть извет . Изве1цал нам в круге козак Оська 
Серебренников. Подайте сюда Оську ! 
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Оську Серебренникова nоставили в круг .  Оська Серебренни·  
ков закрич-ал громким голосом : 

- Вы с ваши м  митрополитом, у него в келье, составл яете 
ложные воровские письма ,  а митрополичьи люди ведают п ро 
всякие письма,  что митрополиту пишут,  и откуда получают ! 

- Пытать их ,  жечь на  огне!  - кричали в круге .  
- Нет, изрубим их !  - говорили другие. 
- В  воду посадить ! - шумели т ретьи .  
- Да что из того будет ,  что их рубить и казнить ? - ото· 

звал ись четвертые. - Их казним, а у мит рополита будут иные 
п исцы; пора б нам приняться за самого митрополита.  Убьем-ка 
его, так у нас, в городе, смуты не будет. 

Детей боярских посадили под караул в воротных башнях, но 
чрез четыре дня отпустили .  

Слыша между тем  плохие для себя  вести ,  козаки составили 
nриговор,  где обязывались упорствовать в своем деле. Иван К ра· 
сулин с товарищами понес приговор м ит рополиту и т ребовал, 
чтоб он подписал его .  

Мит рополит отвечал : 
- Я  такого воровского приговора не подпишу ,  а одно скажу 

вам :  отстаньте вы от своего богопротивного воровства, обрати 
тесь к истине и принесите повинную великому государю !  

Он начал поучать е го ,  приводя доказательства и з  священного 
писани я ;  но козаки отвечали невежливою бранью и ушли .  Не
нависть к митрополиту усилилась.  

Федор Шелудяк был тогда с войском в !Jарицьше и узнал 
подробнее, что Дон реш ительно отложился от их  партии ; Терек 
тоже.  Отовсюду приходили вести о падении их дела.  Между 
тем, из Астрахани написали к нему о митрополите.  О н  послал 
в Астрахань козака, и звещал козачий круг ,  что и сам слышал ,  
как митрополит и м  вредит ,  и приглашал козачество разделаться 
с ним. 

1 1  мая астраханцы получили это известие и собрали круг.Стар· 
ш инами были тогда : И ван К расулин, Дмит рий Яранец, да Фе
офил  К олокольников. О н и  послали трех человек : Степана 
Севрина, астраханско го посадского,  и двух есаулов, К абанова и 
Бешлеева, з вать митрополита. 

Было врем я  перед обедней . Совершалась проскомидия .  Мит· 
рополит был в храме. 

Вошед ш и  в церковь, два есаула сказали митрополиту грубо : 
- Иди в круг : тебя зовут. 
К этому они прибави л и  несколько невежливых выражений .  
Митрополит.отвечал : 
- Добро ; пойду,  только облачусь в святительскую одежду. 
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Он вошел в алтарь и стал облачаться ,  а посланные вышли и з  
церкви и стали н а  Паперти. Показалось и м  что-то долго. 

- Что это ?  - сказал один из них, - м итрополит уж не 
заперся ли с попами в алтаре ? 

- Пойдем-ка в круг , - сказал другой ,  - скажем, что ней 
дет , так и нечестью вытащат из  церкви ! 

Но м итрополит вдруг вышел в полном облачении ,  в митре,  с 
крестом в руках. За ним шли : его крестовый священник Ефрем,  
священник его  учуга Иосиф ,  по п розванию Оселка ,  соборные 
свюценники  и протодьякон. Раздался бла говест в большой ко
локол , сзывавши й  всех приходских свюценников. Некоторые и з  
них пошли ,  н о  уже н е  были допущены в круг ,  н е  успев пристать 
к митрополиту ; другие попрятались : они п редвидели ,  что до
бром не кончится .  

Митрополит отправился в козачий  к руг .  Его с священниками 
поставили  посреди ,  перед атаманом Ваською Усом,  которь�й сто
ял с знаками своего достоинства. 

М итрополит обратился к нему и сказал : 
- Зачем вы звали меня ,  воры и клятвопреступники ? 
Васька вместо ответа обратился к прибывшему от Шелудяка 

козаку Коченовскому : 
- Что ты стал ? Выступайся,  с чем приехал от войска !  Говори 

то перво ! 
Коченовски й  говорил митрополиту : 
- Я прислан от войска с речами : ты, митрополит,  перепи

сываешься с Тереком и с Доном, и ,  по твоим письмам, Терек и 
Дон отложились от нас. 

- Я  с ними не переписывался , - отвечал митрополит, - а 
хотя бы и переписывался ,  так это ведь не с Литвою и не с К ры
мом ; я и вам говорил ,  и теперь говорю, чтоб вы от воровства 
отстал и и вины свои принесли великому государю. 

Несколько голосов завопили : 
- Что, он таит свое воровство, не переписывался будто?  

Какой правый человек !  Что он  пришел сюда, в кру г  с крестом ? 
Мы ведь и сами христиане, а ты пришел будто к неверным. 

- Снимайте с него одежду, братцы ! - закричали злейшие  
е го  враги .  

Но тут один козак ,  по  имени Мирон, выступив из  кругового 
ряда, заслонил собою митрополита и сказал : 

- Что это вы, братцы? опомнитес ь !  на  такой великий сан 
хотите руки возложить ! Нам к такому великому сану и прикос
нуться нельзя !  

Стоявши й  близ него козак Алексей Грузинов н е  дал е м у  
продолжать : заревев неистово, кинулся он на Мирона, схватил  
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за волосы и пота •цил за  круг ; .за ним бросились другие ко.заки, 

начали колотить Мирона и убили его, а потом опять сомкнулись 
в круг, около митрополита .  

Замечание убитого Мирона пробудило в козаках уважение к 
святительскому облачению. Они рассудили, что мучить и тер� 
.зать митрополита  можно, но  п рикоснуться к е го саккосу - точ� 
но грех. 

- Вы!  - кричали они на свяtценников, - снимайте с мит� 
рополита сан. Снимай ты ! - крикнули они на отца Ефрема и 
толкали е го. 

Ефрем не реш ался тронуть митрополита, тем более ,  что ра.з� 
облачать была ,  и по церковному чину, не е 1·о обязанность.  

- Берись ты ! - кричали козаки на отца Иосифа. 
Иосиф приблизилс я :  митрополит сам снял с головы митру, 

а с груди пана гию и отдал ему; но Иосиф не .знал,  что ему 
дел ать ;  руки его дрожали . . .  

- Возьми крест ! - сказал митрополит отцу, Ефрему .. -
Приходит час мой ! Прискорбна была душ а моя даже до смерти 
днесь !  Протодь якон Федор ! снимай сан мой , разоблачай ! 

Протодь якон сперва не реш ался ,  предвидя ,  для чего хотят 
его разоблачать.  Митрополит сказал : 

- Что ты стал ? что не разоблачаешь ? У же п ришел час мой ! 
Протодь якон снял омофор и отдал свЯ iценнику. 

_ - Продолжай ! - сказал митрополит ,  и протодьякон снял 
с него саккос .  Митрополит остался в черной бархатной ряске 
(подряснике ) с открытой головою : его  камилавка остава.\ ась в 
соборе, Отец Иосиф накрыл ему голлову своею камилавкою. 

- Теперь ступайте себе nрочь ; до вас нам нет дела !  - ска� 
.заАи козаки свя1ценникам. 

Повели митрополита на .зеленый двор (где хранится порох ) .  
Шло с ним человек двадцать, а между ними палач князя Семена 
Львова,  Ларка, которому прежде назначалось казнить м ятеж� 
ников, а на самом деле п ришлось казнить господ. Сняли с мит� 
рополита ряску, сняли потом другую и оставили его в одной 
черной суконной свитке, которую он носил вместо рубахи ; потом 
палач связал митрополиту руки и ноги, продел между рук и ног 
бревно и положил на огонь. Бе глый солдат Семен Сука паступил 
ему на брюхо ногою и говорил : 

- Скажи теперь ,  митрополит, с кем ты переписывалс я ?  
Мит рополит, вместо ответа, лежа на о гне и стараясь заглу� 

шить страдания, громко читал молитву, прерьшая ее п рокляти� 
ями своим пал ачам. 

Его повернули вверх спиною. Солдат начал мять ему ноги. 
Потом допрашивали его об имуществе. 
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- Говори, чьи у тебя животы ? 
- У меня ничьих животов нет ,  - отвечал страдалец. 
- А сколько у тебя казны ? 
- Всего полтораста рублей.  
Обоженноrо ,  и зувеченного старика сняли с о гня ,  одели в ря

ску,  повели на  казнь.  От страшной боли он е�ва мог дви гаться 
и пошел ,  хромая, потому что солдат измял ему ногу .  Алешка 
Грузинов поддерживал е го .  

- На раскат, на раскат ! - кричали козаки ! 
М ит рополита вели через то  место, где только что перед этим 

был круг .  Тело Мирона лежало неприбрашюе. Архипастырь 
наJ(лонился к нему, осенил к рестным знамением. Поровнялись с 
собором. Митрополит помолился,  nроел у Бога твердости ис
пить последнюю чашу.  Наконец, Г рузинов и е го товарищи взве
ли  его на высоту раската и посадили на краю,  свесив  ноги к 
востоку, прямо против собора .  Алешка стал е го толкать. 

Тогда митрополит, в том судорожном отчаянии ,  какое овла
девает человеком при виде неизбежной смерти, ухватился з а  
своего палача и чуть было н е  сволок е г о  с собою. По�скочили  
д ругие ,  выта1цили его снова на  террасу и положили на бок .  Он 
вцепился руками и ногами за  край раската, убиЙ !!Ы ногами упер
лись во всю длину его тела и столкнули его .  

"И упал он, великий  святитель ( говорит современное и зве
стие ) ,  на восток перед раскатны:�1и дверьми,  к собору правою 
щекою,  и тое [цеку сш и б  до  крови,  да из  носа вышло руды с 
половину горст и " .  

М инут двадцать убийцы стояли на  раскате, повеся головы, 
и ничего не находились сказать оди н  � ругому : им стало как 
будто страшно своего дела.  А внизу так же молчал иво стоял 
Васька У с с своими товарищами. 

Священник и  в соборе услыхали ,  что делается .  Соборный свя
щенник отец К и рилл,  совершал л итургию и первый выбежал и з  
церкви ; з а  ним бежал свЯ !ценник церкви Рождества Пресвятыя 
Богородицы,  отец К озьма. Святитель еще трепеталс я ,  испуская 
последнее дыхание. Отец К и рилл припал ему к груди ,  а К озьма 
к ногам : они рыдали и просили последнего прщ,цени я. Н о  мит
рополит был безответен. 

Атаман, увидев такую сцену, закричал : 
- Прочь-! гоните их !  
Есаул Воронок кинулся с толпою козакав и начал гнать свя

[ценников от тела. ОнИ убежали в собор, получив несколько у даров. 
Т ело лежало на месте около часа. Между тем, казаки услышали 
в соборе шум, и nятнадцать человек ворвались в церковь. 

- Что вы тут стучите ? - кричал и  они. 
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- Никто тут не  стучит,  - говорили свЯiценники .  
- Вон отсюда ! - закричали козаки и выгнали их  и з  храма. 
Наконец, В аська приказал прибрать тело, а сам с казаками 

отправился судить князя Семена Львова. Товарищ Прозоров
ского, неизвестно по какому поводу, до сих пор оставался жив  
и находился в неволе. Теперь е го привели в круг ,  потом отвели 
на пытку ,  и наконец, палач  Ларка отрубил ему голову .  

Тело митрополита Иосифа было внесено священниками на 
ковре в собор.  Священники  смотрели на него с ужасом : спина и 
брюхо были покрыты черными пятнами и пузырями от огня ;  
борода и волосы опалены ; голова разбита. Его облачили в ар
хиерейские одежды и положили , посредине храма,  в уготованном 
( вероятно, и м  самим для себ я )  гробе .  На другой день раздался 
протяжный бла говест , как  обычно звонили  на преставление свя
тителей ; все священники сошлись из  Приходских церкве й ;  о на
роде не говорит современное известие : вероятно, от страха никто 
не осмелилс я отдать последни й  долг архиерею. Соверш ил и  по
гребение и понесли тело в гробницу под приделом св.  Афанасия 
и К ирилла. Н о  как только поставили архипастыря  в последнем 
приюте, в церковь вошла толпа козаков, побрякивая  саблями ,  и 
закоичала : 

.:__ Попы ! и д ите  в наш круг !  все идите сейчас ! 
Приходские священники  п овиновались .  Там подьячий  де-

ржал написанную бумагу.  
Стоя в круге ,  Васька сказал казацкому подьячему : 
- Читай .  
Подьячий читал : 
"Лета такого-то, мы, атаманы, и все козаки донские ,  астра

ханские ,  терекские  и г ребенские ,  и пушкари ,  и затиюцики ,  и 
астраханские посадские люди ,  и гостиные торговые люди ,  напи
сал и  меж собою приговор ,  что жить нам здесь в Аст рахани в 
любви и совете , и никого в Астрахани не побивать ,  и стоять друг  
за друга единодушно и идти вверх, и побивать,  и выводить из 
менников-бояр . . .  " 

- Довольно ! - перервал е го Васька, - прикладьшайте ру-
ки ,  попы, и за с-ебя ,  и за своих духовных детей ! 

Священники показали было вид несогласия,  но Васька закричал : 
- Прикладьшайте, а не то  мы вас всех до смерти перебьем ! 
Они подписывали ,  хотя многие из них и не дослышали ,  в чем 

дело. Еще недоставало соборных священников. В аська послал 
за  ними ; они сошлись ,  и протопоп Иоанн, прочитав прю·овор,  
подписал за  всю свою братью.  Потом приневолили  к подписке 
и дьяконов. В заключение  всего, козаки торжественно отнесли 
этот приговор в Троицкий монастырь. Васька У с отдал его ке-
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ларю Аврааму. Келарь сохранял е го в ризнице,  оnасаясь , чтоб 
братия  не похитила его. Несколько дней после того Васька за·  
ставлял подnисывать этот приговор монахов, которые не nоnали 
в круг в день составления  при говора. 

Девять дней тело митрополита лежало в открытой гробнице ; 
на десятый устлали г робницу камням и  и закрыли досками.  Ни· 
кто не мог  явно вздохнуть о нем,  страшась грозного Васьки .  Но 
недолго он был грозен ; чрез несколько времени он умер от ужас· 
ной болезни :  говорили, что его съели черви. 

XV I I .  

В аnреле козаки поnлыли и з  Черкаска к К агальницкому го·  
родку ; 14 апреля сожгли его  до основани я  и,  по войсковому суду, 
перевешали всех до единого сообщников Стеньки ,  исключая са· 
мого атамана и брата его Фролки. Вероятно, в числе умерщв· 
ленных были и их семейства ,  к от орые тогда  находил ись в 
Кагальнике.  Неизвестны подробности взятия  Стеньки.  В госу• 
даревых грамотах говорится о нем розно; в одной - что К а· 
гальник взят приступом ; в другой ,  что С тенька был связан ужем 
железным от донских казаков, которые обратились от злоб своих. 
Современные иностранцы и малороссийская л етоnись говорят, 
что Стенька взят был обманом. К орнила Яковлев был его к ре· 
стный отец ,  и Стенька имел к нему уважение : это объясняет 
несколько, почему Стенька щадил этого старика во время своей 
силы, когда, как кажется ,  мог его низвергнуть. Корнила nодсту· 
nил к К агальнику и встуnил с ним в переговоры. 

- Ты в опасности ,  - говорил он ,  - тебя или убьют, или 
выдадут. Дело твое пропало. Ты уже не в силах nротивостать 
могуществу царя.  П ринеси-ка лучше nовинную и nроси ПО:\ШЛО• 
вания .  Я получил от великого государя  грамоту о том, что он 
n рощает тебя и желает тебя  видеть в Москве. Поедем вместе;  
там ты расскажешь,  какие обиды тебя искусили на  воровство. 

Стенька мал о  верил таким убеждениям ,  но повиновался и з  
отчаяния,  потому что дело его было окончательно проиграно, а 
жизнью он не дорожил. Корвило сначала оставил его  на свободе, 
но потом з аковал в кандалы вместе с братом. Стенька, говорит 
современник,  не  надеялся подобного поступка от л ица, ему столь 
близкого ; но тот, кто был вероломным проти в  своего законного 
государя ,  не заслуживал ничего лучшего.  

Стенька и Фролка были привезены в Черкаск. П редание го· 
ворит, что козаки очень боялись, чтоб Стенька не ушел из  не· 
вол и :  на то он был чернокнижник, никакая тюрьма не удержала 
бы его, никакое железо не устояло бы против его ведовства. 
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Поэтому е го сковали освященною цепью и содержал и в церков
ном притво �ге,  надеяс ь ,  что только сила  святыни уничтожит его 
вол шебство . В конце апреля обоих удалых братьев повезли в 
Москву .  С�м К орнило Яковлев провожал их с другим значным 
козаком, Михайлом Самарениным и с конвоем . В их  обозе от
п равляли  трех драгоценных персидских а ргамаков, которых вез
ли н е к о г д а  на бусе ,  о г р а бл е н н о й  Стенькою во  врем я е г о  
возвращени я и з  персидекого  похода .  Вместе с н и м и  козаки воз· 
враtцали царю три золотые ковра, взятые на той же бусе и при·  
надлежавшие,  поэтому, царской казне. 

Фролка был от природы тихого нрава и затосковал. 
- Вот, б рат , это ты виною наш и м  бедам, - говорил он с 

о горчением. 
Стенька  отвечал : 
- Н икакой беды нет . Нас примут почестно : самые большие 

господа вый дут на встречу посмотреть на нас. 
4-го июня распространилась  в Москве весть ,  что козаки везут 

Стеньку .  Толпы народа посыпали за город смотреть на чудови
ще, которого имя столько в ремени не сходило с уст все го рус
ского люда. За несколько верст от столицы поезд остановился.  
Стенька был еще одет в свое богатое платье; с него снял и его и 
одели в лохмотья .  Из Москвы привезли большую телегу с висе
лицею. Тогда Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за 
шею к перекладиве виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями 
к телеге. За телегою должен был бежать, как собака ,  Фролка, 
привязанный цепью за  шею к окраине телеги.  

В такой триумфальпой колеснице въехал атаман воровских 
козаков в столицу московского государя ,  у которого он грозttл 
сжечь дела .  Он следовал с хладнокровным видом , опустив глаза ,  
как бы стараясь ,  чтоб никто не п рочитал,  что у него было на  
душе. Одни смотрели на него с ненавистью, другие - с состра
данием. Без сомнения, был и еще такие ,  что желали бы иного 
въезда этому человеку, бывшему столько времени идолом черни. 

Их привезли прямо в земский П риказ ,  и тотчас начали до
п рос. Стенька молчал. 

Его повели к пытке. Первая пытка была кнут - толстая 
ременна я полоса в палец толщиною и в пять локтей дл иною. 
П реступнику связывали назад руки и лодни.мали вверх, лотом 
связывали ремнем ноги ; палач садился на ремень и вытягивал 
тело так,  что руки выходили из суставов и становились вровень 
с головою, а д ру гой  палач бил no спине кнутом. Тело вздувалось ,  

• Расска зывают, бу11то в Черкаске 11 0  с и х  пор сохраняется эта освяtцеюtая  це пь в 
к-л а�tовой при соборе. 
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лоnалось, открывались язвы, как от ножа. У же С тенька nолучил 
таких ударов около сотни ,  и уж, конечно, nалач не оказывал 
сострадани я  к такому nодсудному. Н о Стенька не испустил сто
на. Все стоявшие около него дивились.  

Тогда ему связали  руки и ноги ,  n родели сквозь них бревно 
и положили на горящие уголья .  Стенька молчал. 

Тогда по  избитому, обожженному телу начали водить раска
ленным железом. Стенька молчал. 

Ему дали роздых. П ринялись за  Ф ролку. Более слабый,  он  
начал исnускать крики и вопли от боли .  

- Экая ты баба ! - сказал Стенька.  - Всnомни наше п реж
нее житье ;  долго мы nрожили со славою; nовелевали тысячами 
людей : надобно ж теnерь бодро nереносить и несчастие. Что, 
это разве больно? Словно баба уколола !  

Стеньку n ринялись пытат ь  е ще одним родом мучений .  Ему 
обрили маку ш ку и оставили виски.  В от как !  - сказал Стенька 
брату : - слыхали мы, что в nопы ученых людей ставят, а мы,  
брат, с тобой простаки, а и нас пост ригли.  

Ему начали лить на  макушку по  каnле холодной воды. Это 
было мучение,  nротив которого никто не мог  устоять ; самые 
твердые натуры теряли nрисутствие духа. Стенька вытерпел и 
эту муку, и не  nроизнес ни одного стона. 

Все тело его представляло безобразную багровую массу вол
дырей .  С досады, что его ничто не  донимает ,  начали  Стеньку 
колотить со  всего размаху по  ногам. Молчал Стенька. 

Перенесш и  все страдани я ,  не высказав ни одного слова ,  
Стенька  не мог  быть обвинен собственным сознанием ( говорит 
современник ) ;  только очевидное и гласное п реступление не за
труднило nриговорить его к смерти. 

Предание говорит, что, сидя в темнице и дожидаясь послед
них смертных мучений ,  Стенька сложил песню и теперь повсюду 
известную, где он как бы в знамение своей славы,  завещает по
хоронить себя на раепутин т рех дорог Земли русской. 

Схороните меня,  братцы, между трех дорог: 
Меж московской ,  астраханской,  славной киевской ; 
В rоловах моих nоставьте ж ивотворный крест, 
В ногах мне положите саблю вострую. 
Кто пройдет или проедет - остановится, 
Моему ли  животвориому к ресту помолится, 
Моей сабли, мое й  вострой испужается : 
Что лежит тут вор удалый добры й  молодец, 
Стенька Разин, Тимофеев по проэваинюl 

6 июня е го выве л и  на л обное место в м е с т е  с б ратом.  М ноже
ство на рода стеклось на крова вое зрели ще. Прочитали длинный 
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nри говор ,  где изложены были все n рестуnления  обвиненных. 
С тенька слушал сnокойно,  с гордым видом. По окончании чтения  
nалач  взял  его под  руки. Стенька обратился к церкви Покрова 
Прссвятые Б огородицы ( В асили я Блаженного ) ,  перскрестился ,  
потом поклонился на вес  четыре стороны и сказал : " n ростите ! "  

Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сначала 
п равую руку по  локоть ,  потом левую ногу по  колено,  Стенька 
nри  этих страдани ях не издал ни одного стона , не показал знака,  
что чувствует боль.  Он ( говорит современник ) как будто хотел 
nоказать  народу, что мстит гордым молчанием за свои муки ,  з а  
которые н е  в силах у ж е  отмстить оружием. Ужасное зрел и ще 
истязаний над братом окончательно лишило последнего муже· 
ства Фролку, видевшего то ,  что ожидало его самого через не
сколько м инут. 

- Я  знаю слово государево !  - закричал он. 
- Молчи ,  собака ! - сказал ему Стенька. 
То были последние его слова. Палач отрубил ему голову. Его 

тулови rце рассекли  на части и воткнули на  колья ,  как и голову, 
а внутренности бросили собакам на  съедение. 

Для Фролки казнь была отсрочена. Его подвергли  снова до
просу. Он сказал : 

- От большой  пытки я не пришел в память и не высказал 
всего ,  а теперь опамятовался и скажу все , что у меня в памяти.  
Были у моего брата воровские письма,  п риелаиные откуда ни на  
есть ,  и эти  всякис бумаги он зарыл  в землю дл я того ,  что как  в 
доме у него никого не было, то он  собрал их в денежный кувшин,  
засмолил и зарыл в землю на острове, на  реке Дону,  на урочи rце 
Прорве ,  под вербою, а эта верба nосередине крива, а около ней 
густые вербы ;  а около острова будет версты две или три. Да е ще 
за два дня до прихода Корнилы Яковлева Степан, брат, посылал 
меня в }Jарицын взять его рухлядь у посадского человека Дру
жинки Потапова ;  говорил он, что у него есть костяной город , 
образцом сделан будто }Jареград . . . Подлинно не знаю, у кого 
взял он его : у князя ли Семена ,  либо у Кизил-баша,  только 
Стенька велел взять этот город, да  сундук с платьем. 

Впоследствии ,  в сентябре того же года, казацкий  атаман с 
выборными казаками ездили искать этих писем на острове , про·  
бовали землю щупами и ничего не нашли.  Современные ино
странцы говорят, что Фрол получил жизнь и осужден на  вечное 
тюремное з аточение. 

Как быва.ло мне ,  я сну соколу, да времечко: 
Я летал млад .. ясен соко.\ по поднебесью, 
Я бил-побива.\ гусе й-лебедей,  
Еще бил-побиsал мелку пташечку. 
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Как, бывало, ме.лкой пта шечке nро .. \ету нет. 
А нонеча мне, иену-соколу, врем и нет. 
Сижу и, млад.-я.сен сокол, во поимане, 
Я во той л и  во золотой во клеточке, 
Во клеточке на жестяной на mесточке.  
У сокола ножки спутаны. 
На ноженьках путо•rки  шелковые, 
Занавесочки на глазыньках жемчужные! 
Как бы..ало мне, добру-молодцу, да времечко: 
Я ходил, гулил, добры й  молодец, по синю морю, 
У ж я бил-разби..ал су да-корабли, 
Я татарские,  персидские. а р мянские, 
Еще б ил•разби..ал легки лодочки :  
Как  бывало легким .\одочкам  проходу нет; 
А нонеча мне, добру-молодцу, врем я  нет! 
Сижу я, добрый молодец, во поимане, 
Я во той ли во злодейке землиной тюрьме. 
У добра-молодца ноженьки сокованьr, 
На ноженьках оковушки немецкии, 
На рученьках у молодца замки затюремные, 
А на шеюшке у молодца рогатки железныи.  

К орнило Яковлев и М ихайло Самаренин возвратились на 
Дон, вместе с стольником Косаговым, который вез козакам ми·  
лостнвую грамоту, хлебные и пушечные запасы и денежное жа·  
лованье. Очень обрадовалось козаки хлебным запасам, потому 
что у них был тогда неурожай,  а недавние смуты вовсе не бла· 
гоприятствовали успехам земледелия. Казачество встретило послов 
за пять верст от Черкаска. Войсковым атаманом был тогда Логин 
Семенов. Когда, по обычаю, был собран к руг ,  Косагов сооб1цил,  
что атаманы Корнило Яковлев и М ихайло Самаренин в Москве 
дали за  все казачество обещание принести п рисягу на верность 
государю. Только домовитые и значные козаки сог ласились без от· 
говорок ; люди молодые и незнатные, большею частью прежние 
приверженинки Стеньки ,  п риняли такое требование неохотно. 

- Мы ( они говорили )  рады служить великому государю и 
без к рестного  целования ,  а к реста целовать нечего.  

М олодцы еще считали себя не  п одданными ,  а вольными 
.людьми,  служащими царю не по обязанности ,  а по  охоте. Но 
партия  старейших  вз яла верх.  Три круга собирались один за  
другим.  На т ретьем круге старшие проговорили : 

- Даем великому государю обещание учинить пред святым 
евангелием, целым войском, а кто из нас на обещание не пойдет, 
того казнить смертью по воинскому праву нашему, и пограбить 
его животы ; а пока не принесут все обещания ,  положим крепкий 
заказ во вс·ех куренях не продавать ни вина, ни другого питья,  
и кто к обещанию пойдет пьян, такому человеку,  как и продавцу 
вина,  учиним жестокое наказание. 

29 августа черный СВЯ l.Ценник Боголеп привел к п рисяге ата· 
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манов и прочих козакоn по  чиновной книге ,  перед стольником и 
дьяком. 

- Теперь , - сказал после того стольник , - атаманы и ко· 
заки ! сослужите вел икому государю верную службу : и дите со  
всем войском под Астрахань против  оставшихся там единомыш•  

ленников Стеньки .  
- Радостными сердцами пойдем под Астрахань и будем слу

жить великому государю!  - отвечали козаки.  
А между тем остатки приверженцев казненного Стеньки, спас· 

шиеся от бойни их братья в Кагальнике, под знаменем Алешки 
К аторжного, в отчаянии бежали в Астрахань, грустно запевая :  

Помутился с.\авны й-тихий  
Дои от Черкаска до  Черного моря !  
Помешался весь козачий  круг! 
Атамана боле нет у нас, 
Нет Степана Тимофеевича ,  
По п розванию Стеньки Рази на!  
Поимали  добра-мо-\одца, 
Завязали руки белыя. 
Повезли во каменну Москву, 
И на славной Красно й-плоLJ!ади 
Отрубили буйну голову! 

XVI I I. 

Но не пришлось донцам служить под Астраханью, как обе·  
I,цал и.  Они отговаривались тем,  что крымски.й хан с стотысячною 
ордою, вероятно, по сношениям с астраханскими мятежниками ,  
готовится идти  к Азову, и Дон требует обороны. Дело обошлось 
и без и х  помо щи.  

Федька Шелудяк отправился с аст раханцами и царицынца
ми вверх по  Волге ,  захватил в свою ватагу с аратовцев ;  потом 
пристали к нему самарцы с Ивашком Константиновым. Это пол· 
ЧИ lЦе в и юне дости гло  Симбирска.  Там начальствовал Петр Ва
сильевич Шереметев. М ятежники стали под г ородом и послали 
челобитную, как будто бы просить про t_цения ,  но  написал и ее  в 
таком тоне, как люди ,  не лишенные надежды оправдаться.  Они 
написали ,  что nооружались против  царских и зменников - бояр,  
и называли и зменниками по имени князя Юрия Долгорукого и 
боярина Х итрово, царского оружейничего.  Им отвечали ,  и з а  
это Шереметев впоследствии получил выговор от  царя.  Впро· 
чем, ответ его  был, конечно, неудовлетворителен дл я Шелудяка ; 
тогда вслед  затем козаки начал и приступ. � 

На этом приступе они были отбиты. Повторили они его в 
другой раз  н также были разбиты. Н аконец,  около 23 и юня 
Шереметев сделал на них сильную вылазку и так поразил, что 
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они потеряли пушки ,  ружья ,  запасы и бежал и без оглядки .к 
Самаре,  оставив в руках победителя пленных, .которые потом 
были .казнены. 

Из Самары все полчище разбежалось ; Федька Шелудяк у бе· 
жал с астраханцами в Астрахань ; саратовцы и царицынцhr ра·  
зошлись по домам ;  самарцы остались в своем городе ,  а с ними 
было несколько из других городов, всего в Самаре набралось их 
две тысячи .  Они послали от себя Лукьяна Сергеева о росить 
пощады. 

Как только в Москве получили известие о победе Шереме· 
тева , был отправлен на судах с московскими стрельцами и там· 
бовскими солдатами боярин Иван Богданович М илославс.кий .  
!Jарь  дал ему право, в случае надобности ,  уверить м ятежников 
царски м  про1цением. Чтоб придать этому походу значение того 
государекого милосердия,  которое великия и с т р а ш ныя в и н ьz 
отпускает не и ноtо чеtо ради,  по словам сказани я о Стеньке 
Разине,  ток.\tо и ц�а поtибших душ к покаяни ю и обраru е н и ю ,  

боярин получил икону Пресвятыя Бого родицы, называемую " � " живоносныи источник в чудесах . 
Это ополчение дости гло Астрахани в последних числах авгу· 

ста . Верные своему при говору ,  надеясь притом,  .как видно, н а  
содействие .к рымского хана,  м ятежники реш ились н е  поддавать· 
ся ,  и ,  услышав, что боярин приближается ,  поплыли п ротив него 
на стругах, чтоб не дать ему достигнуть до города. Милослав· 
с.кий п ристал у Болдинекого устья,  выше города ,  и приказал ук· 
репляться ,  а между тем послал в Астрахань· п редложение сдаться 
и принести повинную. Упорствовали удалые. Предводитель но· 
вой ш айки ,  п риставшей к ним из донских остатков стенькиной,  
Алешка К аторжный ,  перешел на  Нагорную сторону,  чтоб пере· 
секать сообщение М илославекого с верховым краем по  Волге, и 
схватил гонца с царскою грамотою, а вслед затем астраханцы 
сделали нападение на  боярский  стан на Болдинеком устье. Тогда  
Милославски й ,  1 2-го сентября ,  приказал на  Нагорной стороне, 
на речке Соленой ,  сделать земляной городок. Не успели ратные 
люди окончить своей работы, как Федька Шелудяк и К аторж· 
ный напали на царское войско .  Они были отбиты,  и ,  убегая об·  
ратно, многие  попадали в Волгу, другие попались в плен и не 
были казнены, как прежде делалось. 

С тех пор боярин стоял под Астраханью три мес яца,  ста ра· 
ясь действовать более убеждением, чем оружием. Федька и его 
главные сооб1цники решились защи щаться до весны ; н о  положе· 
ние Астрахани делалось со дн я  на день печальнее : там был не· 
достаток съестных запасов и люди стали голодать. Многие 
являлись к Милославекому с повинною. Боярин не только  не 
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казнил их ,  но  ласкал ,  кормил и поил.  Эти примеры ободряли и 

д ругих к таким же  поступкам. Между тем , явился черкесский 
князь  К аспул ат Муцалович,  осадил Астрахань с д ругой сторо
ны,  и таким образом положение ее стало безвыходно . Рвение к 

м ятежу угасало .  Уже партия  Федьки значительно умалилась .  
В досаде, козаки,  неистово не хотевш ие сдаваться ,  всем на страх, 
хотели перебить вдов и детей тех, которые были п режде умер
щвлены при Стеньке и Ваське Усе ; но  это намерение почему-то 
не  исполнилось : М илославекий послал в Астрахань еще новое 
п редложение  и уверял ,  что всем будет пощада, и великий госу
дарь по милости своей отпустит им вины. 

24-го ноября Федька, видя ,  что в Астрахани нет более еди
номыслия ,  взял из ризницы Троицкого монастыря  приговор ,  
составленный на другой день смерт и  митрополита Иосифа ,  и 
изорвал е го .  Вероятно, желая обделать сдачу города,  как можно 
выгоднее, он вступил в сношение с князем К аспулатом Муцало
вичем, но тот ,  выманив его на переговоры, задержал. 

Астраханцы, л ишенные самого упорного м ятежника, послали 
к Милославекому сказать ,  что они сдаются .  Это было 26-го 
ноября :  Милославекий п риказал делать  мост на реке К утуме 
для торжественного входа государева войска.  

На другой день,  27- го  ноября, мост был готов. Все ратные 
люди пошли пеш ие ,  а Милославеки й  впереди нес в руках икону ; 
все были без ш апок и в лучш их платьях ; священники пели мо
лебствие, а н а  встречу боярину выходили с иконами также свя
щенники ,  а з а  ними  все астраханцы больш ие и м алые. К огда обе 
п роцесси и  встретились ,  астраханцы упали на землю и завопили : 

" Истинно достойны мы смертнаго посечени я ;  но  как Бог  ми
лосердый грешников прощает , так  и мы nросим великаго госу
даря наши вины отдать ! "  

Боярин отвечал : 
- По м илости великаго государя ,  вам всем - всяких чинов 

людям,  кто был в воровстве, вины всем отданы, и вы государекою 
милостью уволены. 

При радостных восклицани ях народа, при веселом звоне ко
локолов, боярин  вошел в соборную церковь ,  поставил там свою 
икону и, призвав и конописuа, сказал : 

- Спиши с этой иконы новую, да  поставится она в сем храме 
в пам ять п редыду1цим родам ! 

Потом он п ринял nечать царства Астраханского ,  Приказную 
и з бу ,  осмотрел все укрепления ,  поставил караулы на башнях, 
водворил стрельцов, и таким  образом возвратил Астрахань вла
сти uаря.  

Никто не был казнен ; никто не был задержан;  не было ню<а·  
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кого разбирательства. Самые важные преступники остались без 
преследования .  Сам Федька Шелудяк жил на свободе и потом 
находился во дворе боярина. Не обошлась, однако, им даром 
такая льготность. Они, по  обычаю времени, должны были пере· 
дать свои награбленные богатства в руки боярина и воеводы и 
чиновных л юдей ,  голов, подьячих, дворян и проч .  Таким обра·  
зом,  Ивашка К р асулин подарил боярину шубу и саблю,  которая 
на дуване досталась ему после князя  Семена Львова ; Феофилка 
Колокольников дал ему перетень с камнем да горлантную л исью 
шапку, да сверх того все свое имущество должен был отдать в 
Приказную избу .  Митька Яранец дал ему панцырь , а его подь
ячих обделил материями.  Есаул Ларин дал ему турецкую пи
щаль .  Убийца  митрополита ,  Алешка Грузинов,  когд а  сами  
астрахански е  жители обвиняли е го  в этом убийстве, отделалея 
тем, что роздал кафтаны да шапки приказным людям и получил 
отпуск из Астрахани. Монахи искупляли свое сношение с мя
тежниками тысячами рыб, приносимых боярину.  Многие отда
вались  в холопы воеводе ,  дьякам ,  подьячим  н стрелецким 
головам. Они- как будто желали теперь загладить свою п реж
нюю вольницу добровольным порабощением. К этому понуждал 
их большой  недостаток съестного и бедность ,  одолевавшая их 
после того, как они все, что награбили ,  прежде пропивали, а 
потом отдавали начальным л юдям ; да  к тому же многие между 
ними были беглые люди и хотели избавиться возврата к п реж
ним господам. 

Правительство сначала не было ,  по-видимому, недовольно 
м илосердием Милаславского : по крайней мере, по его отзыву, 
впоследствии оно в своих грамотах дозволяло отпускать покаяв
ш ихся мятежников. Но летом 1 67 1  года прислан в Астрахань 
князь Яков Одоевский  для суда и расправы. Начались допросы, 
пытки ,  казни. Федька Шелудяк был взят из  двора Милослав
ского. Вслед затем взято из  того же двора тридцать два чело
века беглых боярских людей , уч·астников мятежа и вступивших 
в услужение к боярину. 

Милославекий был этим недоволен, ·  и на  запросы Одоевского 
прямо указывал на  царские грамоты, в которых про 1цались ас
траханским м ятежникам все их  вины. Но ему в новые дел а всту
паться не велено. 

Отыскивали и препровождали в Астрахань тех, которые, с 
дозволения М илославского,  находились в других городах. Т�
ким образом, из  Саратова были привезены : убийца митрополита 
Иосифа,  Алешка Г рузинов, бывш ий в Астрахани тысячником 
Ивашка Грехов, теперь мирно промышлявший наемною работою 
на  рыбных л овлях, и беглый человек князя Львова, Пашка По-
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л як.  Главные п реступники , как ,  наприме р :  Федька Шелу д як,  

Алешка  Грузинов, Феофилка Колокольников, К расулин и дру· 

гие были повешены. Один,  по  и мени Корнилко Семенов, сожжен 
живой за  то ,  что у него нашли тетрадку заговорного письма.  
Другие были отправлены на  службу в верховые города с бояри· 
ном Милославским,  который , однако,  не  подвергся ничему за 
С ВО И  В З Я Т К И .  

Новый астраханский мит рополит Парфений п риказал вынуть 
гроб своего предшественника и поставить посреди церкви. Так 
стоял он три дня ,  и астраханские ж ители приходили просить у 
покойника п рощения,  а потом, в знак уважения  к его мучениче
ской кончине, погребли его в главной соборной церкви , в углу, 
за  святительским  местом. Набожные люди видели в нем правед
ного страдальца.  Носились вести о знамениях ,  которыми небо 
свидетельствовало о его праведности .  1 6-го августа 1 67 1  года в 

астраханской Приказной палате отби рали показания о таких 
знамениях. Двое пушкарей объявили,  что через неделю после 
смерти митрополита они стояли на  карауле близ зелейного дво
ра и увидали ночью свечу на том самом месте, где архипастырь 
был сброшен с раската. Это видение повторялось три ночи сряду 
и продолжалось каждый раз три  часа .  Другой ,  отставной стре
лец Иван Глухой ,  говорил : 

- Когда воровские козаки и астраханские ж ители столкнули 
с раската митрополита Иосифа ,  я скорбел ногою, грыжною бо
лезнью. В первую ночь после этого дня ,  во вто ром часу ночи,  
как есть,  кто-то меня за больную ногу дернул : я в то время встал 
и стал ужастен, и ненароком поглядел от себя из чердака в красное 
окошко к соборной церкви от у рочища улицы гостиного двора, и 
тогда на раскате, у соборной церкви, увидел я :  три свечи горят ;  
от середней свечи, как будто искры и пламя великое, а над нею, 
будто, кубец; не в обычай было мне то чудо ; размышлял я вс яко, 
и в ту ночь девять раз вставал смотрел, а те свечи горели неугасимо. 
Про такое чудо я никому не поведал , ни домашним, а т олько 
поутру, как встал,  скорбною ногою здоров стал. С того числа, 
с мая 1 1 -го по 6-е августа, с вечера до утра ,  как только встану 
и погляжу,  горели свечи неугасимо .  Седьмого августа я изве1цал 
об этом протопопа да старца м ит рополичьего чашника ; а про· 
топоп мне сказал ,  что многие люди видят свечи на том месте, 
где митрополит упал на з�млю. С этого времени я больше ни чего 
не видал и с той поры обрекалея поставить образ Успени я Пре· 
святой Богородицы на  том месте, где м итрополит поrребен. 

Митрополит  Иосиф  не был п р и ч ислен  к л и к у  святых ; но 
до сих п о р  в А ст р ахани  н абожные люди  п о клонлютея  е г о  
могиле. 
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XIX. 

У же истекает два столетия  с тех пор,  как прокатилась по 
Руси эта страшная гроза, и народная память сохранила ее в 
бледных, фантастических образах.  Имя Стеньки Разина извест
но и старому и малому в том к раю,  где соверши.лись его похож
дения .  Берега Вол ги усеяны урочищам и . с  его именем. В одном 
месте набережный ш ихан (хол м )  называется " Стол Стеньки Ра
зина " ,  потому что он там обедал с с воими товари щами ; в другом 
такой же холм называется " Шапкой С теньки Разина " ,  потому 
что ,  будто бы, он оставил на  нем свою ш апку;  в третьем -
ущелье, поросшее .лесом,  называется "Тюрьмою Стеньки Рази
на " ; там , говор ят, он запирал в подземельях взятых в плен гос 
под. На севере и на юге от городов Камышина и JJарицына, по  
нагорному берегу Волги - ряд бугров, которые называются 
" буграми С теньки Разина " , в память того, б у д то бы он там 
закладывал свой стан. Все эти бугры схожи между собою тем, что 
отделяются от материка ущельями, которые в весеннее время на
nолняются nолою водою; все эти бугры - экземпляры одного иде
ального бугра, существующего в народном воображении. В одном 
селе указывают на бугор и говорят :  " вот бугор Стеньки Разина ; 
тут был его стан" ;  а в другом селе гово рят :  "неnравда, не там этот 
бугор, а вот он ! "  Старые .люди рассказыва.\и ,  что давно видны 
были тут окопы, и nогреба, и железные двери. В nогребах С тенька 
сnрятал свое богатство, и теnерь там .лежит, да взять нельзя; за
клято! С тенька Разин на своей кошме-самолетке-самоплавке nере
летал с Дона на Волгу, а с Волги на  Дон. На Дону было у него 
место - называется камень, а на Волге был у него бугор. По грабив 
суда на Дону - nолетит на Волгу. Не было сnуска ни царским 
судам, ни купеческим, ни большим,  ни мелким:  со всех судов С тень
ка  брал подать ;  а кто вздумает обороняться, тех топил, а господ 
больших ловил, да в тюрьму сажал .  Вот и шлет к нему сам царь : 
" Зачем, говорит,  ты царских судов не пропускаешь ? " А С тенька 
говорит : "Я,  мол,  ваше царское величество , не  знаю,  какие  есть 
суда царские, какие не царские" . JJapь приказал на  всех царских 
судах ставить гербы.  Стенька,  поэтому, не трогал их и пропу
скал , и дани не брал. JJapь з а  это п рислал к нему в подарок 
шапку.  Только тогда купцы сговорились,  да и на свои суда стали  
ставить гербы, а Стенька,  как это  узнал , и говорит : " нельзя  
разобрать ,  какие су да есть царские,  какие не царские ! " - и 
опять со всех судов стал брать  дань . Много лет, таким образом, 
летал с Дона на  Волгу, с Волг и  н а  Дон; а взять его никаким 
войском нельзя  было, для т о г о  ч т о  он был чернокн ижник.  Потом 
собрал он шайку и nоплыл в Персию и воевал 0 1 1  там два года,  
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и набрал так много богатства, что и счесть и сметнт ь  невозмож� 
но, а как ворочался ,  в Астрахани воеводы не хотели пропустить 
его. Стенька говорит : " Проnустите меня,  воеводы ; я вам ни чего 
дурного не сделаю ! " Воеводы-таки не пропустили ,  а велел и па
лить на него и з  ружей и из  пушек ; только Стенька как был 
чернокнижником,  т ак е го нельзя  было донять ничем : он такое 
слово знал, что ядра и пули от него отскакивали .  Тогда подма� 
нила его девка l\1аша ,  как в песне поется,  но и тут Стенька 
улизнул от беды,  и за  эту штуку 'не простил воеводам . На  другой 
год он пришел в Астрахань с войском и осадил к ругом город . .  
А в Астрахани жили  больше  все неверные. Стенька п риказал 
палить холостыми зарядами и послал сказать ,  что жалеет п ра� 
вославных христиан ,  а п росит, чтоб христиане отворили ему во
рота. Христиане и отворили ворота;  он, как пошел ,  всех неверных 
ограбил ,  а иных до смерти побил ,  и воевод побил за то, что e r o  
не проnускали ,  как он ворочался из  Персии ,  а христианам ничего 
худого не сделал. Тогда был в Астрахани митроnолит, стал он 
его,  Стеньку,  корить и говорит ему: " Вишь какая у тебя шапка 
царский подарок ;  надобно, чтоб тебе теперь, за твои дела, царь на ноги 
прислал подарок - кандалы" .  И стал его митроnолит уговаривать ,  
чтоб он покаяlлся и принес повинную Богу и государю. Стенька 
осерчал на него за это,  да  притворился б у д то и в самом деле пришел 
в чувствие и хочет покаяться, и говорит митрополиту : " Хорошо, 
я покаюсь : пойдем на  соборную колокольню, я стану с тобой вместе 
и оттуда, перед всем народом, принесу покаяние, чтоб все видели,  
да и тоже покаялись" .  К ак взошли они на колокольню, С тенька 
схватил митрополита поперек, да и скинул вниз .  " Вот, говорит, 
тебе мое покаяние ! "  

За это его семью соборами прокл яли ! 
Товарищи его как узнали ,  что он семью соборами n рокл ят, 

связали его и отправил и  в Москву. Стенька,  едучи ,  сидит в же
лезах да только посмеивается .  Привезли его в Москву и поса� 
дили в тюрьму. С тенька дотронулся до кандалов разрывом-травою 
кандалы спали ; потом Стенька  нашеЛ уголек, нарисовал на  стене 
лодку, и весла ,  и воду ,  все как есть,  да, как известно,  был колдун, 
сел в эту лодку и очутился на  Волге. Только уже не nришлось 
ему больше гул ять : ни  Волга-матушка ,  ни  мать -сыра  земл я не 

* 
приняли его. Н ет ему смерти.  Он и до сих пор  жив  . Одни 
говорят,  что он бродит по  городам и лесам и помогает иногда 

'* Многие боятся nрои зносить его и м я  и почти никто не  выскажет о н ем  все го, что 
знает и .думает: опасаются говори ть, как бул.то речь идет не о предании старины глубо-
кой, а о важном nрестуnнике,  убежавшем иэ тюрьмы и nрес.ледуемом nолицейскими 
властями .  
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беглым и безпаспортным. Н о  больше говорят,  что он сидит где
то в горе и мучится.  

Возвращались русские матросы и з  тюркменСJ<.ого плена ;  п ро· 
ходил и они через русский город ; было дело праздни чное ; п ра· 
восл авные христиане собрались около них Послушать рассказов 
о чужедальних бусурманских сторонах. Мат росы говорили : 

- Как бежали мы из плена, так проходили через Персидскую 
землю, по берегу Каспийского моря. Там над берегами стоят высо· 
кие, страшные горы. Случилась гроза. Мы под гору сели, говорим 
между собою по-русски , как вдруг позади нас кто-то отозвался :  
"Здравствуйте, русские люди ! "  Мы оглянулись : ан из щели,  и з  горы, 
вылазит старик - седоЙ<едой, старый, древний - ажно мохом лорос, 
" А  что ? "  - спрашивает нас, - " вы ходите по русской земле : не 
заЖигают там сальных свечей вместо восковых? " Мы ему говорим : -
" Давно, дедушка, были на Руси ; шесть лет в неволе nробыли ;  а как 
живали еще на  Руси, так этого не видали и не слыхали ! " " Ну, а 
бывали вы в Божией церкви, в обедне на лервое ооскресенье великага 
поста? "  - "Как же, дедушка, бывали ! " - " А  слыхали ,  как лро
клинают Стеньку Разина? " - "Слыхали " .  - "Так знайте ж, я 
Стенька Разин. Меня земля не приняла за мои грехи : за них я 
проклят. Суждено мне страш1ю мучиться. Два змея сосали меня - один 
змей со полуночи до nолудня, другой со полудня до nолуночи ; сто 
лет nрошло - один змей от летел , другой остался, nрилетает ко 
мне в полночь и сосет меня .за сердце ; я мучусь, к лолудню умираю 
и лежу совсем мертвый,  а nосле полудня оживаю, и вот, как видите, 
жив и выхожу из горы ; только далеко нельзя мне идти :  .змей не 
nускает ; а как пройдет сто лет, на Руси грехи умножатся, да люди 
Бога станут .забывать, и сальныл свечи зажгут вместо восковых 
перед образами , тогда я пойду опять по свету и стану бушевать 
пуще прежнего. Разскажите об этом всем на святой Руси ! "  

За городом !JарицьiНЬIМ, в степной деревне, жил, а может бьrrь и 
телерь живет, стодесятилетний старик, и глухой, и слепой, и чуть 
движется ,  и трудно с ним говорить : надобно на ухо кричать во все 
горло ;  но он сохранил ламять и воодушевляется ,  когда вспомнит 
старые времена. Он собственными г лазами видал Пугачева. "Т о г да 
( говорил он ) иные думали ,  что Пугачев-то и есть Стенька Разин; 
сто лет кончилось,  он и вышел из своей горы " .  Впрочем, сам старик 
не верит этому : .зато верит вполне, что С тенька жив и придет снова. 
" Стенька ( говорит он) это мука мирская !  это кара Божия !  Он 
п ридет ,  неnременно придет, и станет по рукам разби рать . . .  Он 
п ридет, неnременно придет . . .  Ему нельзя  не придти .  Перед суд
ным днем n ридет .  Ох, тяжки я настанут времена . . .  Н е  д а й ,  Г ос• 
nод-и , всякому доброму к ре 1веному человеку дожить до  той 
лоры, как оп ять n ридет С теньк а ! " 



X I Y  век был великим историческим периодом в жизни Сла
вянского севера.  Это было время одряхлени я старого уделыю
вечевого  п о р я д к а ,  о б р а эовавшегося  в п е рвые век а  н а ш е г о  
тысячелети я ,  и время юности нового строя ,  возмужавшего и ок
репшего в XV I веке. М осква возвышалась посреди Русско-Сла
вянских земель и тянула их себе волей и неволей .  Тверская 
земл я ,  оспаривавшая  у нее п раво вести перед Русского ми ра, 
уже склонялась перед ней в своей бессильной борьбе. Недоста
вало у князей ее ни той хитрости и изворот ливости в з апутанных 
обстоятельствах, ни  того уменья выбирать удачно и ловко  ми
нуты, благоприятные для  дела , выжидать когда нужно, мирить
с я  и ссориться впо ру, по  расчету, а не по  влечению сердца, ни  
той  реш имости отважиться на  все, лишь  бы оно  приносило ноль
зу и вело к цели ,  - ничего того,  чем от личались один за другим 
московские князья .  В восьмом десятке X I V  века  т верские  
князья дош л и  до печальной необходимости стать в оборонитель
ное положение .  Последняя попытка М ихаила Александровича  
отнять у московского князя  великое княжение не у далась ;  с тех 
пор  ему и преемникам е го оставалось только охранять себя от 
московских покушений , - nлохая роль ! Сыэначала между Мо
сквой и Тверью шло дело не о взаимной независимости ; то была 
борьба на жизнь или на смерт ь :  если не Тверь ,  то Москва ; если 
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Тверь  взяла бы верх, независимость Москвы должна была бы 
nо гибнуть . Так же точно не мог  л а уже долго оставаться незави� 
симой и Тверь ,  когда Москва несколько  раз одерживала верх в 
борьбе с ней .  Тверь после того n росуществовала еще сотню лет 
в оборонительном положении, по как Земля подручная Москве, -
и легко было потом Иоанну 1 1  1 добить ее ,  как только он захотел 
этого.  

В прдобном отношении находилась Мос�ва ко Владими рской 
или Ростовеко-Суздальской Земле, с той разницей , что здесь 
Москва не боролась постоянно, как с Т верью, з а  достижение 
nервенства и власти над Русским  миром ,  а преемственно овла
дел а  тем, что принадлежало прежде первой. Разделенная на  мел
кие уделы, Земля эта не могла соединиться и постоять за себ я :  
в ней уже н е  стало центра,  nорвалась земельная связь ее уделов 
или ,  л учше сказать  - Москва, быв п режде ее пригородом , сама 
собой делалась ее новым центром. Независимость ее не устояла 
так долго,  как тверская ,  и пала при  наследнике Димитрия .  

Вел и кий Новгород был в ином положении ,  чем эти обе Зем
ли :  Новгород не  шел за  новым строем Руси : - Новгород всегда 
оставался верен старине ; он не хотел ни  властвовать ,  ни расши
р ять своих n ределов;  он хотел и сам быть ,  и видеть  вокруг себя 
русский мир в таком nоложении ,  в каком он вырос в протекшие  
века ;  готов был, по старинным обычаям,  признавать  над  собой 
nервенство великого князя в к ачестве nервого между равными,  
но не в значении властвующего князьями ;  хотел,  чтобы собст
венная  его автономия была не наруш ена. Но невозможно было 
устоять старому nротив  молодого, д ряхлеющему против испол
нешюго свежих сил.  Москва еще не была сильна настолько, что
бы nогубить его ;  на  это пот ребовалась еще сотня лет ; но она 
уже выросла до того, что старыми  узами , которые Новгород 
уважал, могла опутать его, и судьба Новгорода была привязана 
уже к судьбе Москвы задолго до падения  его с вободы. 

На юго-восток от Москвы была Земля Рязанская .  И ей при�  
ходилось только оборонять себя .  О nервенстве в споре с Моск
вой не было речи ,  но она не хотела подчиняться Москве ;  она 
думаЛа  только удержать старину,  как  и Новгород, и обезопа
сить себя от возникающего единовластия .  Положение этой стра
н ы  было более печально, чем какой -нибудь д ру гой русской 
земл и :  она стояла на окраине русского мира ,  на  границе с та
тарщиной и подвластной орде мордвой , и беспрестанно терпел а  
о т  нашестви я татар и мордвы. По мере возвышени я Москвы,  
которая  и ей ,  как другим русским краям ,  грозила покорением, 
Рязанская Земля должна была ради своей безопасности опи
раться на О рду : Орда не уничтожала автономии земель рус• 
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ских, оставляла в них nорядок в том виде , в каком они находи�  
лись  тогда, когда  подпали nод  власть ханов. Р язанцы были в 
неприязни с москвичами ,  они смотрели nрезрительно на москов� 
ский народ и подозрительно на московскую политику.  Рязань 
должна была более,  чем д ругие  русские земли покориться О рде : 
с одной стороны для того,  чтоб если не совсем избегнуть свое� 
вольных опустошений ,  то  по крайней мере, чтоб эти опустошения  
были не так  жестоки ;  с другой  - чтоб удержаться с помощью 
О рды п роти в  Москвы, Рязань  не была,  как Великий Новгород, 
защищаема от нее естественными с редствами обороны. 

Что касается до множества мелких князей ,  не входивших в 
эти Земли,  то бессилие  управляемых ими  уделов и волостей 
более всего наклоняло их,  а е ще более народ,  управляемый ими ,  
примыкать к сильному центру,  который о бразовался бы на  Руси : 
оттого некоторые и з  них охотно покорялись Москве, а д ругие 
легко и безотпорно были покоряемы или  лишены своих уделов. 

Тогда как Москва делалась  русским центром и при готовляла 
в себе для Руси новый г осу дарственный строй,  на западном конце 
русского мира  у нее явилась сильная соперница - Литва. Ли�  
товские князья  Гедимин и Олгерд успели соединить в своей 
державе западные и южные русские земли.  В одних местах 
князья Рюрикова дома поступили в число подручников л итов� 
ских великих земель ,  в д ругих заменены были князьями из  Г е� 
диминова дома .  Литва рас ш ирялась на  восток.  У литовских  
великих князей образовывалось такое же стремление, как и у 
московских - подчинить русский мир ,  а самим стать  его вла� 
дыками .  Литва стояла Москве поперек дороги ; Литве суждено 
было задержать ей  путь тогда,  когда она успела уже совершить 
свое дело над половиной Руси.  В XIV веке закладывалось на� 
чало той многолетней борьбы, которая наполняет нашу историю 
XV и XV I веков, - борьбы, которая в начале XV I I  века раз� 
разилась над Москвой эпохой Смутного времени,  потом на пол� 
века и збрала себе исход в М алоросси и  � борьбы, которой следы 
отзывались до позднего времени в покушениях Польши ,  по  древ� 
ней передаче ей  литовскими князьями своих покушений . Во  вто� 
рой половине X I V  век а  в Литве противодействуюч!аЯ Москве 
сила сосредоточилась в двух один за  другим князьях : то были 
Олгерд, могучий  дарованиями , политикой и мужеством воитель, 
и Ягелло ,  его сын, который шел по  дороге отцовской и наконец 
нашел новый ,  выгодный пово рот в союзе с Польшей . Под п ред� 
логом защиты своего шурина ,  Михаила Тверского,  два раза Ол� 
герд подходил к Москве и два раза опустошил ее окрестности. 
Московская политика нашла  тогда способ вывернуться из беды 
на  время. Олгерд со своей стороны рассчел, что разорить Мое� 
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кву хотя можно, но покорить ее еще не пришло время, и пред· 
почел союз с ней . Этот союз скреплен был браком его дочери с 
Володимиром Андреевичем, двоюродным братом великого мос• 
ковского князя .  На несколько лет Москва избавилась от Олгер· 
да.  Но не стало Олгерда :  Ягелло сделался великим князем. Для 
него родственные связи  с Москвой были слишком ничтожны ; 
напротив, другие связи с Русью ставили его во враждебное по·  
ложение к М оскве :  он был сын тверит янки ,  и старая вражда его 
дедов с матерней стороны сходилась с политическими стремле· 
IIИ Я М И .  

Страшное ордынское владычество тотчас стало упадать , как 
только доставило Москве г л авенет во на  Руси .  Еще недавно цар· 
ствовал т ридцать лет в К ипчаке Узбек . - Русь трепетала перед 
ним. Покушение освободиться от его власти было немыслимо н и  
д л я  князей ,  ни  д л я  народа. П о  приказанию г розного властелина,  
десять русских князей было казнено в О рде. Властитель ,  по  
произволу, тех  карал своим гневом ,  д ругих осьшал милостями .  
Московские князь я были его любимцами .  Ему п реимущественно 
обязана была возвышением Москва.  Но те времена прошли ско· 
ро. С К и пчакеким царством повторилась одна из  обыкновенных 
судеб, которым подвергались все з авоевательные восточные цар· 
ства .!(акие только известны истории с отдаленных времен биб·  
лейской д ревности .  П родержавшись с небольшим сто лет ,  оно 
обессилело через нравственный упадок сил своих владык, про·  
менявших поле битвы и разрушительный огонь  на дворец и га·  
рем ; внутренние усобицы и споры з а  престол разлагали его .  
Эпоха падения  наступала. После грозного Узбека,  усвоивш его 
уже с м агометанством приемы восточной цивилизации,  царство
вал братоубийца Джаиибек, которому злодеяни я не мешали у 
восточных историков п рослыть таким же мудрым властителем, 
как и отец его; Джанибека отправил на тот свет его сын Берди· 
бек в 1 357 году,  а на другой год нашелся за  отца мстител ь :  
Кульпа ,  как говорят,  сын Бердибека, убил отца, и с тех п о р  в 
течение десяти лет переменилось ханов п ятнадцать ;  их было 
иногда по  нескольку разом ;  они свергали друг друга с п рестола. 
Ханское достоинство упало до значения жалких кукол, которых 
честолюбцы стали возводить на п рестол , чтоб властвовать их 
именем ; части К ипчакекой Орды начали отлагаться и образо
вывались в самобытные государства. Таким образом в средине 
Золотой О рды образовалось два ханства : одно - на Волге в 
Сарае, другое ,  заложенное Мамаем, князем Орды - между 
Волгой и Доном. Он сам долго не хот.ел принимать на себя 
ханского достоинства, а возводил на  п рестол и низводил с пре· 
стола своих креатур и п рав-ил их и менем. В земле Мордовской 
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( нынешней Певзенекой губернии )  отделился от Орды и сделал• 
ся  самобытным государем князь Тагай , основавший  свою столи·  
цу  в Наровчате. В Булгарекой  земле утвердился Булат-Темир  
и nоложил начало  К азанскому царству. Явился свой властитель 
в Астрахани - Салчей.  В К рыму возникла независимая Пере• 
коnекая Орда,  а н а  Янке - Яицкая Орда с городом Сарайчи·  
ком : д алее на  восток выделилась  из К и nчака  самобытн а я  
Шейбанская О рда, и так пошла врозь монархия Б атыева. 

В это-то время было естественно и Руси ,  входившей в число 
ханских владений , по примеру отложившихся  частей ,  покусить
ся  на отторжения ,  и ,  конечно, знамя восстания должно было 
подняться в Москве. Московский  князь был уже признаваем от 
хана наместником русского мира : московский великий князь  ее· 
тественно мог и д олжен был захотеть сделатьс я независимым, в 
качестве особого хана, как делали другие.  

Таково было положение  дел,  которое привело к знаменитой 
Куликовской битве. 

Было естественно, что при внутренних см ятениях в О рде рус· 
ские князья пользовались получением своих достоинств от ханов 
той и другой nартии .  По смерти вел икого князя Ивана Ивано· 
ви ча явилось двое претендентов на великое княжение : Суздаль·  
ский  и Нижегородский князь  Димитрий К онстантинович и 
Московский князь  Димитрий  Иванович ,  за  которого, по  несо
вершеннолетию,  стояли бояре ,  которые верно проводили дело 
московского главенства и тем доказывали ,  что оно было дело не  
одного княжеского дома ,  всей  Земли Московской .  Хан Неврус 
назначил великим  князем Суздальского ,  но сам этот хан вслед 
затем был низве ргнут и убит Хиди рбегом или Хидирем ( как 
он называется в наш их летоnисях ) .  Воспользовались этим мое· 
квичи и выпросили у нового хана ярлык для  своего княз я ;  но 
nотом вскоре Тимур-Ходжа,  сын Хиди рев, убил отца и с ам был 
изгнан Мамаем.  В самой О рде вступили в борьбу две партии : 
одна, противная  Мамаю, провозгласила  ханом Мюрида ; другая ,  
Мамаева - А бдула. Мюрид разбил М амая.  Услышав о б  этом, 
москвичи сей час обратились к Мюриду, как к сильней шему, и 
вьшросили у него nодтверждение на достоинство вел икого князя .  
Но  вслед з а  тем услышали они,  что Мамай берет верх, обрати
лись к Мамаю и получили у него для  Димитрия  ярлык на  ве
ликое княжение от имени А бдулы, Мамаевой креатуры. Тогда 
Мюридова nартия ,  в отмщение за то,  вручила я рлык на  великое 
княжение сопернику Москвы, Димитрию К онстантиновичу Суз
дал ьскому, через случившегося на то  время в О рде Белозерско· 
го князя Ивана. Суздальски й  князь ,  сопровождаемый своим 
nодручником Б ел"Озерским кн язем и тридцатью татарами ,  н а  
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челе которых был послом какой-то  Иляк,  сел другой раз на  столе 
во Владимире и возвратил древнее первенство этому городу, уже 
со времени К алиты п ринуждеиному уступить е го Москве .  Тогда 
Москва пошла на Владимир.  На Руси две партии  шли под зна· 
менем двух партий в О рде. Суздальски й  князь должен был ус· 
тупить, побоявш ись подвергать разорению свою область , и 
примирился с Димитрием Московским. Через два года, в 1 364 г . ,  
сын Димитрия  Суздальского Василий К и рдяпа ,  снова выпросил 
для отца ярлык у хана, противного московской партии ,  и опять 
готовы были отразиться на Руси следы о рдынских междоусобий ; 
но и на этот раз  отец побоялс я вести спор с Москвой ,  помирился .  
Димитрий К онстантинович на другой год скрепил с ней  союз 
родством, отдав  з а  Димитрия Ивановича дочь с вою Евдокию.  

Годы были тяжелые в то время на Руси. Перед тем только 
свирепствовала смертельная зараза, а на следующий год повто· 
рилась она,  да  еч!е сверх того настала засуха и неизбежное ее  
следствие - голод. 

Таким образом, московский князь утвердился и поддержи·  
вался  с помощью Мамая.  Расчет был верен : Мамай был умнее 
и потому сильнее д ругих п ретендентов на  власть в Орде. Не
сколько лет Москва держалась Мамая ,  и было между ними до· 
брое согласие .  М осковские и Суздальские  полки ходили вместе 
с послом из  О рды п ротив непокорного Мамаю казанского вла ·  
детеля.  Но  в 1 370 г .  соперник московского княз я , великий князь  
Тверской Земли , Михаил Александрович,  подви гнув на Димит· 
рия  своего родственника Олгерда,  подорвал было его значение  
и у Мамая .  Он, по  п реданию, всеми силами противодействовал 
возвышению Москвы и сверх того мстил л ично за  себя, за  то, 
что его коварно задержали было в Москве.  Он съездил в Орду 
и получил от  имени  Мамаева царя ярлык на вели кое княжение. 
Мамаю нужны были деньги .  Неизвестно, расщедрился ли Твер 
ской князь в О рде, или - ч т о  вернее - заекупился московский .  
Тверской князь  ш ел в Русь с ханским послом Сарыходжей. Этот 
посол призывал Московского князя во Владими р слушать яр·  
лык. Но  Димитрий  не поехал во  Владимир ,  да и сами  влади ·  
мирцы воспротивились  п р и зн ать  вел и к и м  кн язем М ихаила  
Александровича и не хотели сажать его на столе у себя. Димит· 
рий пригласил Сарыходжу в Москву и там одарил его так,  что 
тот , вместо того, чтоб по ханскому я рлыку принудить Русь к 
признанию великим князем Тверского, уехал в Орду с ам хло· 
потать перед своим царем за  Димитрия .  За ним сам Димитрий  
отправился в О рду к М амаю н е  с пустыми руками,  и потому 
был принят очень любезно.  Мамай именем своего царя утвердил 
его н а  вел иком княжении снова. Михаил Т верекой остался впол· 
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не, как говорится ,  в дураках. Мамай написал ему такого рода от

говорку : " мы тебе давали рать и силу, чтоб тебя посадить на ве
ликое княжение : зачем же ты не взял ? Теперь сиди себе, с кем 
хочешь,  а от нас не юци помощи " .  В О рде был тогда сын М ихаила 
Александровича ;  он там задолжал ; московский князь выкупил его, 
привез в Москву и отпустил только тогда, когда отец его, соперник 
Димитрия, заплатил ему за свободу сына десять тысяч рублей ,  
конечно со значительным барышом п ротив того, за сколько его 
выкупил из  Орды московский  великий князь. 

Немного времени спустя нарушилось это доброе согласие с 

О рдой .  Поводом к тому было приключение u Нижнем Новгоро· 
де : туда п риехал посол Мамаев, Сараика ,  с дружиной.  О быкно
венно, когда такая дружина прибывала в русски й  город - это 
было наказанием для жителей .  Нижегородцы же в то время ,  как 
и на всей Русской Земле русские люди , страдали снова и от 
воз обновившегося ;�.юра, и от голода разом. Возникла ссора с 

татарами.  Н ижеrородцы взяли их и привели в город. Князь 
велел развести их .  Саранка и татары стали сопротивляться.  На
чалась свалка. Саранка бросилс я  на  владычный двор. За ж г ли 
дво р  владычный .  Во  время  свалки стрела попал а  в мантию епи· 
скопа.  Тогда народ ожесточился ,  бросился дружно на  татар, 
убили Сараику ,  перебили всю дружину его : погибло тогда пол· 
торы тысячи татар. 

После этого события ,  случившегос я в уделе князя ,  союзника 
и тестя московского князя ,  снова открылась тверскому князю 
дорога заискивать перед Мамаем п ротив  своего соперника.  Яви· 
лись ему к услугам : москвич ,  сын бывшего тысячского, послед
него в этом сане, по имени Иван, и какой-то сурожанин Некомит ; 
они настроили его искать снова велико го княжения и отп рави· 
лись от его и мени в О рду. Там сумели они огово рить москов
ского великого князя .  Мамай отправил их снова в Тверь  уже с 

послом своим Ачихожей ; тот повез ярлык на великое княжение. 
Тогда московский великий князь вооружил против тверского 
много князей . Он представл ял соперника об LJ!ИМ врагом и ука
зывал н а  его отношения к Мамаю, как на заговор  проти в  всей  
Руси. Все  князья ,  шедшие  на Тверь с великим князем,  говорили 
тогда ,  п о  сказанию летописи :  "сколько раз он приводил зятя сво
его Олгерда Гедиминовича и сколько зла наделал христианам, а 
теперь сложился с Мамаем и с его царем и со всею О рдою Мама
евою, а Ма:най яростью дышет на всех нас; если мы попустим, то 
он с ним победит нас всех" .  Но Димитрий прежде сносился с тем 
же Мамаем, и это не представлялось опасным. Ясно, что московская 
политика умела представить князьям и вообще Русской  Земле 
п редосудител ьным в других  то ,  что о п равдывала за  с об о й .  
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С помощью этих князей и ,  вдобавок ,  Новгорода, мстившего 
тверскому великому князю з а  прежние свои  ссоры и разорение 
Торжка, Димитрий победил тверского князя ,  снова заставил его 
согласиться на мир и отказаться от великого княжения. Таким 
образом, в д ругой раз Москва поставила М ихаила Александра• 
вича впросак,  да еще с Мамаем вдвоем .  М амай и его партия  в 
Орде ожесточились ,  они увидели и дерзость Руси ,  и слабость 
ордынской власти .  Прежде М амай дал тому же тверскому князю 
я рлык ; Димитрий тотчас побежал в Орду, просил,  кланялся  и 
склонил татарскую власть в свою пользу локлонами и ·nодарка
ми; а теперь ,  по такому же точно поводу, Димитрий не кланялся, 
не дарил,  а расnравился сам и отстоял свои права собственными 
силами.  

Тогда,  в отм 1цение за  усмирение Михаила тверского,  то�пы 
татар опустош или  те земли,  которых ополчения были с москов· 
ским под Тверью. Так напали они на  волость Нижегородскую, 
разоряли поселения ,  забирали пленников;  д ругой загон напал 
на землю Новосильскую. " Зачем воевали Тверь ? "  кричали та
тары, и положили Новосильскую землю пустой ,  по ·выражению 
летописца. Вероятно, за  то же ворвались татары и в Кашинскую 
волость : дружины Кашинекого князя были вместе с московски
ми  под Тверью.  Тогда татары взяли Кашин и сожгли его, по
воевали все Запенье, лобили много людей ,  много их в плен 
погнали .  Сам J�.iосковский князь чаял на  себя прихода О рды, 
вооружился и выш ел за  Оку стеречь гостей .  Жребий был уже 
брошен. Московский князь действовал свободно, показывал , что 
не боится О рды и не слушает Мамая. М амай не приходил .  

Н а  следую1ций год ,  вместе с дружинами суздальскими и ни 
жегородскими  московские полки ,  под  начальством воеводы Ди
митрия  Михайловича  В олынского, двинулись на  Казань. Война 
был а удачна .  К азанцы пугали русских каким-то громом со стен 
своих, выпустили верблюдов, чтоб переполош ить  русское вой 
ско. Но все эти хитрости восточного искусства не удались им .  
Русские вогнали их в город ,  осадили К азань,  а двое казанских 
князей , Гассан и Махмет, били челом великому князю и запла
тили большой окуп и ему,  и союзнику его ,  и воеводам с ратью,  
всего пять тысяч рублей , да  вдобавок русские посадили в К а
зани таможников, следовательно, подчинили своей власти управ
ление К азани . Это было у ж  посягательство отплатить т атарам 
тем ,  что до сих пор от них получалось. Татары были в зависи 
мости у русских - явление невиданное, странное д л я  того вре
мени. Оно указывало, до  чего может довести русских борьба с 
татара:.ш : если русские одолеют - они не ограничатся собст
венным освобождением, они завоюют в свою очередь татар rцину. 
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Надобно было не допустить Руси и думать, что она может ме
риться с Ордой ; надобно было вогнать ее в п режние rраниuы, 
поработить снова .  Еще Мамай не собрался с силами,  что б  идти 
самому, и ограничивалея посылкой своих подчиненных. В 1 376 
г .  какой-то uаревич Арапша из  Синей О рды при шел к Мамаю,  
а Nlамай послал е го воевать Русь .  Это был большой воитель, 
очень сви репый , ростом очень мал ,  да  мужеством велик :  так  
очерчивает е го летопись.  Он  шел на  Н ижний Новгород. Князь 
Димитрий К онстантинович послал просить помощи у зятя .  Мо
сквичи пош л и  в поход под начал ьством воеводы и примкнули к 
суздальцам и нижегородцам , которых вел сын Димитрия  К он
стантиновича ,  Иван, да  другой с ним князь ,  Семен М ихайлович.  
Войско дошло до  реки Пьяны. Дано ему знать, что Арап ш а  на  
Волчьих Водах. Думали русские,  что  это  далеко : надеялись во 
всяком случае побить непри ятеля .  Был знойный день 2 августа.  
Русские ,  не ожидая нападения ,  стали отдыхать ,  положили на 
телеги свои рогатины, сулиuы и копья ,  и не  построились как 
следовало ;  их  доспехи были в сумах. Сами воины п рахлаждались 
в одних охабнях да  сарафанах, да  еще и петли распахнули от 
жару.  Так себе они ходили и ездили, попивал и мед ,  пиво и вино. 
К огда разгорел ась у них кровь ,  стали они хвастать своим муже
ством и храбростью ;  им было весело надеяться ,  что они побьют 
тата р,  что они могут уже их бить,  и кричали русские :  " к аждый 
из нас может один на  семерых татар ехат ь ;  теперь никто не 
устоит противу нас ! " В это время мордовские  князья,  подруч
ники Мамая, подвели Арапшу .  Татары раздел ил ись на п ять 
отрядов,  с п ят и  сторон бросились неожиданно на беспечных рус
ских, и перебили их жестоко ; многие из  них утонули в Пьяне, 
побежав с пол я несчастной битвы, не успев вынуть оружие и з  
телег ,  доставшихся  победител ям.  Утонул тут и п редводитель 
суздальцеn и н ижегородuев князь Иван Димитриевич,  и с ним 
погибло в реке много бояр .  

На  следуюtJ!ИЙ  1 377 год Мамай послал опять  орду свою на 
Русь .  Татары напали на  Нижний.  Князя не было в городе. Люди 
пустились бежать : оставшиеся заперлись и п редлагал и  за себя 
окуп.  Но  татары не взяли окупа ,  взяли город,  сожгли его и 
опустош или весь  уезд.  Другое Мамаево войско под начальством 
Бегича пошло на  великого князя .  Оно шло через Рязанскую 
Землю на Москву. Но великий князь предупредил Бегича и сам 
вышел на встречу ему в Р язанскую зем�ю. 

Они встретились на реке Воже. Москвичи дали врагам перс
правиться на другую сторону Во ж и и потом у дарили на  них с 
разных сторон : с одной - полоuкий  князь Андрей Олгердович,  
с другой - п ронекий  князь ;  прямо ударил на  них московский 
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князь Д имитрий .  Татары побежал и ;  Москва наперла на них и 
множество врагов потонуло.  На утро, при тумане , переправились 
русскис и погнались за татарами. Татары убежали ,  покидав свои 
шатры, ки битки и телеги ; а в телегах нашли русские много до• 
бра.  Тогда поймал и москвичи какого-то изменника ;  был он Иван 
Васильевич,  тысячекого сын, и шел из О рды с татарами на своих 
собратий .  У него нашли целый мешок какого-то зелья ,  должно 
быть ,  как думали ,  лихого, и после расспроса послали e ro в за
точение на  Лачь-озеро в К аргополь ,  в Новгородскую землю. 

Эта nобеда была предвестницей решительной войны. Мамай 
ожесточился .  Он решился наказать страшно своих рабов. В то 
время Мамай перестал ставить кукол,  называемых ханами или 
царями .  Он сам назвался наконец царем. Он думал восстановить 
потерянное могущество К ипчака. Он начал с русских. 

Прежде всего должна была нести ответ за nоражение на Воже 
Рязанская земля, потому  что в этой Земле случилось посрам· 
ление О рды. Не разби ралось и не п ринималось во внимание, что 
великий  князь Рязанский не участвовал в битве;  довольно того, 
что она происходила на  Р язанской земле, притом же один и з  
князей ее , Пронский ,  воевал nротив  татар. Мамаево полчище 
рассыпалось по Рязанщине,  жгло людские поселения,  и мало 
людей и збегнуть мог л о плена в тех местах, куда только заходили  
тата ры. Сам великий князь Олег  Иванович не приготовился к 
бою, не в силах был противостоять ;  не надеялся он, чтобы на 
него, не  участвовавшего в битве на  Воже ,  обрушилась кара. Он . 
бежал за  Оку,  покинув свои города на волю врагам. Они сожгли 
Дубок и Переяславль ,  сожгли и д ру гие города и ,  опустош и в  
земл ю,  ушли восвояси. 

Несчастная  Рязанска я  земля испытывала много раз подобное 
горе. Понятно, что ей нельзя было оставаться в невмешательном 
положении под перекрестным огнем : надобно было приставать 
к кому-нибудь. Олег Иванович пристал к Мамаю. 

Мамай реш ился идти на Московскую землю сильным опол· 
чением и посл ал по окрестностям нанимать войска .  В его опол· 
ч ен и е  поступали и ф р я г и  из  К аф ы, и че ркесы, и ясы.  Он 
двину л с я  к Воронежу и стал станом при впадении этой реки в 
Дон . Олег nослал к нему послов и грамоту ; в этой грамоте го· 
ворилос ь :  " В осточному вольному великому царю царям, Ма· 
маю,  nосаженик твой и присяжник Олег князь Рязанский много 
молит тебя. Я услышал, госnодин,  что ты хочешь идти и гро· 
зишься на твоего служебника Димит рия князя Московскаго ;  
теперь,  всесветлый царь ,  nриспело время злата и многих бо· 
гатств. Князь Димитрий , как только услыш ит имя ярости твоей ,  
убежит в далекия  места,  или  в Великий Новгород и л и  н а  Двину, 



а богатство московское будет в руке у тебя ;  а меня Олега Ря�  
занскаго, раба твоего, сподобн  своей м илости . Мы оба твои  ра�  
бы;  Н О  Я СЛУЖУ тебе СО СМИреннем Н ПОКОрСТ ВОМ ,  а ОН К тебе С 
гордостью н непокорством .  Я много великих обид принял от 
твоего улусннка ,  Димитрия .  А когда я погрозил ему твоим  нме� 
нем,  он не посмотрел на  это,  а еще заграбил себе город мой 
К оломну. Молю тебя,  царь,  и бью тебе челом : накажи е го ,  чтоб 
он чужого не похищал" .  

В т о  ж е  время Олег отп равил послов к Ягеллу, великому 
князю Литовскому. К роме  того  политического антагонизма 
Л итвы с Москвой , по к от орому каждый литовский великий  
князь  был естественным соперником возрастающей  М осквы, 
Ягелло имел свежие причины неудовольствия п ротив нее н се 
князя .  После переворота ,  от которого погиб дядя  Ягеллов Кей�  
стут , Ягслло сделался великим князем литовским .  Димитрий  
московский стал покровнтслем и сторонником князей,  п роти в� 
ных Ягеллу. Б рат Ягелла, Андрей полоцкий князь ,  нашел приют 
в Москве ;  вместе с московскими войсками он ходи л  в Т рубчевск ; 
там и другой брат Ягелла, Димитрий Олгердович, признал над 
собой главенство московского князя. Так московский великий 
князь ,  распространяя М осковское государство, уже посягал на 
то,  что успело прежде захватить себе  государство Литовское. 
Олег ,  по уверению лстописи , писал в Я геллу : "ты давно хотел 
п рогнать московского князя и овладеть Москвой ;  теперь пришло 
время ;  Мамай идет на него, соединимся с ним ; посылай своих 
послов к нему с дарами. Сам лучше меня знаешь ,  как поступить" . 

Расчет у Олега должен был быть таков: с помощью Мамая 
и Ягелла ниспровергнуть М осковское государство, пресечь ход 
московской власти , Москву отдать Литве, а Рязанска я  земля 
увеличится частью тех владений ,  которые прежде у других взя� 
ты Москвой .  Олег думал с М амаем разделаться сначала дру� 
жески за  помощь, .ока�анную ему против Москвы. Он надеялся,  
что Мамай даст ярлыки свои Ягеллу и ему ;  тогда,  с сильным 
союзником Ягеллом, владевшим уже независимыми от О рды 
земл ями,  можно было иметь более безопасности от самой О рды. 
Литва успела уже высвободить и з  татарской неволи часть рус� 
ских земель ;  М оскве это е ще не удалось.  Москва ,  напротив, 
получила над русскими землями господство только с nомощью 
О рды. Таким о бразом, даже с желанием освободить отечество 
и всю Русь от татарского ига ,  Олегу был расчет n ристать к 
Мамаю. Рано или  nоздно, Орда ,  начавшая уже разлагатьс я ,  не  
могла устоять ,  и было гораздо более ручательства скорейшему 
ее nадению тогда ,  когда на  Руси возьмет верх n редnриимчивая 
рыцарская Литва,  а не медлительная Москва. В настоящее же 
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время  во всяком случае не  казалось вероятным, чтобы в войне 
успех был на  стороне Москвы. Есл и бы Я1·еллq стал действовать 
или заодно, или в одно врем я с Мамаем, а к Москве пристала 
Рязань, то Рязанская  земл я ,  еще не оправивш ись от разорений ,  
погибла бы  в конец. Таким  образом,  сообразно тогда шним об· 
стоятельствам, естественно было своелюбивому Олегу действо· 
вать с Мамаем и искать  сколько возможно более враждебных 
Москве сил , чтоб ниспровергнуть  это могущество, начинавшее 
уже тяготеть над его удельной землей .  

Все эти  сношен и я  должны были происходить в 1 379 г . ,  и 
вероятно в конце. Весной 1 380 г. получил Димитрий известие ,  
что Мамай уже на  Воронеже. Сам Олег Рязанский ,  скрывая свое 
соглашение с вра гами Москвы, извещал великого князя об оп ас · 
ности,  как будто дружелюбно.  Вслед затем при были послы от 
Мамая с требованием такой дани,  какую Москва платила при  
Узбеке и Джани беке, а не такой , которая была постановлена с 
Мамаем при первом признании  и м  Димитри я М осковским кня· 
зем. Димитрий оскорбел и опечалился зело - говорит летопись -
и начал прежде всего молиться.  По  известию Н иконовекой ле· 
тописи ,  на ту пору ( это  было на Вознесенье ) при был в Москву 
впервые новый м ит рополит К иприан,  родом серб ,  уже давно но· 
сивший это название  и дол го неп ризнаваемый московским кня· 
зем. После того, как умер под !Jарь градом Митяй,  которого 
Димитрию хотелось видеть м итрополитом вместо К и приана,он 
не хотел признать посвященного в !Jарь граде Пимена ,  пе реяс· 
лавекого архимандрита ,  и согласился признать К иприана .  К ип ·  
риан  переехал к нему  из  К иева. К нему обратился Димитрий  в 
своей тревоге и явился к нему вместе с двоюродным братом,  
серпуховским князем Владими ром Андреевичем.  Мит рополит 
отвечал ему в таком духе : " господин сын мой возлюбленный ! 
Божиим попущением за  наши  согрешения ,  неверные идут пле· 
нить нашу землю,  а вам, православным князьям, следует этих 
нечестивых утолять дарами четверицею сугубо, чтоб они при ·  
шли в тихость и кротость и смирение. Повелел Господь христи· 
анам поступать по евангельскому слову : будьте мудри яко змии ,  
а цели  яко  голубне .  Змеиная мудрость в том  состоит, что если 
случится ,  что ее начнуть бить,  то змея отдает тело на язвы и 
побои,  а голову укрывает что есть силы.  Вот так и христианин,  
есл и случится ,  что е го станут гнать и мучить ,  должен все отда· 
вать ,  и серебро,  и золото ,  и имущество, и честь, и славу ,  а голову 
свою укрывать ;  а голова - Христос и вера христи анская .  Т ре· 
буют от вас иму1цества и злата и серебра - давайте все, что 
есть ;  чести и славы хотят - давайте ; а когда ве ру хотят у вас 
отнять - стойте за нее крепко. Так и ты, господин,  сколько 
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можеш ь собрать золота и серебра,  пошли  к нему и исправься 
перед ним и укроти  его ярость " .  

Эти отношения  с К и прианом подвер гают сомнению именно 
потому,  что по другим известиям К ип р и ан приехал позже ( в  
1 38 1  году ) .  К роме этого недоразумени я в числах, в сооб1цаемом 
факте нет ничего неправдоподобного ,  и если не с К и п рианом, то 
с епископом Герасимом коломенским ,  близким в то врем я. к Ди 
м итрию ,  или  с каким-нибудь другим иерархом мог  великий  
князь  и меть такой разговор ,  и имя  митрополита могло впослед
ствии ,  при смешении воспоминаний ,  з аместить имя епископа.  
Наконец, если это известие совершенно выдуманное, и тогда оно 
имеет важное значение,  как образчик духовной мудрости века,  
как взгл яд ,  который действительно имел и  и могли иметь тогда 
православные духовные, когда они з аботились о вере и об  ис
полнении  ее устав�в более, чем о земном отечестве , входившем 
в к руг  мирских дел. 

Димитрий  послал в Орду посла Захария  Пулчева с двумя 
толмачами .  Он вез покорную грамоту и дань Мамаю ; но дань 
был а не в том размере, в каком хотел получить властителr- ,  ду
мавши й  о восстановлении  блеска  и силы Кипчака .  Посол этот 
едва вступил  на  Рязанскую землю, как узнал, что Олег пере
дался Мамаю, и известил об  этом Д и м итрия .  

Не  говорится в сказаниях, продолжал ли  посол с вой путь 
далее и как п р инял его Мамай . Уже впоследствии сказывается ,  
что Мамай отверг умеренную дань перед окончательным опусто
шением и завоеванием земли Русской .  

Одно из  сказаний  об  этих событи ях ( Н ик. лет .  Vl,  1 05 )  
говорит ,  что Мамай тогда пося гнул на  веру и так прорек перед 
своими вельможами :  " возьму Русскую земл ю, разорю христн
анекия  церкви , их  веру на  свою пе реложу и вел ю кланяться 
Магомету : где были у них церкви, там поставлю мечети ,  посажу 
баскаков по  всем городам русским и перебью русских князей " .  
Под вл иянием ма гометанского фанатизма  мог действител ьно го
ворить так рассерженный непокорством Димитрия  Мамай ; но 
есл и  бы этого и не было, во всяком случае такой слух разнесся 
в то время по  Руси и давал войне значение брани за  веру. 

Великий  князь  послал по всем земл ям русским свои грамоты, 
призывал всех князей и дружины их и всех людей русских схо
диться на  рать .  Летописное сказание говорит,  что тогда снова 
Димитр и й  о братился ко владыке м итрополиту, и последни й ,  ус
лыша об  измене Олега, и зъявил сомнение,  не произошло ли  это 
от обид ,  причиненных от Димитрия  Рязанскому князю, и спра
шивал его п р ямо : какого рода эта обида? Димитрий заверял ,  
что ничем не оскорбил Олега .  
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В ож и дан ии вестей от своих гонцов Димитрий,  согласно обы

чаю,  творил милостыни по монастырям и р азда вал ни щ им , на
дел я л  п рохожих-странных , к оторые в те времена ходили  и з  
страны в страну под предл огом благочести я. Богомольное н а 
строение не мешало, однако, князю и пировать. К огда сходил ись 
княз ь я  и бояре и дружины, первое дело - нужно было угощать 
nриезжих, а потом приезжие делали о т  себя пи ры. 

В числе пе рвых пришед ш их от земель русских был посл анны й 
прежним врагом московского князя, М ихаилом Александ рови
чем , племянник е го, Холмекий князь, Иван Всевол од ови ч. Твер
ской князь испытал уже ,  что Мамай - ему плоха я защита и 
помощь против московского государя и ero с и л ; теперь же под
ход и л а  пора стоять .за всю Русь. 

Был пир у Ни кулы тыс ячскоrо. Д и м ит ри й  был на этом пиру 
с другом своим Владимиром Андреевичем ; был и  на п и ру и п ри
шедшие князья и бояре других .земель .  И вот п рибе гает гонец 
и объ явл яет , что Мамай не хочет никаких сделок и идет на 
Москву .  

Тогда Димитрий послал в другой раз уве1ц ател ьную и при
зывную грамоту к князь ям : во все под ручные .земли побеж а л и  
его гонцы. Великий князь на.значи.\ уже срок к 31 июл я в Ко
ломну. Между тем он отправил трех воевод ,  крепких оружников : 
Род иона Ржевского, Андрея Волосатого и В ас и л и я  Тупика с 
отр ядом в сторону к Быстрой Сосне - достать вестей : где М а
май ,  когда и каким nутем соби рается идти ? 

П рошло несколько времени .  В Москву приходили опоА чения 
.за ополчени ями уже не  только п о  п ризыву , 110 и добровольно, 
услыхав, что идет туча на Русь.  О послаtшой страже не был о н и  
слуху, ни духу. Думали в Москве - верно побиты; и посл ал 
вели кий князь другую ( К л и мента Поленина, Ивана Святослава, 
Гри гори я Судока ) и приказывал как можно ско рее возвращать
ся, чтоб не т о м и л а с ь  М оск ва не.знанием. Эт и вновь nосланные 
встретили Василия Тупика ( судьба других его товари щей оста
лась  неиз вестна ) .  Тупик воз в р а щ а л с я  с языком к великому кня
.З IО в Москву . Воротились н д ругие,  н язык под доп росом сказал : 
"Идет царь М амай,  совокупясь с Олегом Рязанским,  и Я ге л л о  
Л итовс к и й  .з аодно с ним и ;  но еще не спешит; ждет осени , чтоб 
сойт ись с Литвою. " Это и з вести е было н а  руку Д и м и т р и ю ;  он 
имел еще возможность стянуть силы. Немедленно разосл ал он 
оп ять гонцов по разным .з ем л я м  то роnить ополчения ,  и так как 
31  и юля прибл ижалось, т о  о н  назнач ил дальнейший срок 1 5  
августа : к этому числу уже все должны быть в К оломне. 

И вот при ш л и  в Москву со с воими д руж инам и кt�я.зья Бело· 
.зе рские ,  Федор Г лсб Каргоnольский ,  князь Устюжский,  и д ру -
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гие ,  которых имена т рудно указать nодлинно, nотому что в ска• 
зани ях, исnытавших поздней шие nеределки ,  и х  и мена  едва л и  
верны, князь Я рославский Андре й ,  Ростовски й князь Димит
рий ,  князь Прозо ровский Ром ан, князь Серnейский Лев. 

Готовясь  к выходу, отnравился Димитрий к Троице. Жив 
еще был основател ь этой святыни Московской земли ; его бла
гословени я  исnрашивал Димитрий .  Преnодобный устроил тра·  
лезу в свое м монастыре для  князя и д л я  тех ,  кто nрибыл тогда 
с ним.  За траnезой стояла святая вода. Верный n равославному 
смирению, предnочит авш и й  лучше златом и серебром отделать· 
ся от врагов, чем отваживатьс я на кровоnролитие ,  за  столом 
Сергий сказал великому князю : 

" Почти дарами и честью нечестиваго Мамая ;  Госnодь увидит 
твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую .ярость низложит" .  

Димитрий отвечал : 
"Я уже поступил так,  отче,  но он тем более несется н а  меня 

с гордостью" . 
Димитрий nосмотрел на двух монахов-братьев. Они были 

рослы, nлечисты, креnко сложены, их  черные волосы и бо роды 
nридавали мужества их силу. Один звался Пересвет, другой 
Ослябя.  Оба они были когда-то  ратные люди,  слыли богатыря
ми,  н о  отреклись о т  мирской суеты,  возлюбили иноческое мол
чание. Видно, жаль было ратным людям смотреть ,  что такие 
молодцы скрываются от nоля битвы. Димитрий сказал Сергию :  

" Дай мне, отче, н а  брань этих двух иноков !  Мы знаем про 
них :  они были великие ратники ,  креnкие богатыри,  смышлены к 
воинскому делу и к наряду " .  

Преподобный сказал инокам : 
"Я велю вам готовиться на  ратное дело " .  
Иноки  поклоиились, послушные воле игумена. Сергий взял 

с х и м ы  с нашитыми крестами,  возложил им на  головы : 
" Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам досnех нетлен

ный вместо т леннаго. Возьми же их с собою, великий княже, -
nродолжал святый муж, обращаясь к Димитрию :  - это тебе 
мои оружники ,  твои извольник и " .  

Обратившись снова к монахам, Сергий говорил : 
" Ми р  вам , возлюбленные братья Пересвет и Ослябя ;  nостра

дайте, как доблестные воины Христовы " .  
После траnезы Сергий благословил великого князя и бывших 

с ним крестом и окропил святой водой. 
Старец исnолнился вдохновением и nророчески  сказал вели

кому княз ю :  " Госnодь Бог будет тебе  nомощник и застуnник.  
Он nобедит и н изложит солостатоn твоих и n рославит теб я " .  

Эти слова обрадовали великого князя.  Димитрий  сам н е  смел 
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поверить своему счастью. Слова : Он победит и низложит твоих 
сопостатов и прославит тебя - раздавались отрадно в его слухе. 
Но не смел он никому рассказывать об  этом, боясь вероятно, 
чтоб не вменено это ему было в грех хвастливости и самонаде
янности .  Возвратившись в Москву, он сказал об  этом только 
вл адыке , и тот запрещал ему пересказывать слова Сергия .  

20 августа был день выхода войск и з  Москвы. Великий князь ,  
князья и воеводы молились в Успенском соборе ,  кланялись мо·  
щам Петра м ит рополита ,  благословившего в начале главенство 
Москвы.  " 0 ,  чудотворный святитель ! - говорил Димитри й : 
поганые идут на меня, неизмеинаго раба твоего, и крепко опол· 
чились ,  вооружаются на град твой Москву ;  тебя Господь про· 
явил последнему роду нашему,  тебе подобает молиться, мы твоя 
паства " .  Здесь воители были благословлены крестом и окропле· 
ны святой водой .  Великий  князь ходил ко гробам отцов. Все 
войска были выставлены на К расной площади вдоль длинной 
К ремлевской стены. Ворота Ф роловекие ( ныне Спасские ) ,  К он· 
стантино-Еленинские (к Москве реке, уже давно заложенные ) и 
Н икольские были отворены настеж ь :  в каждых стояли свя щен· 
ники и кропили святой водой ополчени я .  В з аключение всего ,  
Димитри й  молился в храме А рхистратига ,  молился и кланялся 
гробам своих прародителей .  После того князья и воеводы вышли 
на двор ,  и тут  начались проводы. Великая  княгиня  Евдокия ,  
д ругие княгини  и боярыни провожали мужьев голосом и разли·  
вались слезами .  Димитрий  с трудом удержался от слез : запла•  
кать - было бы срамно перед народом. 

Димитри й  выехал из К ремля на своем любимом коне. По 
п равую руку от него ехал Владими р Андреевич. Димитрий оки· 
нул взором войско. Оно краеовалось несметным множеством ; 
крепки и ско ры были у русских удальцов кони , нарядно блестели 
на них металлические  колонторы из  бляшек ;  вооружены они бы· 
ли  короткими шпагами, называемыми корды ( получались в X I V  
веке в Россию из Польш и ) ,  и длинными сабл ями : солнце и грало 
на остри ях их колчар ( копи й ) и нечецких сулиц ,  в еловцах их 
остроконечных шлемов, в покрашенных к расной к раской щитах. 

Великий  князь земли Русской возгласил к ним : "Лепо нам, 
братия ,  положить головы за п равоверную веру христианскую, 
чтоб не взяли поганые городов наших,  чтоб не з апустели  церкви 
наши ,  да не будем разсеяны по  лицу земли ,  а жены наши и дети 
не отведутел в плен на томление от поганых. Да  умолит за  нас 
Сына Своего и Бога нашего П речистая  Богородица ! "  

Голоса отвечали ему : 
" Мы приговорили положить свой живот, служа тебе, и теперь 

п рольем кровь свою за  тебя ! " 

456 



Ополчение двину лось .  У дарили в варганы, затрубили ратные 

трубы; ржание коней персливалось с громом военной музыки.  
Ополчение стало раздел ятьс я .  Владими р  Анд реевич  пошел на  
Б рашево, к нынешним Б роницам ; Белозерски е  князья  по Бол•  
вановской дороге, а сам Димитрий по дороге на Котел. Тогда 
говорит поэтическое сказание - княгиня Евдоки я  с воеводски 
ми  женами провожала их  с вершины своего золотоверхого терема 
и сидела  под южными окнами в набережных сенях, следя  глаза
ми  за исчезающим вдали войском ; она заливалась слезами и 

" u " 
говорила : в последнии раз смотрю я на  своего князя . 

За несколько  верст от К оломны впадает в Москву-реку речка 
Северка.  На  устьях ее встретили Димитрия  новые воеводы тех 
полков ,  которые уже ждали в К оломне. 28 августа Димитрий с 
московскими  полками  въехал в К оломну .  Епископ Гераси м  
встретил его с к рестом в воротах. Н а  д ругой день,  2 9  августа, 
Димитрий велел всем собраться на лугу, который назывался 
Девичьим-полем ,  близ сада какого-то Памфила .  Все поле было 
усеяно необозримым воинством.  Н икогда е 1це силы Руской зем
ли  не были в таком числе собраны на защиту родной земли .  

Димитрий устроил все свое ополчение в боевой порядок : каж
дый полк с воеводой составлял отдел войска ,  а все вместе и зо
бражали собранную Русскую землю. Все  полки  составляли три 
больших отдела :  средину, правую и левую руку .  Сам Димитрий 
Московски й  находился в средине, с воеводами своими и с Бело
зерским полком ,  п редводительствуемым своим и  князь ями ; на  
левой руке п редводителем был Лев Брянский ,  на  правой - Вла
димир Андреевич ,  на  его же стороне были Ярославские княз ь я ;  
передовой  полк был под начальством Димитрия  Всеволожа и 
Володимира  Всеволожа. . 

Кроме прибывших с Димитрием из  Москвы, в К оломне со
браны полки : Переяславский с воеводой Андреем Серкизом,  
Юрьевски й  с воеводой Тимофеем Валуевичем ,  К остромской с 
воеводой Иваном Родионовичем, Владимирский  с воеводой кня
зем Романом Прозоровским ,  Меще рский с воеводой князем Фе
дором Елецки м ,  Муромский с князьями Юрьем и Андреем, 
Коломенски й  с воеводой Микулой Васильеви чем . Оказалось ,  
что еще многие не успели придти ;  в особенности жалел Димит
рий ,  что мало было пехоты ; но дожидаться нельзя  было. На
добно было идти в Рязанскую землю и в глубину степей ,  чтобы 
не дать Мамаю ворваться в п ределы Московской и союзных. 
земель .  Димитрий взял благословение у епископа Герасима ид
ти за Оку. 

Выбрали вожаков, знающих дорогу, а это были купцы суро
жане. В тот век никто столько не путешествовал , никто так часто 
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t;te передвигался с места на место , к а к  торговцы, а потому есте
ст,венно было и х  употребить провожатыми.  Дмитрий на шел та
'ких, ч т о  много раз бывали и в О рде, и в К.афе, и в разных д алек-их 
:к раях, и знали обычаИ ч у ж и х  зем ель и народов ; их было числом 
.десять : они дол жны был и  вест и войско. 

Войско д винулось к Лоп асни ,  nово рачива я  вп раво , вероятно, 
чтоб п редупредить соединение л и то вского о п о л ч е ни я с Мамае
ВЬiм. Так как еще многие не успели придти , то великий князь 

оста вил в Лопасни воеводу тысячекого Тимофея Васильевича 
наблюдат.ь за переправой , п роводить через Оку и указыв-ать им 
nуть.  Димитрий дал приказание, п роход я через Р язанскую зем
.мо ,  ;не т ро гать никого и не делать н икаких нас ил и й  жителям ; 
26 а вгуста он перешел через О ку и по шел Р я занской землей ; н а  
дороге пристали к нему двое О .л гердовичей : Андрей, бывший  
кн я з ем в Пскове , и Ди митри й с брянцами и трубчевцам и.  Ди
мит·рий Иванови ч послал передовой отряд п роведывать неири я 
тел я .  Н а ч альником этого отр яда был Семен Мелик. С ни.м было 
мно го нарочить1х и мужественных ратников. Они должны ·были 
nовидаться с татарской ·стражей и п осл.ат.ь ско рую весть. Сам 
Димитрий п о ш е л  no Рязанс кой земле. Погода благоnри ятство
вал а  nохо.ду : осенние дни были теnлы и ясны, земля суха. Шли 
е щ е  дал ее , остановились за  двадцать три версты от Дона ,  -на 
месте ,  которое называлось Березы. Это было 5 сентября .  Тут 
nрибежали к нему из посл анн о го от р яда Петр Горский  да  К арп 
Олексин (.Александрович ) и сказал и :  " Мамай стоит на Дону 
на Кузьминой-Гати и ожидает к себе Олега да Ягелла Литов
скаго " . - "А сколько с и лы у него ? " - Отвечали вестник и :  " и  
переч ест ь  нел ь з я " . 

Димитрий Иванович собрал на совет князей и воевод и с n р о 
сил .: что делат ь ?  перевозитьс я л и  з а  Дон , или ждать на этой 
стороне ? 

Некоторые говорили : "надобно нам остатьс я  на этой стороне 

ДGita.. В ра гов  много : и татары, и рязанцы, и лит ва ; ост авим з а  

собою реку - т рудно будет идти, а мы дол жн·ы себе удержать 
путь назад " . 

Ол ге рдовичи давали такой совет : 
" Если хоче ш ь  к репкаго бою , вели оегодня же перевозитьс я ,  

чтоб ни у кого мысли не было назад ворочаться ;  пусть вс який  
без хитрости бьется,  иу.сть не дум ает о спасении ,  а с часу на час 
себе смерти ждет ; а что, гово рят , у них силы велики , то что н а  
это с мот р ет ь !  Не в силе Бог, в п равде ! " 

В это время приехали гонцы и з  Троицы и привезли благо 
словенную грамоту о т  преподобного Сергия. От шельник напут

ствовал Ди митри я счастл и вы м  пророчеством , nоддерживал в 
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не м храбрость и. реш имос.ть.  Он убежд.а.л e r o  ид:ги на вра гов и 
обещ.ал помощь Бо г а и П рес вятой Бо г о род и ц.ы. Эта грамод:а, 
без с омнени я , сделала многое : подт ве р ж ll/.ада она т о  и ророчест• 
во, котор о м у  прежде uо ве р ил Димитрий .  В восторге на деждь1 и 
вд охновения  п рочwrавш и й ее, Московский кн я з ь  в кру гу с воих 
сооружников, воскл икнул с ш.: ал мо rw нием : "си на колее н и цех и 
на конех, мы же имя  Господа Бо г а  на ш е го п р и зовем ! "  

Находились мно г ие ,  у: кото рых осторо жность б р ала_ ве рх над 
отвагой ;  они все еще настаивали ,  чтоб оставаться .  Д и м ит рий 

сказал и м :  " честная  смерть л у ч.ше злого живота. Уж луЧше было 

вовсе не идти прот и в  без божных тата р , чем, при ш е д ш и сюда и 

ни че го не сде.лаsши ,  наз а-/,1; ооз вра щаться " .  И п р и стал великий 
княз ь к совету Од ге рдови ч.ей, и реш ил ись пе рсnравл ят ь с я  н а  

Дон, отваж ит ье я  на крепкий бой , на  с мертн ы й  бой ,  побед ить 
вра rов. ил и без пово рота всем пропасть.  В первый раз со в ремени 
Батыева и r а  Русь,  собранная в Аи це веи нетвенных детей с воих , 

р.е ши л ась предпечесть см-е р.ть рабству. 
Вейtко д ви нуАось к Дону, и увиде.л.о его накан у не а.р аздн и к а  

Рожд.ест ва Вогоре.дицрi, 7 сент яt,5ря . Пришла вест ь : Мамай у з ·  
нал ,  что идет на  него Димитрий ; передовые отрядьr Семена Ме
л и к а  уже бил иtь с т ат арам и ; М ам а й  уже видел с воих т ат ар,  
иссеченных русским оружием. " Вс е  с и л ь1 темны я , с ил ы  вс ех вла 
стей и князей своих Мамай ведет на нас, - говорил Семен Мелик : 
он уже на Кусином б роду. Тол ько одна ночь между на ши ми и их 

полками. Воор.ужай�::я, кнаже ! завтра нападут на нас татары " . 
Рус с к и е  стал и строить мосты, искать бродов, и пере ш л и  Дон. 

По одн и м. летописным с к азани ям ,  эта пере п р а ва случил ас ь ве
чером и ночью, по другим - рано утром. О б  этой ноч-и пере.д 
великим днем к роваоой рез.д.е л к и  русс к и х  со с воими п о р а боти 
телями  сохранилось такое п ре д а ние, запис анное в повести о б и:v ·  
ве : " Б.ыл а ночь теплая и. т иха я ,  а после полуночи ( глубоце н очи ) 
п р и ше.11. к вел ик ому князю Д имитрию Бо б рок,  родом вольшец. 
Пришел он, по сказанию повести ,. вместе с Олге рдовичами слу
жить Димитрию прот и в в р а г о в  ве рь1 хри сти анск ой ; e ro зн ал и з а  
у дал ого и смышленаrо вои-rел я и боялись му жества e ro .  Опыт
ный в б ран и , он искусен был и в r а д ани ях ,  которь1ми тогда ела
вились в е го родине . " Хочеш ь л и  - сказал кня з ю  Б об р о к : -
я покажу тебе такия n р и м ет ы ,  по которым ты узнае ш ь , что слу
ч ится  вп.еред ? " 

Условившись никому не г о во р и т ь  об этом , Ди м ит р и й  сел н а  
свое го борзого коня и поехал вместе с вол ынцем впе ред . Было 
перед ними ш ирокое ровное поле,  с з а д и  Дон, вп е реди речка Не
п р ядва, вп адающа я в Дон . Это поле звал ос ь К у ли ково. Они 
остановил ись посреди пол я в ночной тьме. 
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" Оборотись к татарской сто роне и слушай ,  княз ь " , - сказал 
Боброк. И стояли  они нескол ько времени молча ,  и сл ышны были 
им крики  и стук,  звучали трубы, а далее завывали волки и будто 
драл ись между собой ; а по правую сторону кричали ПТ И !.!, Ы ,  
граял и вороны, клектали  орлы над рекой Непрядвой .  

" Что слышишь ? "  - спросил Боброк. 
" Страх и гроз а " ,  - отвечал Димитрий .  
"Теперь, - сказал Боброк, - обратись, княже,  на русский  .. полк . 
Оба повернулись лицом к Дону. 
" Что слышишь? " - спросил Боброк после нескольких минут. 
" Н ичего не слышу,  - отвечал великий князь ; - тишина 

великая ; вижу только будто от множества огней зарево " .  
Тогда сказал ему Д имитрий Б о б  рок : " Господине княже, бла

годари Бога  и П речистую Богородицу и великаго чудотвор!.!,а 
Петра и всех святых :  огни - это доброе знамение тебе ; призы
вай Бога на по:о.ющь и молись Ему часто ;  не оскудевай верою к 
Нему и Пречистой Богородице и к пастырю вашему и молебни 
ку ,  ве.\ Икому чудотнорцу Петру. Это  добрыя приметы. Но у 
меня есть е 1.це иная  примет а " .  

О н  слез с коня ,  упал на землю, приложил правое ухо к земле, 
дол го п рислушинался,  встал потом,  приложил к земле другое 
ухо, и встав снова, был тревожен, потупил голову и ничего не 
говорил .  

" Ну,  что ,  брат Димитри й ? " - спросил его  вел икий  князь .  
Боброк не отвечал и был смутен . Вел икий князь е 1.це  его  спра

шивал . Он молчал . Великий  князь упрашивал его ,  умолял .  Боб
рок прослезился .  

Вел икий князь испугался и говорит : " Б рат Димитрий ,  скажи 
мне ; иначе сердце у меня очень болит " .  

" Господине кияже ! - сказал ему Боброк : - только тебе 
одному поведаю, а ты никому не говори  об эти х днух приметах :  
одна тебе на  великую радость,  а д ругая на  нел икую скорбь. Я 
припадал к земле ухом и слышал ,  как земл я горько и страшно 
плакал а :  на  одной сто роне, казалось ,  будто пл ачет жеш.цина
мать о дет ях своих и голосит по-татарски и разл иваетс я слеза
ми;  а на  другой стороне казалось мне ,  будто деви ца плачет 
тонким сви рел ьным голосом,  в большой скорби и печали.  Мно1·о 
я битв перебыл, много п римет испытал и знаю я их ;  уповай на 
милость Божи ю :  ты одолеешь  татар :  но твоего христи анскаго 
воинства падет под острием меча· многое множество " .  

Димитрий ,  услыша это , заплакал ,  н о  потом сказал : 
" К ак у годно Господу, пусть и будет так.  Кто вол и Е 1·о про

тивник ? "  

460 



" Госnодине княже ! - сказал е 1.!!е раз  Боброк : - не следует 
тебе никому говорить об этом в nолках, чтобы не уныло у многих 
сердце.  Призывай Госnода Бога на nомоr.!!ь , и Пречистую Богоро
дицу, и великаго чудотворца Петра, и всех святых; вооружайся �и
вотворящим крестом Христовь1м : то Его оружие неnобедимое . 

Они уехали в стан, и за  ними  выли страшно  волки ;  было такое 
их множество, что казалось ,  - говорит  nовествование ,  - б у д то 
со все го света сбежались ,  и вороны к р ичали ,  и орлы клектали ;  
и ст рашно было в эту ночь. 

В то же время ,  как объяснилось nоут ру,  был и видени я и 
д ругим.  Был в войске русском какой-то Фома  К ацюгей , а по  
другим - Фома Хаберцыев :  некогда он был разбойник ,  но nо
каялся и теnерь хотел загладить сво и  злодеян ия  и у;мереть за 
nравое дело .  Это был человек необыкновенной телесной силы и 
ч резвычайно отважен;  nотому-то его nоставили на страже от 
тата р.  Стоя на своем месте, увидал он, б у д то по воздуху высту
nает с востока nолЧИ I.!!е ;  и вдруг ,  с юга, на это пол ч ю.!!е идут 
двое вооруженных юношей и начинают поражать его мечами,  и 
Кацюгей слышал ,  как эти юнош и говорили  к nолчи L.!!У :  " Кто 
вам велел nогубл ять наше отечество ? нам е го да ровал Господь ! " 
Многих они убили ,  а других разогнали .  Поутру Кацюгей сказал 
это вел икому князю.  Димитрий уразумел , что эти два юноши  -
страстотерnцы Борис  и Глеб,  его n раотцы, все гда моля i.!!Иес я  
перед n рестолом Божиим о родной Руси и уже помо гавш ие 
Александру в войне е го со ш ведами.  

Утром рано все войско стало готовиться к битве. Взошло 
солнце, но густой туман nок рывал землю и ничего не было видно. 
Так n рошло часа два.  Эта м гла nомогла русским .  Димитрий  
отnравил тем  временем Владими ра Серпуховского и Димит р и я  
Боброка с и збранным войском вверх по течению Дона за лес, в 
засаду. Наконец,  туман стал nоды:.tаться ,  зас и яло солщ!е. Тогда 
Димитрий,  просхавш ись nе ред полками ,  говорил nовсюду : 

" Отцы и брать я !  ради Господа nодвизайтесь за веру христи
анскую и за святыя церкви.  Смерть тогда - не в смерть,  а в u .. Ж И ВОТ ВСЧ Н Ы И  • 

Великий князь избрал себе место в пе редних рядах войска 
(на  первом суй ме ) .  Князья и воеводы сонстовал и ему стать в 
более безоnасном nоложении позади или  сбоку ; но  Димитрий 
сказал : " К ак же я nосле того  осмелюсь говорит ь :  б рать я ,  по
тя гнем все как один человек, а сам буду хорониться .  Не  только 
словом, но и делом хочу быть nервым между вами  и первый nе ред 
всеми готов nоложить голову за христиан ! " Великий  князь сле
довал ста ринному н равственному nравилу,  что князь для под
держания своей чести должен быть впереди во время битвы и 
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первый открывать бой . Димитрий вкусил благословенного хлеб· 
ца, который ему прислал Сергий со  с воей грамотой ,  и читал 
молитву, п рилагая руку ко кресту, висевшему у него на  груди. 

Русское войско подвинулось к устью Непрядвы. Часов в 1 1  
( в  шестом часу дня ) увидели русские Мамаевр полчище, схо· 
дившее с холма. Оно двигалось, как туча,  стенами ; задни-;; клали 
копья  на плечи передним , и устроены были у них копья так ,  что 
у задних быЛ и  длиннее, а у передних короче. Одежды на н их 
были темного цвета. Русские войска ,  напротив, шли нарядно. 
Множество знамен колебалось от тихого ветра как о блака :  све· 
тились образа на  знаменах и светилис ь  доспехи ратников, словно 
утренняя  заря в ясное время,  и еловцы на их шлемах о гнем 
пылали .  По известию д ругого сказания ,  воеводы были одеты в 
местные одежды; вероятно, под этим разумели то, что каждый 
на одежде своей имел особенности ,  отличавшие его по местности.  
Так сходились русские силы с татарскими с проти воположных 
возвышений ; и было страшно видеть ,  - говорит сказание, -
как две великие силы шли на  кровопролитие и скорую смерть. 

Мамай стал на возвышение со своими  князьями и стал оттуда 
наблюдать битву. В раждебные полчища смотрели друг на  д руга. 
И вот из татарского войска выезжает богатырь по и мени Теле· 
бей (Телебег ) ,  хвалится своей силой и храбростью и вызывает 
достойного помериться с собой . Он был исполинского роста и 
ч резмерно с илен. Такой Голиаф шел открывать битву : так сле· 
довало по обычаю татар ; у них всегда такие удальцы-силачи 
начинали дело и показывали собой д ругим пример .  " Кто проти в  
меня и дет� " к ричал богатырь ;  и страшен был громадный вид 
его, и не сразу нашелся и з  русских тот, кто бы отважился с ним 
на единоборство. 

Но тут выступил Пересвет. Шлем его был накрыт схимой ,  
возложенной на него  Сергием. Он испросил благословение у свя· 
r,ценника, сел на боевого коня ,  обратился к стоящим и громко 
к рикнул : "Отцы и братья,  простите меня грешнаго ! Б рат Ос
лябя ,  моли за  меня Бога ! Преподобный Сергие, помогай мне 
молитвою твоею ! "  И он попесся во всю прыть на татарина.  Бо
гатырь  летел ему на  встречу, неистово столкнулись они на  всем 
скаку,  со всех сил ударили один д ругого копьями.  Кони их от 
удара присели на корачки ,  а они полетели на землю оба мертвые. 
Равны были две силы и не снесли взаимных у даров. 

Вслед затем дан был знак. Затрубили трубы. К р икнули рус· 
ские : " Бог  христианский ,  помоги нам ! " К рикнули татары, при·  
зывая Магомета. Началась всеобщая  неистовая сеча .  Такой 
сечи ,  по сказанию современников, н е  было еще на Руси .  Бились 
не только оружием, но и рукопашно ;  задыхаясь от тесноты, уми· 
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рал и под конскими копытами .  К ровь полилась потокам и по  тра� 
ве . Христиане и неве рные испускали дыхание , переплетаясь меж� 
ду собой руками и ногами в п редсмертных страданиях. Часа 
через два татары стали о долевать .  Москвичи ,  небьшальцы в бра� 
нях, как называет их новгородский летописец, в страхе пусти� 
лись врассыпную. Татары погналис ь за ними ,  и увидев черное 
великокняжеское знамя, направили туда все усили я ;  д обрались,  
изрубили знам я и убили М ихаила Б ренка, которого по  о дежде 
п риняли за великого князя .  Ужас распространялся более и бо� 
лее в русских рядах. Падали князья ,  падали воеводы ; все бежа� 
ло . . .  Пал князь Белозе рский  Феодор ,  потом его сын Иван и 
Торусекий князь Феодор  и брат его Мстислав, князь Феодор 
Семенович,  князь Иван М ихайлович,  князь Димитрий Монасты� 
рев; бояре и воеводы : Семен Михайлович,  Микула Васильевич, 
Андрей Шуба , Андрей Серкиз ,  Ти мофе Й  Васильевич, Волуй 
Окатьевич,  Лев Мозы рев, Та рас Шатнев, Семен Мелик,  Димит� 
рий М инин и Ослябя - това р и щ  и брат Пересвета. Было полное 
поражение русских сил, полное торжество Мамая .  

Князь Владимир  Андрееви ч и Боброк смотрели и з-за леса. 
Князь порывалея  выскочить ;  Б оброк его удержи вал. К о гда же 
увидел и они ,  что татары одолевают, Владимир  терял терпение. 
" Димитрий  - к ричал он Боброку, - что это такое ? кому-ж 
пользует наше тут стояние ?  кому мы помогать б у д ем ? Беда 
приходит ! " 

" Да ,  беда великая ,  - отвечал Боброк : - да нам еще не  
пришла  година .  Кто не в лору начинает , тот беду себе  п ринима� 
ет .  Потерпим еще немного ,  пока придет наш час воздать  п ро
тивнику.  Молись Богу ,  да  дожидай  осьмого часа - будет вам 
бла годать и Христова ломо1ць," . 

Еще хуже стало русски м : еще горше они расстроились ,  и 
сви репее, нещаднее побивали их тата ры. Рвались русские и з  за�  
сады,  плакали над г ибелью своих, а Боброк все их удерживал 
ужиДать  осьмого часа. Они  сопротивлялись.  Б оброк даже бра� 
нил их :  " подожд ите, глулыя вы дети русския, - говорил  он : 
еще есть вам с кем утеш аться ,  пить и веселитьс я ! " Русские рол� 
тали ,  сердились ,  а не смел и поступить против Боброка , потому 
что считал и его знахарем.  Н аконец, когда уже татары считали 
себя окончательно победителями ,  именно тогда-то п риблизился 
обетованный осьмой час . . .  Боброк сказал : " Княже Владим и ре и 
вы, сыны русские ,  брать я и д рузь я !  час приспел и пора пришла ;  
идем, и поможет нам  благодать Свята го Духа" .  

Ветер южный дул и м  сзад и .  Выскочили они стремительно и з  
засады словно соколы на  журавл иное стадо, говорит сказание,  с 
к риком и шумом прямо в тыл тата рам и начали поражать их. 
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Нежданное появление свежего войска оттуда,  где никак его 
не предпол агали ,  навело на татар страх. Потеряв уже свой строй ,  
они не  могли стать в боевой порядок. " Беда нам ! - кричали 
они : - Русь перехитрила нас : худых мы побили ,  а лучшие те
перь на нас обрушились " .  Показалось тогда им, что они совсем 
уже разбиты. Стали бить татар со всех боков ; а татары сначала 
чересчур горячились и обессилили себя .  Оказалось,  что то гда, 
когда напали на  них свежие силы, у них и кони утомились,  и 
руки их ослабели ,  и ноги устали ,  и в беспорядке не видели и не 
знали они , где свой ,  где чужой,  куда им  повернуться. Русские 
про рывали их толпы,  били и вправо и влево, и сзади и спереди. 
Татары, бросая оружие,  бежали.  Русские догоняли и убивали 
их. Мамай, увидя  такое смятение ,  вместо того ,  чтоб послать на  
помощь с илы,  которые еще оставались около него, бросил свое 
возвышение и бежал ; за ним бежали князья и все, кто только 
успевал спастись от русских. Одни толпы татар бежали  за Не
прядву ,  и множество их потонуло в Непрядве ; другие толпы 
бежали вправо к реке К расивой Мечи .  Русские гнались за ними  
и били их уже безотпорно. Татары кидали  свои  возы и свое 
имущество в добычу победител ям.  

Известие о засаде взято из  повести о Мамаевом побоИ !це,  
которая су 1цествует во множестве отдельных списков и также 
вошла целиком в Никоновекий  свод летописи. Повесть эта заклю
чает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным об
разом и преданий ,  образовавш ихся в народном воображении о 
Куликовской битве уже позже. Эта повесть вооб 1це в своем составе 
никак не может считаться достоверным источником,  но известие 
о засаде мы считаем себя в п раве при знавать достоверным не 
только по своему правдоподобию,  но по соображению с расска
зом в старей ших списках летописи .  В последних, так же как и 
в повести, говорится,  что русские обратились в бе гство и татары 
гнались за ними, а потом в девятом часу дня ( т .е .  в третьем или 
в три часа по нашему времясчислению )  дело изменилось внезап
но и ,  неизвестно по какой причине,  татары в с вою очередь обра
тились  в бе гство . Летописец п ри п исывает т акую пе ремену 
заступничеству Ангелов с Архистрати гом Михаилом и св. вои
нам :  Георгию,  Димитрию, Борису и Глебу. Рассматривая собы
т и я  с земной точки з рения ,  мы неволыю должны придти к 
такому заключению,  что подобная перемена обстоятельств мог
ла  всего скорее произойти от движения  русских в тыл неприя 
теля ,  и ,  таким образом, известие о засаде дополняет для нас  то, 
о чем мы и без того должны были догадываться ,  тем более, что 
в описании самой битвы по старей шим  спискам ничего не гово
рится о действиях Владимира  Андреевича, тогда как по пред-
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ыду1цим событ и я м  мы знаем, что он был храбрейш и й  из  тогдаш·  
них князей .  

В этой же  " повести о М амаевом побоИ iце " рассказьшается ,  
будто Димитрий  еtце  перед битвой надел свою княжескую " под·  
волоку " ( мантию ) на своего любимца М ихаила  Бренка,  сам же 
в одежде простого воина замешалея  в толпе, а впоследствии ,  
когда Б ренок в великокняжеской одежде был убит и битва кон
чилась ,  Димит р и й  был найден лежащим в дубраве под срублен
ным деревом,  покрытый его ветвями ,  едва дышащий ,  но без ран. 
Такое переряживанне могло быть только �з т русости ,  с целью 
подставить на место себя дру гого, во избежание опасности ,  гро• 
зившей великому князю, которого черное знам я и особая  одежда 
издал и  отличали от д ругих :  естественно врагам было всего же
лательней убить е го ,  чтобы лишит ь  войско главного предводи ·  
тел  я .  Если принимать это  сказание, то  надобно б у дет  допустить , 
что Димитрий персрядился в простого воина под п редлогом 
биться с татарами зауряд с другими ,  а на самом деле дл я того ,  
чтобы скрытьс я от битвы в лес. Судя по поведению Димитрия  
во  врем я случившегося позже нашествия татар на Москву, мож· 
но было бы допустить вероятие такого рассказа ;  но следует об· 
ратить  внимание на то ,  что в той же повести гово рится ,  что 
русские гнали татар до реки Мечи и начал и искать великого 
князя ,  уже возвративш ись с погони .  Искали его долго,  наконец 
нашли лежащи м  под ветвями срубленного дерева. От места по
боища до реки М ечи  верст тридцать слишком ; неужели ,  пока 
русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда  ( вероятно 
возвраrцались они медленно вследствие усталости и обременен· 
ные добычей ) ,  Димитрий ,  не будучи  раненым, все это время  
пролежал под " срубленным деревом ? "  Очевидная нелепост ь !  

Великий князь стал объезжать поле битвы. По известиям 
современников,  он бь1л крепкого телосложения ,  высок ростом,  
широкоплеч, но  ч реват и тучен весьма.  Весь доспех на нем был 
покрыт рубцами от  непри ятельского оружия .  Но  раны на нем 
не было ни одной . .  Осматривая побои ще, он слышал стоны уми· 
равш их; он видел тела ,  наваленные как копны,  и бежавш ие по
токи к рови : много главных и храбрых воителей встретил он 
мертвыми на  пути своем ;  он увидел своего воеводу М и кулу,  ты
сячского и князей Б елозерских,  отца и сына , и сродников и х :  
они лежали вместе, к а к  и п р и ш л и  на  кровавый п и р .  Заплакал 
над ними великий  князь и говорил : " Б ратья ,  князья Русские ! 
есл и имеете дерзновение ко Господу, молитесь теперь о нас ,  чтоб 
нам некогда быть вместе с вами ! "  

У знал он между т рупами много храбрых князей и военачаль·  
ииков ;  узнал и чернеца Пересвета : лежал схимник-удалец вместе 
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с неве рным богатырем, и схима на голове отл ичала его. " Вот, 
братие, наш починальн и к !  - ск азал вел икий князь : - вот он, 
провозвестивш и й  нам победу поражением подобнаго себе силь
наго ,  от котора го нам п р и ш лось бы испить горьку ю  ч а ш у . 
Князья и сыны русские! местные бояре, сил ьные воеводы, дети 
всей Русской земли ! так следует вам служить, а мне радоватьс я 
на столе своем,  на вел иком княжении , и награждать вас. Теперь 
же да похоронит каждый свое го ближн я го и да не будут в снедь 
зверям тела христи анския . " Но так  как победа осталась за рус
скими.  Димит р и й  воскликнул тогда : "се день, его же сотвори 
Господь, воз радуемся и возвес елимся  в он ! "  Великий князь, уз
нав, что главной виной победы - Б оброк, обративш ись к нему, 
п роизнес :  " брат Димитрий ,  истинно ты разумлив, неложна ока
залась твоя примета.  Тебе должно быть все гда воеводою ! " 

Восемь дней после того стояли русские на поле, которому 
суждена была неувядаемая слава в русской истории .  Ратные лю
д и  разби рал и  тел а, христиан отделяли от неверных, оставил и  
тата рские тела гнить н а  пове рхности земли ,  а христи анские п ре
дал и погребению с обрядами .  И воспел и ,  говорит летопись , свя
щенники вечную память избиенным от тата р на Куликовском 
поле ,  между Доном и Мечей ; и великий  княз ь с братом своим 
и все воинство п ропели вечную память с плачем и слезами.  На 
сердце у русских осталась скорбь о том , что еще не всех земл я 
к о в  своих тела могли о н и  отделить о т  тата рск их и похоронить с 
честью :  многим кре щеным приш лось гнить вместе с обрезанны
м и  и идолопоклонни ками. " Это за  грехи  наш и попустил нам так 
Бог " ,  говорили русские , вспоминая это о бстоятел ьство. 

М амай бежал. Преследуемый новым сопе рником своим Тох
тамышем, он искал убежища в К афе. Генуезцы там и у били е го. 
Я гелло не успел дойти к союзнику, и ,  стоя подл Одоевым, ус
лышал,  что русские раз бил и его союзника;  он воротился с о  сво
ими и не стал уже нападать на Москву. Олег бежал и з  Земли 
своей ,  а впоследстви и покорился М оскве .  Русь торжествовала.  
Русь одной битвой, т рудам и одного дня покупал а себе свободу 
от полуторавекового рабства . Н о  свобода не дается ни быстро,  
ни дешево. Че рез два года после того Тохтамыш, нисп ровергнув 
державу Мамая и став сам ханом Золотой О рды, на грянул на  
Москву : он искал  возвращени я п рав ханских над стропти вым 
рабом.  Москва была разорена. Русь при знала снова так внезапно 
све рженное и го. Зато Куликовск а я  битва все-таки преду готови
л а на будущее врем я независ имость Русских земел ь и отк рыла 
бо рьбу на жизнь и на смерть между славянами и тата рам и.  
Пам ять об это й  по беде напечатлел ас ь в русском духе. Много 
раз после того татары давал и  русским чувствовать себ я,  но впе-
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ч атление Кул иковской
' 
битвы не умирало : Русь уже испытал а,  

что можно не тольк о  отби вать грозных т атар, но ист ребл ять 
мно гочисленные их  пол чища ;  а в многочисленном полчище была  
вся сил а, все могущество Орды. С пам ятью К ул иковско го по
боища Русь воз растала и дожидал ась луч ш и х  времен , и когда 
при шли они , Русь сове р ш ила над всей с ило й  з авоевательного 
полчи ща то, что  сделал а  п режде на К ули ковом поле  над полчи 
щем М амаевым . Русь р ассеЯла, истребил а, стерла с земли эт у  
грозную завоевательную с илу . Таким образом, победа К у ликов
екая н равственным влиянием на дух народный стала как бы пер ·  
вообразным событием не т олько освобождени я Руси от татар,  
но и об ратного покорен ия первой последних, - господства Сл а
вянского племени над з а воевател ьным и  и раз рушительными пле
менами С редней Аз и и .  



fJ!апмение :И&на 18ac1«he811fa ff}oЗнQUJ 

т Л118онию 1е тЮение Лltkнchno ofdem. 

У спех расnространени я Московского государства на  востоке 
nовлек московскую nолитику в тех же видах на заnад ; nривычка 
к расширени ю nределов М осковской Земли ,  возникшая е 1це nри  
Калите, в nродолжение двух веков счастливо удовлетворялась 
захватом сначала русских земель ,  а nотом огромного nростран
ства восточного материка .  К аждая удача возбуждала надежды 
и новые стремления .  П режние исторические отношени я к сосе
дям давали этим стремлениям nоводы и nоддержку. Собранная 
московскими князьями Русь начала разделываться с теми вра
гами,  кото рые томили ее и делали ей зло в nрежние века. Москва, 
nокорив Новгород и Псков, наследовала  от них nрежние их nол
итические отношения ,  и усвоила себе n раво nродолжать и окан
чивать начатые и м  дел а и сnоры, восстановлять п отер янное 
достоинство русского ми ра.  От этого, как только Москве nосча
ст ливилось на востоке, она обратилась на  двух соседей ,  имевших 
некогда столкновени я с Н овго родом и Псковом - на Швецию 
и Ливонию. Александр Невский ,  остановивший в XI I I веке nо
кушения этих соседей н а  независимость северных русских зе
мель ,  как бы з а ве щал  окончательное  дело н а ч атых nобед  
гряду1цим временам, когда  Русь  окреnнет и усилится .  Недаром 
митроnолит Макарий ,  nриветствуя Иоанна nосле казанских по• 
бед , nриnомнил , как  Бог nособил Александру латын nобедить. 
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При Иоанне Русь как  будто вспомнила X I  I I век и покус илась  
расправиться с немецки м  племенем за  его д ревнее недоброже· 
лательство.  Дела со Швецией и Ливонией были возобновлены 
Москвой ,  п р инявшей их  в том виде,  в каком последний раз вели 
их  северные н ародоп раввые земли .  Со  Швецией у Новгорода 
вражда притихла с половины X I V  века .  В р ажда Ливонии  со 
Пtковом  неистово п родолжалась до последних времен псковской 
независимости .  О п роцессе со Ш вецией оставались охладевшие  
восп()минан и я ;  процесс с Ливонией еще не  успел покрыться ис ·  
торической плесенью. Сообразно этому, при  И ване Васильевиче 
дело со Швецией  н ачалось и кончилось  скоро ; с Ливонией оно 
за горелось и п ревратилось в сви репый пожар ,  стоивш ий Русской 
Земле многих потерь, которые принудили ее  отложить еще на 
долгое время окончательную развязку.  

Соседи думали ,  что " Москови я "  возвыш ается им не на  добро.  
Они п��двидели ,  что древние недоумени я  оживятся. Пока " Мо
скови я , выброшенная и з  семьи христианских  цивилизованных 
об tцеств, расправлялась со своими восточными врагами ,  она  не 
был а опасна Западу ;  но беда от " Москови и " казалась неизбеж
на,  есл и эта " Москови я " усвоит западные п риемы политики и 
войны ;  а между тем склонность к з ахвату ,  окрепшая  в рас ш и ре· 
нии пределов государства н а  восток, станет суu..ьеством москов
с к о й  п о л ит и к и  и м о с к о вс к и х  п о н я т и й .  П р а в и л о ,  к а к и м и  
средствами государство основывается ,  такими  и держится,  п ри 
ла гаться должно было и к ней ; истор и я  подтве рждала везде и 
всегда справедливость этого правила.  Так смотрели на Москов
ское государство соседи и в видах самосохранен и я  они не жела
ли ,  чтоб эта держава познакомилась  с плодами  з а падного  
образовани я ;  и м  казалось ,  она п режде всего  должна была вос·  
пользоваться ими на  зло тех ,  от которых получит их .  При  том 
же у немцев в отношении к русскому миру образавались уже 
давно эгоисти ческие привычки.  И Ливони я ,  и Ганза умышленно 
не допускал и же северные об tцины до равенства с собой в циви·  
лизаци и ;  немцы и здавна препятствовал и русским знакомиться 
с европейско й техникой ; немцам было выгодно держать Русь, 
так сказать ,  в черном теле. Что немцы и ш веды наблюдали в 
старину по отношению к Новгороду и Пскову, то  стали показы
вать тепе рь по отношению к московской державе. Оттого и Гу
став-Ваза ,  как только узнал, что англичане откр'ыли  пут ь  по 
северному морю к Двине и стали привозить разные товары в 
Московию, испугалс я и писал,  что обогащение  России  и ее воз
вышение будет пагубно соседям.  Об этом знали в Москве .  По
граничные споры, и прежде очень частые , в то время послужили 
поводом к открытой вражде. Тогдашние границы между Русью 
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м Шв:е!]ней бьrли оп.ределеuь1 е ще в XlV ве к-е� Река Cec::rp:<& был а 
п редео'tОМ . Шведские nогр.ан ичнме жи тели нару шили &.ту FJ!t.и�>H· 
цу : косил и  сено. н а  русских э емл .ах ,  иа.хал к т а:м н:ивьr и Т ОАК QВ.ал и ,  
что границей до л жна служить не эта река Сест ра, а д ру rа я. 
Сестри я. Эти nограиичные недо.раэумен:иа выразиди.сь рщtом вза
имньtх nоrраничных nакостей. Русские наnадали на нивьt и с.:ел.а э а  
рекой Сестрой:, а шведы н а  русских посел ян. Шведы nосадили на 
кол одного cьnta боя рс.когQ; толпа шведских удальцов раэор&\а 
важские погосты и наnала на монастырь св. Николаи 11 Печенхе и 
таким обрааом коснуласЬ: святын и� а оско.р:б;.��:еиие свя'Fьlни 6ь1.\о 
уже р.остаточным nовод.ом к войне между госу·дарстзами. 

Новrородский. наме·с:тн и к ,  кю1зь Ди м кт·рий Палец:кий,  п о  э.то
м.у поводу от правил в Стокrольм Никиту Кузьмина .. Ero. со 'iли 
там ш п ионом и задержа.л.и. За это. Иван ВасиАьевиq приказа..л 
новrорор;схому воеrюде: кня.зю н.огтеву деikтвоаат ь со шв.едами 
rю-неириятельски. Новrородцы .э.ахва.тил и  воо р-ужен.но.й рукой 
м·.е.ста,  п р и<надле ж ав ш ие ш вед а м ,  ил и с ч·и.тае мы·е и м и  за с вои. 
Шведы новrородц,ев ра-з били. Успех этот о бод рил ш ведское пр.а.
вительство. В сент я б ре 1 555 года адм и рал Як-ов Б.arre в.ы.эваАся. 
перед. Густа вом взять Орешек.  Из. Выборга от п ра вил ж ь  w·вед.ЬJ. 
дву м я  иут я ми : по сухоиу.тно:му п о ш л и  конные и п е ш ие,. а н о  Неве 
поплы.А и  вои ны на суд ах·. Так о.са.дили они Орешек,  и дер.ж али 

eFo в ос а де т р и  не дел и .  М осковс к и м  воеводой 6ыл юtкой-т.о- Петр. 
Пока ратные .1\юд и ,  сиn;е в ш и е  в О р е шк е, д.е р ж ал ись в ос аде и 
отб и ва л и с ь  от шв.едов, московс кое. войс к о ,  под началь.ством кн я· 
зя Н о rт е ва ,  Ше р еметева и Плещеева , подош л о  на в.ыр.у·чку 
О р е ш к а  и уд ари:ло на оса ждавш их; швед.ы да л и  отпор : передо· 
вой пол к  ру-сский, не устоял. Битва кон ч илас ь т е м ,  ч<rо. с обе их 
сторон над о че·ловех по п ати ил и по шест и. 

В д.екабре ца рь сяа р яди.l\ боль ш ое войско под.л главным на
чал ьством князя Пет ра Михайлови ч а  I,Uеняте ва ; в воik.ке дол
ж н ы  были н а хо д ит ьс я  и ново-п р и с ое·д и неиltые аст раханс к и е  
тат а р ы  с о  сво и м  царевичем Кайбулой Ахкубековичем. Но п реж
де от крьrr и я  действий J!а:рь ве л е л  нонго родскому воеводе Ди
мит рию П ал ецкому на пис ать в Выборг грамоту на имя корол я ;  
в этой грамоте пред л а г алось к о р ол ю :  пусть он л и б о с ам прибу
дет на ру беж,. л и бо пришлет луч ш их л юдей с во•юt , и т е  п р ивели 
бы виноватых, которые зат е я л и  раздор,  а русекие бояре nриве
дут тех русских, которые оха жутс я виновны м и  в н ару ш ени и м и 
р а . С р о к  па з н а ч ал с я  н а  п р а з д н и к Рождества  1 .  Швве.,цс к и й  

1 " Если,  - п и са л  наместник, - ты, король Густав, н е  прибудешь и бояр  сво и х  не 
n р и  ш-ле шь, то кровь стар�х и мо.,\ОдыХt nро.\ьется от тебя, Густава ко.ролн, и твоих держав
l!ев, а не от на шего справедлива го государя, ни как от наместиков его" ... { Ни кон. лет. 253). 
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король искал тогд.а помо 1ци у Ли вонского О рдена. Но тог д а  -в 

самой Ливон ии происход и л и  .внутренние смуты. ·н а собрании 
городов в Нольмаре посл анник корол я Густава представл ял ,  что 
есл и  Ли вония ему не поможет , то он д о л жен будет уступить 
Москве , и это отраз итс я пагубно на Ливонии.  Узнают л и вонцы, 
что значит допустить М оскве усилиться ,  да уже поздно будет. 
Ревель-еки й синдик Клодт сил ьно держал тогда сторону короля.  
Однак.о , дело покончилось в Ливонии для него неблагоп р и ятно . 
Ниенстет говорит, что ему просто отказали.  По известию дру� 
гого современника,  л и вовцы д ал и  о бещание ш ведскому королю 
помогать против  москвитян, но  не сдержали обещан и я .  Швед� 
ский король , введенный в обм ан л и вонцами,  начал войну и понес 
потери, потому что ливонцы его обманули .  Н адежда н а  Ли вонию 
и была причиной , что Швеци я .дал а московскому правительству 
неуступчивый ответ .  Выбо ргский наместник отписал н а  письмо 
новгородского на местник а., что Бarre напал на О решек .своеволь � 
но ; п ри .этом он заметил, что русские воеводы от не го д рогнули.  
П ро съезд он не упом янул нич.его. Такой -ответ показал русс к и м ,  
что шведы не думают уступать и наме рены вступить в войну. 
Воеводы .русские были в праве идти с оружи ем в Шведскую 
землю. Они пошл и на Выборг. Н а  д о р о ге они посл ал и от р я д  к 
городку Кинодепи ; шведы сами сожгли этот городок и ушл и ;  
.русские з а  ушедшими отправи л и  погоню и пошли на  Вы бор г ; 
через какое жилое место они ни п роходи ли ,  то место сож и гал и . 
Внезапно засти гнутые жители разбежал ись ; только уже под са� 
мым В ыбо р гом , за пять верст от города , напал на русских швед� 
ский отря д ;  сначал а, неожиданно ударив на передовой полк,  
смяли было русских, н о  сей час же русские оправи л ис ь ;  сами 
шведы попятились ·и стали в оборонител ьное положение межд у  
схалами. Тут царевич астрахански й К ай була пр ижал и х  со сво� 
ими татарами ,  а И.ван Борисович Шереметев зашел им сзади от 
·города Выбо рга и ударил на них.  Шведы, стесненные с двух 
сторон, были разбиты и разбежались. Русские гнались за ни ми 
до само го Выборга и много н аловили в пл ен ко ролевских двор ян. 
После того все русское войско ст ал о окол о Выборга и начало 
стрел ять по городу. Три дня шла стрель ба;  на четвертый рус� 
скне усл ы ш ал и ,  что и з  Стокrольма отп равлены проти в  них вой�  
ска .  Воеводы,  в пору узнав  об этом,  отп ра вил и на вст речу 
шведским силам от ряд.  За сто верст от Выборга, .пр и  Латрецком 
озере русские н апали на ш ведов врасплох, - ш веды не предпо� 
лагал и вст ретить непри ятеля.  Русские и х  разбили.  Победители 
распустили свои отр яды по окрестност ям : они разори л и  край 
по обеим сторонам реки Воксы. Этим,  однако,  русские подорва� 
ли свои силы, и те, которые п родолжали стоять под Выборгом, 

471 



не могли взять города. Только и могли удовольствоваться рус
ские военачальники тем , Что русские и тата ры, гоняясь во все 
стороны, ловили пленных и приводили их в л агерь.  Было их такое 
изобилие, что мужчину продавали по  гривне, а девку по пяти 
алтын. Успех войны и змерялся вредом, какой причинит войско 
неnриятельской земле :  от этого русские хоть Выборга не взяли,  
а все-таки считали себ я  победителями ,  потому что много наде
лали пакостей в шведской земле. Иван Васильевич прислал в 
Новгород своего д ядю, боярина Михаила В асильевича  Г линско· 
го. Г линекий написал шведскому королю надменное письмо; мо
сковский  ц а р ь  п ри н и м ал тон п обедите л я  с п обежденным.  
Последовал ответ , что  король пришлет послов для перегово ров, 
а русский царь пусть даст им на проезд опасную грамоту.  Гра·  
моту оnасную послали .  При были шведские большие  послы { ар·  
хиеnискоn упсальский ,  епископ абовский и два государственных 
сановника ) .  При переговорах с ними бояре, говоря  от имени 
своего царя,  унижали короля Густава .  Они нарочно делали срав· 
нения королевского рода со знатными людьми в Московской 
земле и отдавали последним преимущество 1 •  С утверждением 
единовластия возвышалось значение государя ;  но вместе с тем 
поглощенные Москвой русские и инородные земли передавали 
ей nотомков своих прежних правителей : потеряв власть, какую 
имели nредки ,  потомки тщеславились,  однако, воспоминани ями 
о них и ,  сделавшись слугами Московского государства, и змеря·  
ли  важностью происхождения  свое место в службе московскому 
престолу. IJapь согласился оставить прежний  рубеж между рус· 
скими и ш ведскими  владениями, но свое согласие приписывал 
своей милости .  

Ливони я страна слабая ,  с открытыми от Руси границами, 
гораздо более Швеции имела поводов страш иться возвышения 
Московии. Е ще в 1 5 39 году епископ дерптский сослал н е в едома 
куды nушечного мастера  за то, что тот хотел ехать в Москву 
служить царю. Подобное опасение высказалось еще резче делом 
Иоанна Шлитта в 1 549 г . , - делом, которое nрипомнило Ливо
нии московское правительство со временем. Рассказывают об 
этом согласно ливонские историки Г еннинг и Г рефенталь. Служа 
у великого князя московского, этот человек , саксонец по проис· 

1 Князь Федор Данровнч н то Ибренма царя казанского внук, а князь Михаил Кисло и 
князь Михаил Горбатой и то суздальские князья от корени rосударей русских, князь Юрьн 
Михайлович Б у лrаков и то королю литовскому брат в четвертом колене, а ныне князь Михаил 
Васильевич Г линекий  н то был недавно, князя Михаила Львовича в немецких землях знали 
мноrие, Олексей Данилович Плещеев и то иэвесmые rocy даре вы бояре родов за трищать и 
более ... а про rocy даря вawero, в розсуд вам скажем, а не в укор, котораrо он роду н как 
жиеоmною торrовал и в Св-:йскую землю пришел, то недавно си деяло всем ведомо • . . •  
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хождению, вз ялся доставить в Моекопию на  службу разных по·  
лезных людей из Германии : художников, ремесленников и осо· 
бенно знающих военное искусство. Император К а рл V п ринял 
его ласково и позволил ему в Германии наби рать желающих 
ехать в Россию.  Тут была ,  между п рочим,  и задняя цель -
водворить католичество в Руси ; уже об  отце Ивана Г розного 
было на западе такое мнение, б у д то бы он был склонен признать 
папское главенство и соединиться с Западной Jjерковью. Пас
порт, данный Гансу Шлитту, выражался так : " мы благословили 
и дозволили упомянутому Гансу Шлитту, по силе этого писания ,  
во  всей  нашей  империи и во  всех наших наследственных княже· 
ствах, землях и волостях, искать и приглашать  разных лиц,  как• 
то : докторов, магистров всех свободных искусств, литей щиков, 
мастеров горного дела, золотых дел мастеров, м атросов, плот· 
ников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить цер· 
к ви , к о п а ч е й  к о л одцев ,  бумажных м асте р о в  и лек а р е й ,  и 
заключать с ними условия для поездки к вел икому князю рус· 
с�<ому ни  от кого невозбранно, во уважение к просьбам, обра·  
щенным к нам и к нашим предшественникам отцом нынешняго 
великаго кня з я  - блаженной памяти  великим князем Васильем 
Ивановичем и нынешним великим князем.  Сверх того ,  дозволяем 
это и потому, что нам подлинно известно, что как отец, бывш ий  
великий князь ,  желал,  так и сын, настоящий великий князь ,  
желает покориться латынекой церкви.  Но право это дается нами 
с тем , чтоб Ганс Шлитт, под видом доставки набранных людей 
в Московское государство, не обратился с ними в Турцию, Та
тарию и вообще в какую-нибудь неверную землю, дабы неверные 
не научились искусствам и не употребл яли бы их против нас " .  

Гиарн говорит ,  что Шлитт от имени цар я обещал войну с 
туркам и :  царь даст для того субсидии на  двадцать лет и упот
ребит на военные издержки пошлины и некоторые в своем госу
дарстве доходы. Император виделся со Шлиттом в Аугсбурге 
и там 3 1 - го январ я  1 548 года дал ему позволение .  Шлитт собрал,  
по известиям ливонских историков, триста разных художников, 
а по  бумагам кенигсбергского а рхива сто двадцать три ( что 
справедливее ) постройщиков Церквей и крепостей ,  оружейных 
мастеров, л итей щиков, живописцев, ваятелей и других ремеслен
ников, да  четырех богословов; о последних предполагалось, что 
они должны были научать великого князя и его бояр латинской 
вере и богослужению. 

С ними он прибыл в Любек. Тут, по  наущению ливонцев, его 
задержали ,  а л и вонские города посл али к императору представ· 
ление о том, как опасно допускать в Моекопию ученых людей.  
Из грамоты императора Карла V видно, что любечане его за· 
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держал и под предлогом старо1·о долга,  сдел а нного им е 1!!е п реж· 
де своего nредп ри ятия ; его де р ж а л и  в тюрьме два год а,  несмот · 
ря на  т о ,  что сами кредиторы соглашались е го от пустить ; он 
убежал и з  тюрьмы , но его до гнали  в го роде Ра�ебо рге и опять 
хотели посадить в тюрьму ; одн ако,  на этот раз он представил 
за се бя поруку, - его обязал и явиться  к суду.  Импер атор· не 
одобрял постуnка л ю бе ч ан и подтверждал Шл итту п раво сво · 
бодно ехать далее , осбенно в том вни мани и ,  что великий князь 

московский нуждается в ученых людях, как для утверждения  
истинной веры, так и дл я заrциты своего государства от невер· 
ных. Но Шлитт все-таки не достиг  цели.  П ришлос ь ему п роез· 
жать через Л ивонию. Рь1ца р и  вместе с Советами городо в  
задержали е го снова и отправили к импе ратору nросьбу упраз· 
дни т ь  д арованное Шлитту позволение во вн имание к опасност и , 
которая грозит всему христианству. На этот раз доводы их у 
имnератора были уважены , - последовал такого рода декрет к 
гермейстеру ордена: "си м  повелеваем твоему благочестию, не 
вз и рая -И И  на какие наши  паспорты, не проnускать никого еду· 
щаго из н ашей священной импе рии в Москву и другия зе мл и  и 
на ц и и ,  и заде р ж и ват ь всякаго , кто станет ту да п роникать с на
ш и м и  паспортами, а равным образом  и Ганса Щлитта со всеми 
его бумагами, которыя он взял от нас, о чем и з вестит нас или ,  
в случае отсутствия  нашего , наш его любезнаго б рата , и дожи
даться нашего о том решения " . Лукавое намерение москвитян 

распалось в прах, говорит Гиарн . ' По известию,  сохранившемуся 
у Г рефентал я , один из мастеров, которых вез Шлитт , мейстер 
Ганс , пушечный мастер ,  с п аспортом , нап исанным по-немецки и 
nо·русски, хотел после этого пробраться в Русь в 1 5 5 1  году , но 
в городке Шваненборге посажен в тюрьму. Ему удалось бежать 
из тюрьмы, однако, ш ваненборrский гауптманн ,  Марк Г рефен· 
тален, дал знать по по чте в nограни чный городок Мариенбург 
тамошнему амтману Иоганну Бутлеру . Ганс схвачен з а  д ве мили 
до русской г раницы, возвращен назад в Шваненборг и там ему 
отрубили голову . У него нашли теорию его  искусства , которая 
оказалась плоха и ник у да  негодна. 

Итак, были уж причи ны нерасположени я к Ливонии ,  нужен 
был только nредлог, чтоб начать войну . Он в свое время и п ред· 
ставился. В 1 550 г. было отправлено в Москву посольство от 

дерnтскоrо епископа.  Поводом к нему было то, что п ятидесяти·  
летнее переми рие, з аключенное когда-то с московски м государ· 
ство м гермейсте р о м  Л и во н с к о r о  О р д е н а Плеттенбе  р г о м ,  
истекло :  дерптский епископ послал llросить продолжения .  !Jарь 
согласился продолжить перемирие на п ять лет и жалова лс я, что 
ливон:цы nротестанты, обращаясь неуважительно с католически·  
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м н  це рквами,  разорял и  и русские церк в и ,  находившиеся  в зе м ·  
л ях О рдена.  !Jа рь тре бовал, чтоб в с е  разрушенные це ркви были 
неп ременно восстановлены, чтобы православным люд ям было 
n редоставлено с вободное от n р авление рел игии, чтоб .Ливонс к и й  
Орд ен не n реn ятствовал с вободному об ра щению Московской 
земл и с евроnе й с к и м и  странами по торговле и ремес.лам. С верх 
того, замети л и  в Москве, что дерптское еnископство исстари 
nл ати.ло вел и к и м  кн язь ям дань в Пскове и следует продолжать 
этот старый обычай . 

После тоrо пять лет минул о . Епископ де ритек и й  Иодек фон· 
Ре к е ,  посылавш и й к Иоанну в 1 550 году, удал и.лс я  из .Лнвонин. 
Человек благоразумный и п рактически й ,  - он сообрази.!\, что 
воз раст авшее московское государство с к о ро нак инетс я на Ливо
ни ю , а в Ливонии с редства самозащищени я становилис ь все слабее, 
да слабее : - и рассудил он луч ше всего самому воспользоваться, 
чем мажно, и убеж ать от зла. Еn ископ родом был вестфалец; 
Ливони я был а е м у  чужая.  Он залож и .А епископские и м е н и я ,  со· 
б р ал порядочную сумму денег и ушел в с вою Вестфалию. Он 
nервый показал п ример д ругим ; у видим, что ему посл едуют и 
д ру гие с ановни к и  в Л ивони и .  Один совре менник , вс nоминая этот 
nостуnок дерптскоrо еnископа, говор ит в с вое м сати рическом 
стихотворени и :  " наши деньги пошли в Вестфал ию по-суху и no 
воде ; там им было п р и вольнее , че м дома. Там госnода н а ш и  
построил и себе бо гатые дома ,  к рытые черепицами; а прежде -, 
них в нашей зе мле были дом а ,  к рытые с:оАом ою. Вестфалил обо· 
гат и л ась, а Л и вони я погибЛа" . - На место его поступил другой 
такой же иноземец из монастыр я Фалькенау - аббат Герман 
фон-Везель . По и з вест ию Ги а рна , эта был чел овек огран ичен
ный, бесхарактерный, п ри котором всякий из ок ружавших м о г  
делать ,  что хотел. А между тем московс кий госу д а рь уже и 
Казань покори л , и Астрахань ,  и ш ведов nроучил ; тол ь к о  з а  
Ливонией была очеред ь .  П ятилетняя отс роч к а  о к а нчивал а с ь .  6-
го январ я 1 554 года, на зе мс ком сейме в Вольмарс, епис к о п  и 
rермей стер поре ш или послать в М ос кву п ос ол ьство. Пре д ва ри
тел ьно были отп равлены два гонца сп росить :  п р и мут л и  п о с о л ь 
ство ? Одним и з  гонцов был историк Ниенстет . " Мы пробыли 
семь недель в Москве , говорит он ; нас п рек расно угощали н 
благополучно отnустили наз ад в Л ивон и ю " . За ними nоехали в 
Москву настоящие послы. От гермейсте ра поехал Иоган Бок
г о р с т  д а  Отто Гротгузен ;  о т  д е рптс коrо е пископ а В а л ьте р Вран
гель да Дид рих К афер. Едучи по дороге к царской столи це, 
немцы заметил и , ч т о  в мос к овской земле что-то готовитс я и з а 
мыслы московской политик и обр а щ аютс я на За п а д .  На к а ждых 
четырех или п яти милях видели они не д а вно отстроенные ямс к и е  
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дворы с огромным и помещениями для  лош адей ; е tце более оза
дачили их целые обозы саней ,  Тянувш ихея к западной границе ;  
н а  санях везли провиант, по рох, свинец. 

Они приехали в Москву в мае 1 554 года. Их приняли ласково .  
!Jарь поручил вести с ними переговоры Адашеву и дьяку Ми
хайлову. На этих переговорах послы п редложили возобновить 
персмирне еще на пятьдесят лет. Москвичи именем царя своего 
сказали , что мир может состояться только тогда ,  ко гда царю 
выплатят должную дань.  Послы и зумились и сказали ,  что ни о 
какой дани никогда п режде не было речи.  " Ливопекая земл я , 
сказали  им,  - извечная отчина великих князей и ливонцы должны 
платить дань " . " Ливония никогда не была покорена русским и " , 
сказали немцы, - " дань можно брать только победител ям с по
бежденных, а известно, что ливонцы в пре}l{ни я времена вели 
большил  войны с русскими  и мир  заключали ,  следовательно, 
были независимы от русских,  и в прежних ми рных условиях 
никогда не поминалось о дани . "  Тогда бояре показали им дого· 
вор с Плеттенбергом и говорил и :  " по прежним нашим престным 
целованиям постановлено было платить дань вел икому государю 
нашему ;  до сих пор государь  по своему дол готерпению не тре· 
бовал ее , а как ни гермейстер, ни все ливонцы знать не хотят о 
ней , · так теперь государь не станет постановлять мира ,  пока вы 
не исполните крестнаго целования  вашего и не выплатите дани 
за все годы, в которые вы ее не платил и " .  Послы были так по
ражены этой неожиданностью,  что ,  по выражени ю современника ,  

" не знали,  что им отвечать ,  и только могли сказать : мы в ста рых 
наших писаниях не находили ,  чтоб вел икому князю платилась 
дань ,  и п росим ,  чтоб все оставалось попрежнему ,  а персмирне 
продолжим " .  

" Чудно вы говорите, - отвечали им, - неужели вы н е  знаете, 
что ваш и  праотцы пришли  из-за моря в Ливонию и заняли эту 
землю силою и много крови за нее проливалось, и не хотя боль
шаго к ровопролити я,  прародители вел икаго государя дозволили  
им на  многие века жить в Ливонии с тем , чтоб они  за  то платили 
исправно дан ь ?  Предки ваш и на своем о бещани и был и неисп· 
равны и не делали того,  что следовало ;  теперь же вы должны 
п редставить полную дань з а  прежние годы, а если не дадите 
охотою, то государь возьмет силою " .  

Послы стали божиться ,  что не знают, в чем состояла эта дань.  
- Так-то,  - сказал им,  - вы помните и соблюдаете то ,  что 

сами написали и своими печатьми запечатали ! !Jелыя сто лет и 
больше вы и не подумали об  этом и не постарались,  чтоб потомки 
ваш и  с их детьми жили спокойно ! Если же вы теперь вовсе этого 
не знаете, то мы вам скажем, что с каждаго ливонска го человека 
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каждый год надобно платить по гривне мссковской,  или по де• 
сяти дене г. 

Послы пот ребовали,  чтоб им  доказали по бумагам и по актам 
с печатями ,  действител ьно ли в древности была платима дань. 

Бояре уверяли ,  что в бумагах и актах действительно значит· 
ся, что дерптское епископство платило дань, но именно в каком 
размере ,  этого не могли ясно указать. У послов, говорит Н иен· 
стет, чуть глаза изо лба не выскочили ; у них не было на счет 
этого вопроса никакого наказа ;  нельз я  было им просить и о 
сбавке количества требуемой дани ; тогда значило бы, что они 
признают за  псковским государством право получать какую-то 
дань. Они могли сказать  только так : " мы не получили никакого 
наказа при нашем отправлении ; власти наши  не поручали нам 
об этом переговориться с великим князем " .  

Они просили  отсрочить этот вопрос, пока получат о том бо· 
лее оп ределительные сведения .  

Но с московской стороны не поддались на такую увертку. 
Что это?  - сказали им бояре от лица царя и великого князя, 
или вы считаете нас детьми ,  что так говорите ? Вы знаете хорошо 
все дело и должны уверить нас,  что дань будет заплачена через 
два года ,  по приговору мейстера и епископа. _А чтоб вы не отве· 
чали перед ними ,  если они не согласятся ,  то великий государь 
пошлет своих послов с грамотами ; пусть мсйсте р и епископ от· 
режут те печати ,  которые вы приложите к договору, а вместо 
них привесят свои. 

Тогда послы рассудили ,  что таким условием они могут изба
виться от ответственности перед своими, и согласились .  !Jарь 
приказал новгородскому наместнику князю Димитрию Палеи.
кому закончить с ними договор .  

К роме вопроса о дани,  возбудило тогда и д ругие русское 
правительство. Во  врем я введени я реформации в Ливонии ,  как 
упомянуто, фанатики протестантские пропагандисты, по своему 
обычаю, разрушая  римеко-католическую святыню церквей ,  не 
пощадили и православную .  Таким образом в Дерпте, Риге и 
Ревеле разруш ены были русские и.еркви, содержимые для торг
ови.ев, приезжавших туда. Это оскорбление святыни подавало 
русскому государю благовидный предлог вступиться за рели
гию своего народа. К роме того были недоразумени я между не
ми.ами и русскими торговцами из Новгорода и Пскова. Русское 
правительство выставило тогда на вид послам все ,  к чему могло 
п ридраться и составило переми рный договор ,  как можно выгод· 
нее для России ,  и при том в таком смысле , что Л ивопи я уже 
п редставлялась  страной ,  зависимой до известной степени от вер· 
ховной власти царя.  Послы,  утешая  себя оговоркой,  что до говор 
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б у дет иметь с илу только тог д а ,  ко г да уnолномо ч и вш ие их вл асти 
nривесят к нему свои nечати , ни чему не nротиворечили . Отно
сител ьно дани nостановлено только об одном Дерnте с его воло
стью, что еn искоn в n родолжение т рех лет соберет дань по 
немецкой гривне с двора за все недоимочные годы и вnредь б у дет 
платить постоянно, каждый год, а в случае он  этого не исnолнит, 
то гермей стер, архиеnискоn рижски й ,  все еnископы и весь Орден 
должны n ринять на  себя обязанность взыскания дани и отсылк и  
к царю. Русским гостям nредоставл яется с вободная тор говл я ;  
товары их не сл едовало ценить и брать с н и х  nошлин, исключая 
пошлины с вес а ;  таким о б разом не следовало к реnко сжимать 
воск,  чтоб не уменьшить вес а ;  русские куnцы имели nраво нани· 
мать фурманов nод товары в Ливони и , и с них не следовало брать 
пошлин за проезд. Не следовало восnрещать  русскому ездить 
по какому угодно пути и не ставить ему в вину, есл и он своротит 
с доро ги : надлежало русские церкви в Ли вопии восстановить ; 
русский конец в Дерnте и земли ,  nринадлежащие церквам , от
дать  гост ям новгородским и nсковским. Ли вония обязана была 
проnускать в Русь и из Руси всех иностранцев, едущих по дел ам 
в Москву и на службу к московскому государю, и немецки е  
чиновники н е  должны с них брать никаких пошлин з а  п роезд. 
Равномерно дозвол яле я  немецки м  купцам и nосл ам въезд в зем
ли  Новогородскую и Псковску ю ;  в сл'учае сnоров и недоразуме
ний не следовало арестовать и грабить прои звольно торговцев : 
надлежало вести их на суд nред выборных с обеих сторон судей ,  
которые имели бы свои заседан и я  н а  nограничных пунктах - в 
Ивангороде и Нарве. По до говору,  ливонцы обязывались не сно· 
ситься с польским королем и литовским великим князем. Вот 
это-то nоследнее условие уже ставило Ли вонию в вассальное 
отношению к царю, уже nодрывало ее независимость. 

Послы, согласившись,  были отnущены в Новгород и там за
ключили подробный договор на таких точно основаниях с наме
с т н и к о м  н о в г о р од с к и м ,  к н я з е м Д м и т р и е м  Ф е д о р о ви ч е м  
Палецким;  с н и м  участвовали и печати свои приложили :  леков· 
ской н аместник,  бояре  новгородские и куnеческие старосты 
( Алексей Дм ит риевич Зырков и Иван Вурзунов) . 

Персми рне закл ючено н а  п ятнадцать лет. Послы приложили 
руки и nривесили nечати ,  nовторяя  свою оговорку : что догово р  
nолучит силу тогда, когда вместо н и х  п р иложат руки и nривес ят 
печати мейстер ли вонски й ,  архиеnискоn рижский и еnискоn 
дерnтский.  

Такой решительный тон московское n равительство nриняло 
в отно ш е н и и к Лвони и  и менно nотому, что знало, как мало сnо
собна была эта страна защи щать себя.  Ливомски й  летоnисец, 
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Руссов, оnисывает тогдашнее д ивонекое об 1цестnо и знеженным и 
растленным. Правда ,  в глазах сурового протестанта принимает 
предосудительное значение вообще веселость нравов ;  он ставит 
жителям  в вину то, что они были охотники до п иров, т анцев и 
увеселений .  

Но вместе с этим неразлучна был а лень, котора я  обессили·  
вала  общество и зарождала в нем гнилость и разложение. Между 
высшим классом и простым народом была ничем ненаполняемая 
бездна. Владельцы - пришельцы в Ливанской земле, немцы по  
происхо ждению, господа и поработители,  - поселяне-туземцы 
порабощенные, забитые, бессильные и покорные дворянству, но 
в душе п итавшие  к нему закоренелую ненависть .  Они не только 
не имели побуждения защищать своих вл адельцев, но  всегда 
были готовы п роменять одних господ на других, когда бы яви· 
лись эти другие  господа с п ретензией заменить над народом 
вл асть п режних немцев. В рыцарях угас уже воинственный фа•  
натизм ; гражданский смысл не заменил е го ,  - ему неоткуда 
было развитьс я ;  общество д и вонекое и в самом зародыше по· 
строено было не на  г ражданской почве.  Всегда почти с военным 
сословием бывает такая судьба : как скоро воинственный дух в 
нем угасает ,  оно редко организуется с амо собой в гражданское, 
а скорее разл агается ;  личные э гоистические побужден и я  берут 
в нем верх над сознанием об ще го добра.  Рыцари поте ряли п реж
нее призвание расп рост ранять веру ; уже в п родолжение пол уто· 
ра  столети й не было речи ни о войне с неверными, ни  о проповеди 
веры посредством священного меча .  Насильно поработив крещс· 
ных ливов,  зетов и латышей ,  рыцари и духовные власти стали 
себе жить-поживать  привольно, роскошно, на счет т рудов по· 
бежденных, получали со своих земель хорошие доходы;  даровой 
труд облегчал им издержки .  Города процветали ,  потому что 
управляли  торговлей севера и обращали в свою выгоду торговлю 
с русскими .  Духовенство мало могло иметь гражданско й  при вя ·  
занности к краю. Высшие духовные сановники были по  большей 
части уроженцы Германии ,  п риезжали на свои епископства ,  как 
на временную должность ,  и думал и единственно о том , чтоб хо·  
рошо пожить и уезжать  назад, на родину, когда надоест им  в 
Ливонии .  Вообще и дворянин, и духовный в Ливонии,  немцы по 
происхождению, старал ись жить каждый для себя в с вое удо· 
вольствие .  Народ был покорен : опасности внеш ние не у грожали 
им, а потому потребность взаимной защиты не соединяла там 
немцев. Всем ле гко доставалнсь способы хорошей жизни ,  и мало 
было поводов держаться друг д руга . Развращение и и знежен· 
ность н р а вов естественно должны были водвориться там, г де 
рыц а р и  земли Л и ванской , по  древнему обету,  должны были ос· 
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таваться неженатыми : при  ослаблении прежнего фанатизма эта 
безжешюсть должна была переродиться в разврат ; з а  неимени
ем жен рыцари держали любовниц, меняли их,  бросали по вдох
новению.  Епископ или п релат свою любовнщ,!у, - когда она ему 
надоедала ,  - пристраивал за какого-нибудь бедняка,  и давал 
.за ней в приданое мельницу или кусок земли : таких охотников 
находилось всегда много ; сам же пастырь душ брал себе свежую. 

Пример дворян и пастырей ,  по сказанию лиnонекого истори· 
ка,  действовал заразительно и на городской класс ; семейные 
связи  считал ись ни  во что ; казалось ни  почем бросить жену или 
передать другому ; многие из  горожан не стесняли себя брачны
ми узами,  а держали открыто любовниц,  оставл яли их,  брали 
д ругих ;  по  множеству незаконных детей ,  терял ось различие 
между законным и незаконным рождением. Иные не держали 
любовниц, а довольствовались обществом женщин веселого по· 
ведения ;  а таких женщин было большое изобилие ( Meyerschen 
und Modtgeurschen ) .  

Долгий м и р ,  непрерьшаемый в Ливонии с В альтера Плеттен
берга пятьдесят лет, отучил целое поколение от опасностей войны, 
от необходимости взаимной заtциты, от важных обtцественных це
лей. Пока еще католицизм был живее, он кое-как скреплял разно
образное общество, наплывшее в чужую страну из Германии .  Но 
проникло ту да протестантство и ускорило разложение этого об
щества. Почва для протестантства здесь была как  нельз я более 
п риготовлена. Фанатизм,  которым и создалось, и держалось 
безжизненное, полумонашеское общество рыца рей , ца рствовал 
здесь некогда со всеми  своими уродствами .  Теперь он охладел,  
и при прежнем недостатке духовной религиозной неразвитости ,  
при  мате риализме способов благочестия  наступило равнодушие 
к религии : католичество стало .для ливонца т яжелой уздой,  ко· 
торую сбросить он всегда был готов, как только п редставл ялся 
благовидный п редлог .  От этого протестантство нашло себе в 
Ливонии  много п розелитов; в городах бюргеры п ринимали лю
теранство ; монахи бросали свои монастыри и делались светски
ми.  Дворянство, в сущности будучи еще невежественнее, менее 
было рели гиозно, чем бюргеры, хотя долее держалось наружно· 
го католичества. Погруженное в свое материальное житье-бытье, 
дворянство не п репятствовало распространению нового  учени я ;  
д л я  каждого в сущности было мало дела до того ,  как верит его 
сосед . Что касается до народа,  то для него было все равно, будут 
ли его считать  католическим или каким-нибудь другим ; он не 
имел никакого понятия  о вере, которую исповедывал . Предков 
его крестили насильно мечом и огнем ; в его народной истории 
предания христианства не светились чем-нибудь отрадны:.t :  e r·o 
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господа и пастыри довольствовались тем, что крестили е го ,  а о 
научении его в истинах христианской ве ры не думали вовсе. Про·  
тестантство п ринималось в Ливонии не потому, чтоб религиоз·  
ное  чувство и смысл требовали обновления ,  а потому, что  п ри 
малом значении сущности религии  и при  равнодушии  к благо·  
честию оно льстило материализму ; в Л ивони и протестантские  
п роповедник и  также мало, исключая  немногих, от  личались сами 
нравственностью,  подобно католическим ,  и держали у себя лю·  
бовниц ;  суперинтендантов не было в этой  Земле ; проповедники 
жили по своей  воле , проводили время в том, что разъезжал и от 
одного владельца к другому, из одного прихода в другой , где 
им уст раивали  п и ры ;  пастор б ражничал с гуляками,  и если не 
уступал другим в питье, о нем говорили : " вот прекрасный про•  
поведник " .  О ставался ли nростой народ в католичестве, или при·  
н и м ал п ротестантство : на  деле  он все-таки  не выходил  и з  
загрубелого состояния. Д л я  п ростого народа протестантский  
проповедник был  лучше католи ческого только потому, что менее 
последнего требовал от него исполнения  религиозных обязанно· 
стей .  Эсты и л ивы, сохраняя по преданию з аветные, хотя л ишен· 
ные уже рели гиозного значения ,  обычаи языческих праотцов, не 
имели ни  к чему благочестия ,  да  и не видели его ни у дворян, 
ни у горожан. Б раков между ними почти не было, говорит исто· 
рик.  Когда их укоряли за  это ,  они говорили ,  что таков обычай 
их отцов и п ритом ссылались на примеры господ и духовных. 
Говорили даже ,  что господа потакали этому и начали смотреть 
вообще на к рестьянских детей , как на  незаконных, чтобы при  
случае распоряжаться достоянием их с соблюдением законных 
форм.  Никто не любил ходить в церковь. В городах п ринявш ие 
протестантство бюргеры не сделались охотниками слушать про·  
поведи , особенно когда и пасторы не  любили тратить врем я на  
краснословие. Единственно, чем выражалась рели гиозность,  это 
был и праздники ,  - тогда ничего не работали ,  ходили из  двора 
во двор ,  пьянствовали и веселились .  Бароны, дворяне, обеспе· 
ченные легко достающимис я доходами ,  только в том и проводи· 
ли  врем я ,  что  охотились ,  пи ровали ,  да  ездили от одного к 
другому в гости .  Дворянска я  свадьба ,  к рестины в дворянском 
доме служи-л и  п редлогом огромных съездов и пиров, продолжав· 
ш ихся по так и м  поводам несколько недель .  Летом местом уве· 
селен и й  были  ярмарки .  Со дня  М и хайлова ,  осенью,  когда  
обыкновенно л андрейны давали плату своим господам за  землю, 
наступало врем я  съездов и пи ров ;  тут испивалось пиво такими 
чашами ,  что в них можно было детей крестить.  Опоражнивая 
эти чаш и ,  один за  другим гуляки хвасталис ь тем,  кто в силах 
всех пе репить : такой молодец был героем пи ра. Эти осенние 
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п разднества тянулись до  самого Рождества . Тут случались и 
драки,  и убийства : без этого при  пьянстве и веселость не весе
лость .  В городах такое же разгулье .  П раздники Пасхи ,  Пяти
десятни цы, Рождества Христова п роводили в ш умном веселье. 
Между Пасхой и Пятидесятницей отправлялся с ш умн ы м и об
рядами и танцами праздник городских гильдий : каждая гиль
дия выби рала на год себе в так называемые короли того, кто 
попадал лучше других в цель.  На Троицын день праздновался 
веселый m aygreuen. Каждое воскресенье летом по поводу стрель
бы в цель соби рался народ - тут пьянство, и волокитство, и 
драки.  В ночь на Иванов день вся Ливония освещалас ь  потеш
ными огнями ;  шумное веселье охватывало и дворцы, и деревни.  
Зимою, на с вятках, праздновалась елка ; вокруг нее соби рался 
народ на  и гры и пл яски ;  шла  шумная попойка. Так п роводили 
время ливонцы. Ливонские женщины приобрели везде репута
цию веселых, доступных, сластолюбивых. Современные л юбите
ли п рекрасного пола смот рели на Ливонию, как на обетованную 
землю. 

С п ринятнем протестантства положение простого народа не 
только не облегчилось, но делалось нестерпимее. Р оскошь,  хва
стовство, обжорство истощили доходы дворянства; нуждаясь в 
увеличении средств, оно безжалостно налегало на порабощенных 
посел ян. Т у земец привык видеть немца не иначе, как с бичом в 
руках над своей шеей. Замотавшись,  запутавшись в делах своих, 
немец добывал себе с редства вывернуться и п родолжал преж
нюю комфортную жизнь ,  вымогая у бедного крестьянина уда
р а м и  б и ч е й  и разны м и  мукам и л и ш нюю п рот и в  п режней  
п ропорцию хлеба, кур ,  меда.  И в то время,  ко гда ·  у дворян и 
горожан на их nразднествах разли валос ь  бочками пиво,  бедные 
чухны и латыши питались скудным толокном и ,  в случае неуро
жая, г рызли древесную кору да корешки. Ко всему этому, ли
вонские владельцы жили между собой в несоrласии ;  и всегда 
такие несогласия,  проявл яясь своеволи ями разного рода, отзы
вались на  крестьянах отя гчением их горькой участи .  Надобно 
вообще заметить, что при веселости образа жизни,  при распу
щенно.сти нравов в характере ливонских немцев было много звер
ского ,  жестокого, несострадательного. Пам ятниками тогдашних 
н равов могут, между п рочим,  служить скелеты замурованных 
заживо людей,  находимые во многих метах Ливонии .  Так в 1 774 
году в Риге ,  в церкви св. Иакова, нашли  внутри стены скелет 
мужчины в сидячем ' положении в шелковой одежде, в бархатной 
ш апочке, вышитой серебром.  Одежда е го показывает, что это 
было значительное л ицо, а покрой одежды XV I века .  В 1 775 
году на  Эзеле в Аренебургеком замке нашли также скелет в 

482 



сидячем положении ; перед ним на маленьком столике сосу д для 

питья  и следы хлеба .  Во многих старых зданиях были находимы 

разные замурованные скелеты в замках - гапсальском, вейсен� 

штейнском, асском ; находили в стенах скелеты не только взрос

лых,  но и детей ; в рижском замке под землей нашли целую яму 
с детскими костями ,  а под воротами Иакова,  в земле,  склеп , где  
был скелет с т яжелыми цепями на руках и на ногах. 

Такие  черты тогдашних нравов составл яли услови я,  небла� 
гоприятные для  защиты Ливонии в случае нападения сильного 
неприятеля. И неудивительно,  что .по вступлении русских войск 
в Ливонию чернь п риставала  к царю.  В М оековщипе зто п ред� 
видели и ловко вели дел о ;  поймали в сети послов тем , что за
ставили их согласиться з аключить догово р ;  послы думали  
только о себе и не помышляли о последствиях для  отечества , и 
потому были довольны каким  бы то ни было средством ,  лишь  
бы лично сами м  к азаться правыми и чистыми и ,  возвративш ись 
домой ,  иметь возможность отделаться от своих, когда на  них  
посыпятся обвинен и я ;  а в самом деле они-то и запутал и  свое 
отечество на будущее время .  М осковские  бояре зто понимал и  и 
потому так сильно домогались ,  чтоб договор  был заключен не
п ременно с этими  самыми послами.  Если б у москвичей в этом 
случае не было приготовленного плана и задней мысли ,  то они 
легко могли бы заключить этот договор и после ,  через своих 
послов,  которые, как они и сами говорили ,  все равно,  должны же 
были ехать в Ли вонию ради окончательного утверждени я того 
же договора .  Н о  москвичи рассчитывали, что гораздо лучше 
будет ,  если московские послы явятся в Ливонии тогда, когда  
уже дело вполовину б у дет сделано в Москве ;  московским послам 
тогда будет на чем твердо упереться. Так-то ливонские  послы 
и попали в просак. 

Послов не слишком благода рили в Дерпте за такой договор .  
Дерптский епископ сей час дал знать рижскому архиепископу и 
гермейстеру : Л ивони я пришла  в ужас, тем более,  когда в дого� 
воре было сказано,  что в случае ,  есл и  дерптский епископ не 
будет платить дани,  то вся Ливони я отвечает за  зто и должна 
принудить дерптского епископа к исполнени ю  договора ,  т.е .  к 

платежу. А рхиепископ рижский к 1 3-му января  1 555 года со
брал депутатов от духовных и светских властей на  сейм в Лем
саль - рассуждать о таком важном деле : следует ли  признать 
за Дерптом обязанность платить дань московскому государю, 
или же надлежит воспрот ивиться этому об rцими силам и ?  Не 
знаем, что выдумал этот сейм ,  но после него дело еще более 
заnутывалось. Ливонии п редставл ялся сnособ действовать вза
имно со Швецией n ротив России .  Сами ливонцы n режде nобуж-
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дал и  Швецию. Но когда война у Швеци и действительно вспых· 
нула ,  уже мы видели, как помогла Швеции Ливония ,  а по словам 
Гиарна,  гермейстер рассуждал тогда, что для Ливонии  будет 
хорошо, есл и два соседние государства станут между собой во· 
евать ; таким образом Москва забудет свои притязания  и оста·  
вит Ливонию в покое. Расчет был самый неудачный и отозвался 
гибельно для страны, дл я которой гермейстер надеялся достичь 
выгод с ссоры соседей.  Москва заключила мир со Швецией ,  и 
свободно обратилась на Ливонию. 

В это время  к большому удовольствию Москвы в Ливонии 
сталось междоусобие. Вот с чего оно зачалось. Гермейстеры 
всегда хотели имет.ь полновластие в стране, ка!(. над светскими,  
так и над духовными сановниками.  Но  духовные , то есть архи· 
епископы и епископы старались удержаться независимыми от 
Ордена ;  от этого в истории Л ивонии  были не редки столкновения  
светских властей с духовными ,  особенно у гермейстера с риж·  
ским архиепископом. Держать в подчинении последнего гермеЙ ·  
стеру было тем труднее, когда сам архиепископ или  был по 
происхождению сыном какого-нибудь владетельного дома,  или 
пользовался сильным внешним покровительством.  Еще в 1 530 
году архиепископ Томас Шоннинг ( сам сын местного бургоми· 
стра ) н азначил своим коадьютором маргкрафа бранденбургского 
Вильгельма. От этого начались длинные распри и недоразумение. 
По смерти Томаса в 1 539 году Вильгельм вступил в полное уп· 
равление архиепископством. Водворение реформации усилило 
недоразумения и несогласи л С>рдена с архиепископом. Виль· 
гельм не отличался фанатизмом и с терпимостью сносил рас· 
п рост р анение  р еформаци и ;  он  т ребовал единственно ,  чтоб 
отступившие к лютеранству имения не выходили и з-под его свет· 
ской з ависимости .  По связям и родству Вильгельм был сли шком 
силен для того, чтоб гермейстер мог тогда быть первым в Ли
вонии .  Что касается до взгляда  дворян и горожан на этот вопрос, 
то с распространением реформации вообще и у тех, и у других 
развивалось стремление, чтоб и духовные сановники ,  и сам гер· 
мейстер были сколько возможно менее значительны. В 1 546 году 
на вальмарском сейме постановлено, чтоб архиепископы, еписко· 
пы и гермейстеры отнюдь не назначал и  себе коадьюторов из 
герм анских владетелей , и есл и  бы кто впоследствии поступил 
вопреки этому постановлению, то капитулы, рыцари ,  города и 

все подчиненные обязаны не оказывать тому повиновения  и по·  
давать помощь против него .  Сам Вильгельм подписал это по· 
становление,  потому что был в стесненных обстоятельствах, в 
явном раздоре с городом Ригой .  Но  после, когда уже со стороны 
Московского государства были заявлены притязания ,  грозив· 
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ш ие войной , тот же архиеnископ убедил  каnитул пригласить 
коадыотором Христнана nринца мекленбургского,  с тем , чтоб 
он был ему п реемником в а рхиеnискоnском сане. Этот nостуnок , 
nротивный постановлению вольмарского сейма 1 546 года ,  оn рав
дьшался тем благовидным n редлогом, что тогда Ливони и угро
жала опасность от Москови и ,  и в таком nоложении необходимо 
иметь сильную поддержку,  а следовательно, поставить на  архи
епископское достоинство л ицо с важными связями будет полезно 
для общей защиты. Герменстер собрал земский сей м в Вендене,  
объявил поступок архиепископа п ротивозаконным и посл ал сво
е го новоnоставленно го командора динабурrского ,  Гот га рдта 
Кетлера,  в Германию наби рать войска для  войны с архиеписко
пом.  Поднялось междоусобие .  Ландмаршал Яспер фон-Мин
стер ,  раздражи вш ись тем , что не е го ,  а командора феллинского ,  
Вильгельма Ф и рстемберга ,  сделали коадьютором гермейстера,  
пристал к а рхиепискому.  Город Ри га, город Дерnт, дерптский  
епископ и некоторые духовные власти держались стороны О р 
дена. Под К окенгузеном архиепископ и е г о  нареченный коадь
ютор  Христиан были взяты в плен ; ге рмейстер посадил их в 
замок,  но з а  них  заступился польски й  король .  Вильгельм был 
племянник С и ги змунда-Августа, да  nритом в Ливовин  тогда 
убили nольского гонца Лонского .  Было таким образом два n ред 
лога ко встуnлени ю польских и л итовских войск в Ливони ю. 

В таком запутанном nоложени и находились дел а Ливони и ,  
когда в Дерпт прибыл в июне  1 5 56 года  московский nосланец, 
Келарь Терпи го рев, человек упр ямый и хитрый (e in l ro ziger  
ve rwogener Mann). Московское nравител Ь<;тво часто выби рало 
людей для nоручений ,  п рименяясь к их характеру. Здесь ,  ка
жетс я ,  оно поступило именно так. По обыкновению,  nосол nри 
возил пода рки .  К еларь Терnиго рев вез дерптскому еnискому 
очень странные подарки ,  - было у него три ве rци : шелковая 
епанча, две гончих собаки ,  да  узорам и выш итое сукно. К ак будто 
бы этими nодарками хотели сказать : как хотите, так и смекайте ! 
И на  разные способы толковал и об  этих  подарках ливонцы -
говорит современник .  

Посла ломестили в доме како го-то Андре я  Ваттермана,  н а  
рынке . На другой день позвали е г о  на аудиенцию в замок : там 
уже елископ собрал ландратов ( земских чиновников) и комиссию 
из еnискоnского и городского советов. Тут же сидели nисаря. 

Посол сказал : 
"!Jарь и великий князь всея Русии  Иван Васильевич  прика

зал спросить о здо ровье елискола и гермейстера.  Присыл ал и вы 
к нам в Москву nослов ваш их к царю и вел икому князю все.н 
Русии  и n росили  nродолжить мир,  и государь ,  царь и великий  
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князь их  пожаловал мир  им дал ;  а они поднесли государю за 
своею печатью грамоту, которую государь им приказал напи·  
сать с тем , что после епископ и гермейстер печать послов отре· 
жут, а привесят свои печати - епископскую и гермейстерскую. 
Приказал мне государь недол го здесь оставаться " .  

Епископ поблагодарил его,  изъявил свое удовол ьствие о цар· 
ском здоровье и отпустил посла в е го помещение. Посол , чтобы 
nоторопить немцев к решен ию, повторил еще : " если мне скоро 
не будет ответа, то я уеду без вашего ответа ,  ждать не атану " .  

Начались толки в совете. Многие увидели ,  что nослы посту· 
nили опрометчиво, и тем завязал и  узелок Ливоиии .  

" Господа !  - сказал один из  членов совета , Якоб К раббе, 
есл и мы привесим свои печати  к этому договору и обяжемся 
платить дань, то nойдем в неволю с наш ими женами и детьми ,  
либо  Землю нашу разорят и выжгут" .  

Н а  многих навела уныние эта речь.  Дерптский бюргермеЙ· 
стер Геик сказал : " по моему мнению,  тут и толковать не о чем ; 
что постановили  и nриnечатали ,  то  и должны мы исполнять, а 

u " иначе московитяие силои нас з аставят исполнить . 
Но тогда канцлер епископа,  Юр геи Гольцши р  встал с места 

и сказал : 
" Господин бюргермейстер !  Вы можете лучше рассуждать о 

льне и козлиных ш курах, чем о таких n редметах. Московский 
государь тиран и может с нашей Землею такую штуку nошутить 
и такой вред ей нанести , что мы теперь и nредвидеть всего не в 
сил ах. Я думаю, мы должны привесить свои nечати и обязаться 
платить дань ,  но на самом деле не будем платить ее никогда. 
Московский царь - мужик и не nоймет, как мы внесем дело в 
имперскую камеру ;  все ,  что здесь постановится ,  там уничтожит· 
ся. Позовем опять  московскаго посла ,  nрикажем оратору про· 
честь вслух нашу nротестацию, а потом прикажем написать ее 
в том смысле, что мы без согл<fсия  римскаго императора не в 
п раве обязаться nлатежем дани ,  и nоэтому оратор nротестует 
во имя  его имnераторска го величества, как верховнаго леннаго 
государя Ливопекой страны, п ротив такой невыносимой ,  насиль·  
но вымогаемой на нас  дани.  Затем , внесем наш протест к его 
величеству римскому императору. А меж тем, насколько это в 
нашей власти ,  мы согласимся nриложить наши nечати к грамоте 
и отдадим ее московскому послу " . 

Совет показался удачным, nотому что был хитер .  Немедлен· 
но же nослали с почтой к императору nросьбу отп равить к мо· 
сковекому царю nосольство и отвратить г розящее Ливопекой 
земле зло. 

Терпи горева снова nри звали и отдали ему договорную гра· 
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моту с новым печат я м  и ,  п риложенными вместо посольских .  
Вслед затем оратор прочел перед ним свою протестацию, а nи 
саря  стал и ее заnисывать. 

- Что это один говорит, и что это другие записывают ? -
спросил Терпи горев толмача.  

Толмач объяснил ему : 
- А  какое дело моему государю до императора?  - сказал 

Терпи горев  сердито. - Дали мне грамоту - довольно ; не  ста
нете государю дани платить - сам соберет. 

Кладя в карман грамоту ,  Терпи горев с насмеш кой сказал : 
этого маленького ребенка надобно кормить калачом и поить мо
локом ; вырастет, заговорит, - много добра п ринесет нашему 
царю ! - Смотрите , - прибавил он,  обращаясь к бюргермей
стеру ( Иоганну Доретельману ) ,  - припасайте, дерптские  со 
ветники ,  денег ,  а то  ребенок как выростет, так  денег потребует ! 

Этот насмешливый тон раздражил было советников. " М ы " ,  
говорили некоторые, " припечатали Ливонию московскому царю!  
лучше сто талеров пот ратить на войну с московитянами,  чем 
один тале р дани з аплатить ! "  

Но Юрген Гольц ш и р  успокаивал их :  
- Только дело дойдет до императорской камеры - импе

ратор поставит московитян в границы ! 
Терпи горев, п ри шедш и  на свою квартиру,  провожаемый не

мецкими гоф-юнкерами ,  еще раз сострил к досаде немцев. От
давая своему подьячему или слуге грамоту, он сказал : 

- Смот ри-ж ты у меня,  береги этого теленка ,  чтоб он вырос 
велик  и разжирел.  

Московитяне в глазах немцев завернули своего теленка в шел
ковую ткань и уложили в обитый сукном ящик.  

Немцы угощал и посла почтительно и щед ро :  давал и ему и 
рыбу, и дичину, и яйца, и ко ренья ,  и вином nоили ,  и присылали 
к нему двух своих  для беседы. Терпигорев казался доволен и 
благодарил за  хлеб-соль .  Н о  после обеда пожелал он еще раз 
nогово рить о б  одном деле в совете. Ему назначили новую ауди
енцию на другой день .  Он явился на  эту аудиенцию в назначен
ное время .  П режде чем стали толковать с ним о деле, у гостили 
его лакомствами в особой комнате , а потом уже п р и гласили в 
ревентер - залу совета. Терпигорев вошел туда не один, но с 
каким-то русским .  

" В  вашей земле, на  псковской доро ге, - стал он  говорить, -
у этого человека убили брата ; при том у него, как он сказывает, 
отняли столько сот талеров.Он уже епископу жаловался ,  а по 
к рестному целованию меж нами,  есл и в Руси или в Ливони и кто 
будет убит разбойниками,  то вся околица того места,  где убий-
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ство станется ,  либо заплатит ближним убитаго столько, сколько 
стоят пограбленные животы, либо убийцу выдаст. Вот уже долго 
он просит у епископа управы и не получает ее ; пошлите же ваших 
людей с ним вместе к епископу; пусть епископ велит выдать ему 
деньги ,  а я скажу государю, что вы, Совет дерптский , и все ва ш и  
люди ,  поступаете в о  всем по п раву - по  крестному целованию " .  

Совет послал одного господина к епископу вместе с русским 
истцом. Посланные возвратились и п ринесли известие, что епи
скоп желает пособить русскому; но  люди той околицы,  где слу
чилось убийство, живут за много миль от Дерпта ;  нужно будет 
этих людей выписать сюда, а на это время надобно будет подо
ждать. 

Терпигорев обратился тогда к Совету с такой п росьбой : 
- Ждать мне долго нельзя.  Пусть Совет б у дет так добр,  

отдаст теперь же деньги русскому истцу, а с тех получит,  кто 
платить обязан. 

- У  нас нет в наличности столько денег,- отвеЧали советники. 
- Если бы вы, - сказал посол , - хотели оказать русскому 

человеку это добро,  то мог ли бы это сделать ; мне и звестно, что 
у вас под ратушей стоит двенадцать бочек золота. 

Некоторые засмеялись. Иоганн Дорстельман, бюргермей
стер ,  сказал : 

- Может быть ,  там и есть деньги ,  да  ключей нет у нас : одни 
у города Риги, другие у города Ревеля :  без их  воли нельзя 
притронуться к этому золоту. 

Терпигорев не стал более настаивать и сказал : 
- Ну, так напоминайте же епископу,  чтоб из  ваших грамот 

и печатей вышло вам добро - а это будет тогда, когда вы дань 
заплатите, иначе станется вам несчастис великое ! 

С этими  словами он простилея и уехал. 
Через год следовало платить, и бо два года со времени за

ключени я договора послами· в Новгороде уже истекло.  На е л е ·  
дующий 1 557 год О рден показал свое бессилие перед польским 
королем. К о гда ,  отм щая за своего гонца и т ребуя освобождения  
рижского а рхиепископа и е го коадьютора, Си гизмунд-Август 
объявил войну, Ливонию пришли защищать чужеземные войска, 
а сами л ивонцы до того отвыкли от военного быта , что сl\ют рели ,  
как  на  редкость ,  на  пришедшее к ним войско в вооружении ,  и 
у дивлялись непривычному для  них барабанному бою. 

Скоро увидел Орден, что нет возможности бороться с Си
гизмундом-Августом, и уступил ему ; задержанные духовные бы
ли  выпущены. Христиан призн ав коадьютором ; rе рмейстер 
явился в Вильно принести покорность королю. Эти событи я по
давали русским надежду, что дела в Ливонии пойдут для них 
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как нельзя  лучше ,  а для О рдена как нельзя  хуже. Но зато после 
п рими рения  с Си гизмундом-Августом гермейстер заключил 
или ,  лучше сказать, возобновил старинный союз с Польшей  и 
Литвой : обе стороны обязывались действовать взаимно, в случае 
нападени я общего их  прирожденного врага - московского го• 
сударя.  

Это было новое раздражение Москвы и новый предлог ей  
прицепиться к Ливонии .  

Дерптски й  епископ и Совет перерьшали старые свои книги  и 

акты, чтоб отыскать в них, какую это дань требует московский 
царь.  Они наш л и  только, что действительно в древние времена 
те ливонские жители ,  что проживали на черте пограничной с 
Псковской з емлей , пользавал ись  п р авом ставить в лесу на 
Псковской земле борти ;  за  это они должны были платить Пско· 
ву что-то такое. Да сверх того отыскали еще в старых бумагах, 
что когда-то , в древности ,  город Дерпт давал в церковь Жи во· 
начальной Троицы в Псков каждогодный дар ,  и все-таки  не мог· 
ли  решить : что это было такое ,  платилось  ли  это за  пользование 
тем, что принадлежала, как собственность, с в. Троице ,  или  же 
то было не более как благочестивое приношение ,  от частого по·  
вторени я  ставшее обычаем. Во  всяком случае, в дерптских ар· 
хивах более ничего другого не оказалось в роде дани ; а то, что 
там нашли ,  не казалось им такого рода данью, какой требовал 
царь.  И вот в марте 1 557 года отп равили  в Москву послов Гер· 
гардта Флемм ин га ,  Валентина Мельхиора и Генриха В интера 
( по русским летописям,  Валентина ,  д� Мелхел,  да писаря Га
нуса ) п росить,  чтоб царь сложил д ань  п о  гривне с человека.  Но 
в Москве казалось уже не своевременным вдав.аться в археоло· 
гические и зыскани я о дани ; там сочли достаточным довольство· 
ваться одним последним договором.  Он  сам по себе составлял 
уже неоспоримый документ ; дань должна быть платима по силе 
этого договора ,  все равно, справедли во или несправедливо попа
ла она в этот договор. Те же доверенные, которые переговари
вались и прежде, окольничий Алексей Адашев и дьяк Михайлов, 
сказали послам : " по перемирным граматам и по нашему челобитью 
государь на вас дань положил , и послы ваш и крест целовали ,  и 
бискуп юрьевекий крест целовал п ред послом наместника нов
городекага К еларем Т ерпигоревым - платить дань по  гривне 
с человека опричь церковных людей ! Как  же вы теперь п росите 
сложить дань � Третий  год исходит, а вы не исправил ись в своем 
целовании ;  так знайте же, что государь сам будет собирать дань 
на мейстере и на  всей Ливонской земле.  

И послы уехали обратно ;  они не  удостоились даже быть у 
госуд а р я .  В реденбах говорит,  будто бы тогда царь пригласил 
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их и через персводчика укорял в том,  что они заслужили гнев 
Божий за  то,  что оставил и прежнее благочестие, разоряли цер� 
квн и изгоняли священнослужителей .  

Вслед затем московское правительство запретило ездить в 
Ливонскую землю русским торговцам ; позволило, однако, при �  
езжать в Русскую .землю немцам, вероятно потому,  что трудно 
было различить,  кто был из  Ливонии ,  кто из д ругих стран Гер� 
мании ,  а русское п равительство не хотело ссориться с другими 
иноземцами.  

В ноябре вслед затем последовало грозное объявление вой ны.  
lJapь обращался в своей грамоте к гермейстеру, к рижскому 
архиепископу, к дернтекому епископу и ко всей Ливонии ; при�  
помнил прежние услови я договора, обязательство платить дань,  
не сноситься с поляками ,  возобновить русские церкви ; ссылался 
на крестное целование, на  утве рждение договора перед Терпи·  
горевым, н а  неоднократные увещания ,  которые им делались из  
милосердия ,  ради пощады крови христианской ; - в заключение 
говорилось в грамоте : "и так как вы божественный закон и вся�  
кую истину оставили,  не помышляете о крестном целовании  и 
п резираете нашу милость и милосердие,  то мы разсудили ,  при  
помощи Божией , ради  нашей  правды и вашей  неправды, оказан· 
ной к великому кресту, мстить вам и наказать вас за ваш и  без· 
з акон и я .  И есл и ,  по  вол е  Б о ж и е й ,  с о б е их сторон  к ро вь 
п рольется,  то не по нашей вине, а по  вашей неправде то станется .  
Мы, христианский государь,  не радуемся о п ролитии невинной 
к рови - ни христианской , ни  неверной . Познайте вашу неправ· 
ду. Мы извещаем вас о нашей великой и могущественной силе 
сею г рамотою нашею, которою объявл яем вам войну " .  

Грамота эта прислана в Ливонию в ноябре 1 557 г .  Она там 
наделала суматохи, страху. Гермейстер собрал сейм в Вендене. 
Ясно было, что никакие увертки не помогут.  Н адобно платить 
дань. Выбрали двух послов ( по Руссову, дворянина дерптского 
округа К лауза Ф ранке и Элерта К рузе ; по  Фабрицию - Иоан· 
на Таубе н Элегарда К раузе ;  по русским летописям - от гер· 
мейстера Клатус да  Томос да  Мельхер, а от бескупа юрьевекого 
Елерт да  Христофор да Влас Бека) .  Эти послы прибыли в на·  
чале .зимы в М оскву. Алексей Адашев н дьяк Михайлов, как и 
прежде, были назначены в ответ к лнвонскнм послам. 

Послы изъявили готовность платить дань, но хлопотал и :  
нельзя ли  вместо поголовной дани брать определенными сумма· 
ми .  Бояре уступили в последнем и договорились с ними на том,  
чтоб не брать поголовной дани,  как постановлено в договоре,  а 
.заплатить  з а  прежние  нед о и м к и  и за  н а ст о я щ и й  т р ехлетн и й  
д ол r  валовую сумму ,  по  русски м  л етоnисям ,  сорок  п ят ь  

490 



тысяч 1 талеров, а по  Руссову сорок тыс яч .  В п редь  епискоnство 
дерnтское обязывалось каждый год выnлачивать по 1 000 вен
герских золотых бесnе реводно. Но когда царь потребовал от них 
денег, они сказал и ,  что у них их нет . "Так вы только хотите 
изволочить дел о " ,  так говорили русские,  обличая  их, - " что 
же,  вы нас дураками считаете что ли. Стуnайте-ж себе доыой ,  а 
царь сам пойдет соби рать дань " .  Русские куnцы имели свои 
выгоды от торговл и с Ливонией ,  им не  хотелось войны, и они 
п редложили дать ливанским послам взаймы т ребуемую царем 
сумму, но царь з аn ретил  сво и м  подданным давать деньги  ли· 
вонским послам под смертной казнью .  Послы со  г лашались  ос
татьс я сами в М оскве заложниками д о  тех пор ,  пока будут 
п риславы и з  Л и вонии день ги .  Московское n равительство не 
позволило  и это го :  Москве было приятно, что Ливония оказа
лась несостоятельной ; п редставлялась возможность не только 
взять с нее значительную сумму денег ,  но и самую страну поко· 
рить.  Послы поневоле должны были ехать с печал ьным извести
е м ,  что всл е д  з а  н и м и  пой дут ратные  л ю д и  московс кого  
государя  разор ять  Ливонию.  Фабриций  прибавл яет,  что на  
п ро щанье им  подали з а  обедом пустые блюда ,  з а  то ,  что они 
п риехали с пустыми  руками .  

Часто перед вели кими несчастьями записываются в летопи 
сях таинственные явления и п редзнаменовани я. И в Ливопии 
перед нашествием московской рати было подобное. За год nеред 
тем показалас ь  на вечерном небе огромная комета с дл инным 
хвостом. Бог показывал этим будущую свою кару ,  говорит ле
тоnисец, следуя верованиям века. Явился в Ливонию странный 
человек ;  называлс я он Юрген. Откуда он был,  никто не мог 
допроситься у него .  Знали только,  что появился он из  верхней 
Германии и при ш ел в Л ивони ю  через Прусеню и Польшу .  В 
жестокий мороз ходи он бос, без штанов, в одной блузе ; по  
плечам у него скатывал ись длинные волосы. Его босые ноги со 
храняли странную теплоту : сне г таял  у него  под nодошвам и.  Он 
не п ринимал ни  платья ,  н и  обуви ,  когда добрые люди давали 
ему; не брал он также даром ни пи iци,  ни какой бы то ни было 
подачки ,  но охотно сог лашался  работать и получать П И IЦУ з а  
свою работу , - работал он так,  что в один день м о г  сделать то, 
чего другой не сделает в четыре дня. Поселяне смот реJ\и на него 
как на чудо. Во врем я работы он останавливался ,  целый час 
лежал, припав к земле, и моли.лся ,  чтобы с новой  силой прини
маться з а  работу. Он ходил в церковь, а когда к нему обра ща-

1 ·  "За  прошлые эалоrи и за нынешний  под ъе м  полпятадесят ефимков, а московская 
осмнадцать тысяч рублев " .  Ннконовск. ,  294.  Л ьвовск. ,  1 9 1 .  
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лись священники ,  то называл их лиu.емерами.  - Зачем ты хо· 
д ишь no Ливони и? - сnраш ивал и его. - Меня Бог nослал 
возвестить л ивонu.ам наказание за их подлость ,  роско шь и nраз·  
дность, - отвечал он .  Перед нашествием московитян он исчез 
без вести.  

22-го января  войско великорусское вторглось в Ливопию и 
пошло гул ять no ней по разным наnравлениям.  Начальником 
войска был Шиг-Алей ,  бывш ий царь казански й .  Все войско со· 
стояло более из татар и черкесов 1 ,  чем из  nри родных русских. 
Отпора не давали ливонu.ы. Русские дел али ,  какой хотели ,  вред 
безоружным и беззаtцитным жителям ; n рошли  на nолтораста 
верст в длину параллелыю с л итовским рубежом, и в ш ирину на 
сто верст разными  отр ядами .  Укреnленных мест не трогали ,  а 
наnадали на  малые nосады, сожи гали их ;  жителей одних убива
ли ,  других в плен брали . Прогул явшись no Ливонии2, от ряды 
соединились с главным войском, которое nод начальством Шиг
Алея шло к Дерnту.  Они взяли без зат руднений город Костер 
( на восток от Дерпта - Koster ) .  Там не нашли не одного  чело
века :  все разбежалось .  Отсюда они nодошли к Дерnту. Из Де
рnта выслали было против  них отряд человек в nятьсот , но этот 
отряд был разбит наголову. Простояв три дня у Дерnта, русские 
оnять разашлись отрядами :  одни пошли к югу по рижской ,  дру· 
гие - по коль!Ванской ( ревельской ) дороге.  Сам Ши г-Алей nо
шел за  реку Омовжу, к морю.  Из Раковора  ( Везенберга ) и Муки 
( Фалькенау ) вышли  было ливомские отр яды и были разбиты. 
Русские nожгли посады городов Муки ( Фалькеиау ) ,  Лаиса,  Ас
nилуса (Эйсикул ) ,  Поркела ( Пиркельн ) .  Сам Шиг-Алей ,  идя 
no направлению к морю, nотом поворотил вnраво к Ругодиву 
( Нарва ) .  Окр.естности Ругодива были уже выжжены и оnусто
шены князем Шестуновым , который выходил из  Иван-го рода; 
Потери  в этих русских отрядах были ч резвычайно малы3. Дру-

1 "И отпустили  наперед себе  воеводу князя Василия  Ивановича Борбошина, да князя 
Юрья Петрови ••а Репнина,  да Данила Федорови ча Адашева, да с ними же отпустили 
татары Ураэлы князи Канборова, да Епара мурзу Ибачева, да Кепичь мурзу Са.\Наглы•юва, 
Аа с ними же головы с детьми боярскими,  и rо.ловы с казанскими татары и новок рещеныи, 
и •1еркас пяти горских, княжь Ивановьrх н княжь Васил ьевых люде й  черкасских князей ,  и 
ст�елцов и коэаков . . .  и татар, и чер1<ас, и мордву" .  Никон. лет. V l l ,  297, 298 . 

. . .  • Воевали девять ден, а пришли  на сидячие люди, а у Нова го городка ( Нейгауэе11 ) ,  
и Керекепи ( Киремпе)  и у городка Ялыста ( Мариеибург allucksne ss-bans) ; да у городка 
у Курслова, да  у Бабя я-городка (У льцен-Вибина ) ,  посады пожгли н людей побили 
мн�гих, н полону безчисленно миожестоо поимал и " .  Никон .  лет . ,  297. 

• Дал Бог, везде немцев побивали, а государевых людей поби л и  под Куреловым в 
воротех Ивана Ивановича Клепика  Шеина, да в загонех и в иных местех пяти сынов 
боярских, да стрелцов дескти человек да трех татар инов, да боярских •rе.\ооек c n яnraд•  
цать, а иные люди дал Бог все здоровы,  а не мецкую землю повоевал и  и вы жгли, и людей 
побили во многик местах, nолону и богатства множество поимал и " .  Никон., V l l ,  299 
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гие от ряды воротились к Ней гаузсну и вошли  во nсковскую 
область. Более всех была оnустошсна дерnтская  nровинци я :  это 
значило ,  что за неисnравность в nлатеже дани государь nослал 
своих л юдей собирать с нее дань. Ратные люди сожигал и  сел а,  
дереnни и nосады дотла, истребл яли хлеб в ски рдах и амба рах, 
за гоня'л и  скот в загоны и там его сожигали ;  малых детей ,  моложе 
десяти лет, n рокальшали коnьями и втыкали на nлетни ; не ща· 
дили и тех, которые были старее двадцати лет, терзали их 
страшными муками, наnриме р :  связав, васьшал и им на бока по· 
рох и зажигали его ;  других обмазывали горячей смолой и за
жигали ; б е р е м е н н ы м  ж е н щ и н а м  вы р е з ы в а л и  у т р о бы и 
вытаски вали и з  них младенцев; к раси вых женщин насиловали ;  
иных и з  них после того уводили с собой и п родавали друг другу ; 
других з амучивали затейливыми способами ,  как,  например ,  об·  
резывали им  сосцы, привешивали к деревьям и расстреливали 
стрелами ; у детей вырывали сердца,  вешали  на  деревья и стре· 
ляли в них из лука. В плен брали обыкновенно только юношей  
и девиц ,  от  десяти до двенадцати лет от  роду.  

Все такие злодеяния  делались только  над жител ями немец· 
кого происхождения. Испу ганные толnы бежали в ук репленные 
города. В Дерnте набилось их так много ,  что нечего было им 
есть ,  негде было nоместиться.  Толпы ск рывались в городских 
рвах. Зимняя стужа была в тот год чрезвычайная .  Многие без 
пристанища замерзали ; многие nогибли от голода. В это время 
московские ратные люди подошли к Дерnту и ,  увидев, что  во 
рвах ск рывается народ,  бросились было на него и стали убивать. 
Жители ,  запершись в замке, не смели nодать помощи несчаст
ным, а только стреляли по московски м воинам со стен. После 
трех дней ,  как сказано выше,  русские ушли .  Неотрадна была 
судьба тех, которые уцелели в этой бойне и могли выnолзти и зо 
рва живьем : они узнал и ,  что сожжены их дома в близких дерев
нях, откуда они приехал и в Дерnт ; хлеб, скот, все иму 1цество 
истреблено ;  ни пристанища от стужи , н и  куска хлеба ;  и при
шлось и м  погибать мукой ,  более продолжител ьной ,  чем от  мос
ковского оружия.  Руссов рассказывает при этом, что во время 
нашествия московских людей множество рыцарей собралось в 
Ревеле к одному ба рону на свадьбу. Этот барон хвастался ,  что 
он сделает гостям такой nраздник,  что дети будут всnоминать 
о неы . Но вышло, - замечает летоnисец,  - что настало вместо 
праздника такое горе, о котором дети наших детей будут всrю· 
минать с ужасом. 

Ни гермейстер ,  ни  епископ не выходили на войну.  Ливония  
была безотпорна ; в течение сорока дней  могл и в н ей  безнаказан· 
но свиреnствовать московские люди с полным през рением к не-
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мцам.  Курбский ,  бывш и й  тогда в сторожевом полку в войске, 
говорит : мы воевали целый месяц  и ни где ни  пришлось нам 
битьс я .  Вошли мы в их  землю от Пскова ; воевали вдоль миль 
на сорок по Ливонской земле и вышли  здоровы и з  их земли в 
Иван- город и принесли с собой много корыстей 1 •  

Шиг-Алей ,  воротившись из  Ливонии ,  получил приказание 
приостановить военные действи я и послал к дерптскому еписко
пу написанное к ливонцам воззвание. Оно было сочинено в таком 
смысле : "Вы, ливонцы, не исполняли обета своего и долга перед 
государем, царем всея Руси,  и за  то государь  царь всея  Руси 
послал на вас рать свою. Случилась-было вой на и кровопроли
тие .  Вы,  ливонцы, сами своею неправдою навели это горе на  с вою 
Землю. Вы ничего не сделаете против  царской силы. Итак если 
хотите, чтоб ваша Земл я не была в разорении ,  советую вам, 
посылайте скорее посольство с обещанными деньгами к госу да
рю,  поклонитесь ему и п росите у него милости ;  а я ,  со всеми  
воеводами,  князьями ,  стану п росить государя,  чтобы он  н е  велел 
п роливать в Ливопии человеческой крови. 

У же ливонцы и без того были готовы откуnиться деньгами 
от беды;  они испытали ,  что увертками нельзя  отделаться от 
московского государя ,  и заступничество имnератора, на которо
го иные так было рассчитывали ,  не заслонило их от московской 
и татарской рати. 

По nолучении письма Ши г-Алея, епискоn снесся с гермей
стером, и в Вендене в великий  пост собрался ч резвычайный сейм.  
Сначал а бароны разногласили и спорили.  Одни говорили : " со
берем войско, и после Пасхи ,  как откроется весна ,  пойдем опу
стош ат ь Московскую земл ю ,  отомсти м  з а  n ролитие н ашей  
невинной крови . Наши  отцы обращали в бегство этих ва рваров;  
и теnерь они не так сильны, чтоб нельзя было их победить и 
одолеть " .  

Н о  другие говорили :  " если м ы  будем воевать , т о  война nо
влечет нас к и здержкам и тратам : враг силен,  купленный несnра
ведл ивый мир лучше  сn раведл ивой  войны.  Лучше собе рем 
талеров тысяч  шестьдесят и пошлем царю;  это е ще не такая 
потеря ,  чтоб не мог л а вознаградитьс я  во время мира и тишины " .  

1 Вот как рассуждает Курбекий  о нравственных при чинах, доведших ливоиское обще
ство до таких бед: "Поиеже там земля зело богатая и жители в ней быша так горды 
зело, иже и веры христианекия отступили,  и обычаев, и дел добрых праотцев своих 
поудалилнсь н рннулись  все к широкому н пространному пути, сиречь к пьянству мно
гому и иевоздержанию, и ко дол гому спанью, н леннвству, к не правдам и кровопролитию 
меж доусобному, яко есть обычай презлых ради догматов. таковым и делам последовати.  
И с и х раА И  мню,. и не попустил и м  Бог быти в покою и в долготу дне й в.ладети отчизнами 
своими " .  Курбский,  1, 69.) 
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Тогда на небе страшно �листала комета ;  наводил а она страх 
своей nродол говатой метлой и злове1цими ,  ме ртвя щими л у ч а м и .  
Мнение в nользу м и р а  одержало верх. 

Но денег достать был о  не так легко. Орден недавно nот ра
тился в междоусобной войне с архиеnискоnом, а nотом в войне 
с nол яками.  А рхиеnискоn не мог собрать доходов со своих име
ний.  К азна деротекого еnискоnа была nодорвана его nредшест
венн иком ,  который не только  увез с собой  то ,  что б_ыло в 
наличности ,  но еще заложил еnискоnские имени я.  Города взя 
лись тогда выручать  Ливонию и з  беды. Ревель ,  Р и г а  и Дерnт 
сделали складчину и собрали ,  по известию Руссова, 40.000 та
леров, а по  известию Ниснстета 60.000. Последнее сказание дол
жно быть ве р о ятнее , nото м у  что Ниенстет был п р и  этом 
действующим л ицом. " Город Дерпт дал  1 0.000 - я сам считал 
эти день ги " ,  гово рит Ниенстет ; "таким образом было тогда по  
заnиске вложено всего-навсе 60.000 талеров : я сам находился 
при этом, а м ой тесть ,  бу ргомист р, Дитмар Майер ,  дал от себя 
500 талеров" . 

Прежде всего отправили передового гонца о росить об опас 
ной грамоте для  послов, которого летопись русская называет 
Степаном Лыстаревым,  немчином. 

Сохраняя вид сnраведливости ,  мос ковское n равительство хо
тело n остоянно держаться такого тона , что не желает вой ны,  
ведет ее только п о  к райней нужде и всегда радуется возможно
сти n римириться ;  nоэтому оно приказало немедленно прекра
тить всякие военные действи я, и гонец ,  возвращаясь из Москвы,  
nолучил nисьмо к ге рмейстеру и ко всей Немецко-ливопекой 
земле. В nисьме объявили " nуть чист " послам для n риезда и 
отъезда. . 

Послами отnравлены были четверо особ от гермейстера,  а 
двое от еnискоnа, да с ними были канцел ярские чиновники 1 .  
Ливонцы знали ,  что Москва негодует более n ротив лютеран,  чем 
против католиков. Московское п равительство казалqсь раздра
женным з а  оскорбление церковной святыни ,  - это обстоятель
ство более всего доставило ему благовидности в его придирках ; 
а оскорбления  святыне в русских Церквах причиняли не католи
ки ,  н о  протестанты, ругаясь над русскими церквами зауряд с 
католи ческими .  Протестантское иконоборство равным образом 
воз буждало омерзение в русских nравославных, как  и в благо-

1 От гермейстера в русских .Аетоnисях nос.А ы н.а эываютс я :  Федор Фершер, Бетрех ( в  
Никон. Бестре х ) ,  брат маистров, да К..-уада ( в  Никон. К..-юс) Си мон да Мелхер. -
Львов. , 221 . Н икон. ,  309. ( Готгард Фирстенберг  н Иоанн Таубе )  - RicЬter, 1. ТЬ. 1 1, 
s. 323. 
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чсст ивых католиках. К азалось благоразумным отправить в Мо
скву таких послов, которые бы имели в этом деле с москвичами 
общих вра гов и к этим вра гам могли бы высказать москвичам 
одинаковое негодование. Поэтому-то от еnископа был выбран 
послом дерnтски й  декан, доктор Вольф ганг Загер,  ревностный 
католик .  Он ехал, без сомнени я, с тем, чтобы расположить царя 
к католической Ливони и и всю вину свести на  лютеранскую пар·  
тию;  но отъехав п ятьдесят ве рст от литовской границы, этот 
буду1ций ми ротворец умер.  Место е го заступил сопровождав· 
ший  ero дворянин ( называемый в русских летоnис ях Ганусом ) ,  
также католик .  Они приехали с деньгами в Москву н е  п режде 
половины мая ,  но тог да уже оказалось поздно 1 •  У сnело случить· 
ся такое событие ,  которое все дело nоворотило иначе. 

Воеводы, что находились в Иван-городе, nолучили царское 
приказание не  воевать Нарвы, а дожидаться пока чем-нибудь 
окончит свое дело ливонское nосольство в Москве. Они сидели 
мирно в своем Иван-городе. В Нарве, которая отделялась от 
Иван- города только одной рекой ,  находился немецкий  гарнизон. 

Настуnил  вел икий пост . Немцы со стен своих увидели толпу 
народа в Иван-городе : русские Богу молились. Немцы гул яли 
и всселились .  Немцы эти были лютеране и не любили постов и 
внешнего богослужения .  Им показалось смешно и досадно, что 
русские соби раются толпой в церковь .  Спьяна,  забавы ради,  
лютеране стали со стен пускать по православным стрелы. Рус
ские ответили  огнестрельным оружием. Другие из немцев, не  
узнав в чем дело ,  но услышав выстрел, заключил и,  что верно 
окончилось постановленное nерсм ирне и начинаетс я с русскими 
перестрелка ,  в свою очередь дали залп по Иван-городу и убили 
нескольких русских. Воеводы сохраняли с точностью nриказание 
не начинать вой ны и не отвечали немцам. Немедленно отnравили 
они к государю гонца с известием о том, что произошло,  а в 
город послали  п росить объ яснени я.  " Что это значит? · вы про· 
сили опасной граматы ; оnасная грамата дана,  а вы стреляете ? "  
Так спраш ивали русские немцев. Из Нарвы отвечали ,  что это 
фогт стрелял и горожане не могут его унять 2. Затем повторилось 
еще то же самое. Русские оnять не отвечали ,  спокойно терnел и,  
как их били со  стен.  Наконец, в конце вербной недели,  в апреле, 
пришла царская грамота к воеводам и дьяку3 : царь приказывал 

1 "А бискуповы архимандр и т  юр ьевеки й  Белва да Г анус Иван, да Влас Бека и Кла)·на 
ар�имандрит  на  дороrе померли" .  Львовск. V, 22 1 .  

3 "Князец  стреляет и нам e ro н е  унятн " .  ( Никонов . ,  303 ) .  Vogt v .  Jerven ( Nyenst . ) .  
Воевода м и  был и :  Князь Григорий Григорьевич Куракин д а  Иван Андреевич Бу. 

турлин,  а дьяком Шеетак Воронин. 
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стрелять по Ругодиву со всего наряду, но по ливонским украинам 
не велел воевать .  Ругодив  нарушил мир, так один Ругодив и 
должен отвечать .  Тогда русские усердно стал и метать в город 
каменные ядра ,  и в городе сделался мятеж. Черный народ кри�  
чал против рыцарей и фогта  и изъявлял готовность отдаться во 
власть русскому государю. Сторону е го приняли некоторые и 
знатные горожане ; другие п ротивились.  Двое ратманов были 
расположены и д ругих располагали к подданству Москве .  Один 
назывался Иоаким К румгаузен, другой  Арндт фон�Деден. Оба  
они получили п режде то го  от  царя  г рамоты на свободную торг�  
овл ю  по  Руси и теперь ожидали для  себя больш их выгод и ми�  
лостей от  царя,если окажут ему свое доброжелательство. Под 
влиянием русских каменных ядер партия  примирительная взяла 
верх. В великую субботу ,  9� го апреля ,  Нарва послала просить 
переговоров. Прекратили стрельбу. 

В русский город явились двое нарвских городовых ратманов, 
которых летопись называет посадниками 1 ,  с товарищами .  Пер� 
вый из  них был Иоаким К румгаузен, другой называется у на� 
шего летописца Захар Ванден ( А рндт фон Деден ) .  

Бьем челом, сказали они ,  от и мени всего го рода, чтоб госу� 
дарь наш пожаловал и вины нам отдал ;  пусть государь возьмет 
нас на  свое имя .  Мы не стоим за князьца ( ф огта ) ,  он воровал 
на свою голову. Мы отстаем от мейстера и все й  Ливонской зем� 
ли .  Освободите нас ехать к государю, а мы оставим вам в залог 
людей .  

Воеводы приняли  просьбу ; немцы отправил ись в Москву, а 
в Иван-городе оставили заложниками двух чиновных своих то 
варИ iцей2. 

К румгаузен и фон Деден прибыли в Москву 1 -го мая .  !Jарь 
уже знал ,  зачем они приехали ;  Иван-городские воеводы извести�  
ли  е го заранее. !Jарь  приказал Адашеву и дьяку Михайлову 
расспросить, в чем их челобитье. Думая, что, быть может, дело 
уладится и без крайних решительных мер, без отдачи Нарвы в 
подданство России ,  немцы стали было хитрить ,  просили мило� 
сти ,  но  уклонялись от п редложения  отстать от гермейстера  и 
всей  Ливонской земли. 

Но Адашев сам им  об этом напомнил и сказал : 
- Вы через опасную грамоту стреляли по государеву городу 

1 • . . . Посадников Якима Кромы ша да Захара Вандсна с товарищи"  . . .  ( НнконовскаR  
.ле�. ,  303)  • 

. . .  а на Иване городе nосадили  в закладе у воевод nо.лат11иков своих .лучш11х .людей 
Ивана Бе.\аrо да Ашпираче . . .  ( Никоновск .  V l l ,  303) . Из  Москвы отправили в Ивангород 
воевод боярюш А.лексиR  Даниловича Басманова да воеводу Данилу Ада шева ( там же) ,  
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и по государевым л юдям и сам и потом в сноей нужАе уж е били 
челом ,  что  отстаете от  мейстера и хотите быть в госуда ревой 
воле .  Ныне ж е вол я государева такова : выдайте вашего князьца 
из  Вышгорода ( верхняго замка } ,  сдайте Ругодив с Выш городом 
нашиы воеводам ; тогда государь вас пожалует, не разведет вас 
из домов, ни вольностей не порушит ,  ни старины ва шей ,  ни торга 
вашего, а государевы воеводы станут владеть Вышгородом и 
Ругоди вом и всеми ругодивскими землями,  как владели у вас 
мейстер и князец. Иначе этому делу не  бывать .  

Немцам нечего было  перечить ; ясно было, что  в Москве уже 
все знают - и они на все дали согласие .  

!Jарь  позвал их л ично к себе .  На  этот раз они уже прямо и 
ясно били челом, чтоб государь взял Ругодив и Выш город со 
всей  ругодивской землей , а с фо rтом пусть поступит, как угодно :  
или велит его взять,  или  выпустить. Они, как видно, хотели снять 
с себя обязанность доставлять фоrта в руки московитянам , но не 
были расположены ни стоять за  него,  ни хлопотать о его судьбе. 

В их руки выдали жалованную государеву грамоту всему Ру· 
годиву со всей ругодивской землей ;  а они за Выш город и Руго· 
див со всей ругодивской землей целовали крест государю,царю 
и великому князю всея  Руси и его  благородным детям.  Эти 
послы были отпущены с честью. С ними поехал Федор Писем· 
ский и повез воеводам грамоту : в ней приписывалось защюцать 
Ругоди в  и ругодинскую землю от гермейстера и е го О рдена . 

Но под Нарвой в это врем я  опять иначе повернулись обсто· 
ятельства. К огда ниоткуда  не было надежды, большинство, в 
виду погибели ,  соглаш алось отдаться  царю;  но московские люди 
перестали палить, прошло времени столько, что жители отдох· 
нул и ;  - тогда начались толки ,  как бы вывернуться из беды. 
Послал и просить помощи к Готгардту Кетлеру, коадьютору 
гермейстера ,  феллинскому командору.  Кетлер дал приказание 
собирать гаррийскую и вирландекую земщину ( Landsassen ) и 
спешить на выручку Нарвы. По его распоряжению,  ревельекий 
командор,  Ф ранц фон-Зеегафен, послал вперед рижских и ре· 
вельских кнехтов ( наемное, содержимое городами войско ) .  

Они вошли в город 30 апрел я и усилили гарнизон. Сам фон· 
Зеегафен с гаррийским и вирландским рыцарством стал ла герем 
за четыре мили от города с тем, чтобы подать помощь городу, 
:когда окажется нужно. Вместе с ним был и Готгардт Кетлер. 
Когда воеводы по царскому повелению объявили ругодивцам 
царское жалованье и о бещание беречь их от мейстера,  в ответ 
на такое миролюбивое заявление явилс я :к ним ратман, которого 
летописец называет Ромашком ; с ним пришло четверо товари· 
щей . Он сказал : 
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" Мы не посылывали тех, кто ездил к царю;  м ы  и не хотим 
отставать от  мейстера " .  

- Т а к вы с ними и п оговорите о б  этом, - сказал и м  Данил о 
Адашев, - останьтесь здесь ,  пока Яким и Захар приедут от 
царя и покажут вам договор.  

Вслед затем воеводам объяснилось, что значит эта перемена. 
Еще прежде отрядили они сторожу за реку Нарову наблюдать, 
не будет ли вспоможения  Нарве .  Стороже велено дать знать 
тотчас, как только что-нибудь в этом ·роде окажется .  Сторожа 
узнала ,  что приближается к Нарве фон-Зеегафен, дала знать 
воеводам. Чтоб не дать немцам смять московской сторожи ,  во
еводы отрядили ей на посилок еще отряд. Но когда Зеегафен 
появился, то  биться с ним на другой стороне реки показалось 
невозможно. Пришлось переправиться назад. Московские  л юди  
начали обратную переправу ;  немецкий отряд догнал их ;  не  ус
певших переправиться з ахвачено человек со сто 1 .  М осковские 
люди со своей стороны вз яли тридцать три человека немцев в 
плен. В расспросе эти немцы сказали : " ругодивцы изменили 
государю, отпустили послов к царю, а сами потом просили  мей
стера,  чтоб он их не выдавал, а мейстер прислал князьца колы
ванскаго ( командора ) ,  с ним 1 . 700 человек, тысяча  конных и 
семьсот пеших ,  и все ругодивцы целовали промеж себя к рест, 
чтоб им не сдаваться царю и великому князю " .  Однако,  на самом 
деле прибывш ие в Нарву воины не слишком много могли пода
вать надежды. Предводитель ревельцев, Вульф фон-Страсбург ,  
рассуд ил за  благо уклониться от опасности и 3-го мая ушел в 
Ревель.  За ним последовали подчиненные ему офицеры, трубачи 
и барабашцики .  

После стычки с отр ядом Зеегафена и после обратного отвода 
стражи за реку 1 1 - го  мая ,  в Нарве сделался пожар .  Заго релось 
у ци рульника ;  называлс я  он Кордт Фолькен ; варил он пиво. По 
русским известиям у него были тогда новоприбывш ие рижане. 
Они увидели русскую икону Богородицы ; икона была оставлена 
русскими купцами ,  кот орые когда-то квартировали у хозяина.  
Они были лютеране, и ,  подгуляв, стали над иконой глумиться .  
" Этот болван, - сказал немец, - поставлен ради русских куп
цов;  теперь его не нужно ; истребим его. Немец снял икону со 
стены и бросил в огонь .  Вдруг  пламя поднялось и з-под котла 
кверху и потолок  загорелся.  В оздух для того времени был чист 
и тих, а как сделался пожар ,  поднялся ветер,  и пламя понеслось 
в разные стороны по городу. Предводитель рижских кнехтов, 

1 Русская летопись уверяет, будто немцев, напавших на них, было человек тысячу, но 
это. как кажется, ошибка .  
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Вольф Зингегоф, отправил двоих и з  своих подчиненных в ла герь 
к ревельекому и феллинскому командорам. " Спешите " ,  н аказы� 
вал он им : " не жалейте лошадей ; пусть господа командоры не� 
медленно со своими воинами прибудут выручать город ; а то 
враги, как увидят свою выгоду в нашем пожаре,  то спать не  
станут " .  Часть кнехтов между тем поставили у вире к их  ворот,  
а остальных в боевом порядке на  рыночной площади .  Строение 
в Нарве было боль шей частью деревянное и огонь распростра� 
нился быстро. Народ - вместо того ,  чтобы по п риказанию кнех� 
тов бежать за водой и тушить пожар - с-хватывал свои пожитки 
и толпами спасалея в замок.  Скоро в замке стало тесно. Тогда 
Зингегоф поставил две роты кнехтов, чтобы не пускать более 
народа в замок. Неуспевшие туда вбежать расположились во 
рву около стен з амка.  Часов в 1 0  город был объят пламенем, и 
все кнехты, стоявшие на  площади,  убежали в замок. Из Иван� 
города русские увидели пожар в Нарве и ,бросились через реку, 
кто в лодке, кто на  доске ;  иные ворота от дворов отвесили ,  сели 
на них и стали переправл яться ;  а между тем и з  Иван�города в 
предместье Н арвы пустили в изобилии каменные ядра и пули .  
Из нарвского замка также стали было отстрел иваться,  но  на  
беду немцам часть орудий  оставлена была на  городских стенах, 
отрезанных от замка пожаром в городе, а из  восьми оруди й ,  
находившихс я  в з амке, повредились две пушки ,  стоявшие н а  
башне, носившей название Дл инного Германа ; одну и з  них  ра� 
зорвало ,  а другую от разрыва первой сбило с л афета. Русские 
выперли железные городские ворота и посыпали в город.  Горо�  
жане , уже и без того сбитые с толку внезапным пожаром,  не  
отражали непри ятеля и притаились во  рву ;  другие  просили  у 
победителей пощады. Видя ,  что отпора давать некому, русские 
стали тушить пожар.  Говорят, тогда русские нашли образ Ни� 
колы чудотворца : он лежал лицом к огню и оставался неповреж� 
денным,  и как только подняли его - пожар стал утих ать сам 
собой 1 . • 

Между тем, получи вш и  известие от Зингегофа, Зеегафен по� 
слал передовой отряд к Н арве и вслед за ним двинулся сам. 
Время было послеобеденное. Тут некоторые из гаррийских и 
вирландских дворян стали останавливать предводител я и пода� 
вали такой совет : " смотрите, как бы это не хитрость неприятел я :  
нас с умыслом хотят вым анить из  лагеря ,  а потом ударить н а  
нас и з  нарочно устроенной засады " .  Некоторые и з  них уверяли ,  
что знают хорошо  местность ,  и говорили ,  что  она удобна для 

1 Курбский,  1 ,  7 3 .  Львова лето n . ,  2 1 7. 
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такой засады. По их совету решились не идти далее и выдумали 
себе от говорку,  что скоро наступит ночь.  М ежду тем отряд,  
посланный Зее гафеном вперед, дошел за полмили  от города и 
пово ротил назад с утешительной вестью :  пожар уже прекратил
с я  и опасность м иновала для Н арвы. Они действительно заме· 
тили издали ,  что огонь в городе потух,  но не узнали отчего потух 
он и не догадал ись,  что его потушили  русские.  

Вышло таким образом,  что отправленные на  выручку На рвы 
покинули ее н а  погибел ь в реш ительную минуту ;  те же, которые 
заперл ись в з амке,  п родолжали отстреливатьс я от русских в 
надежде, что к ним придет помощь.  Московские люди сfали 
напи рать на ворота, не допуская  немцам сдел ать выл азк и :  кнех
ты, за Lцищавшие ворота, не могл и отстоять их  и спрятал ись в 
замке.  Московские люди овл адели пушками на воротах и стали 
палить  по немцам.  И ст релы обильно летел и в замок. Осажден
ные сначала подк репл яли себя мол итвами,  которые им читал 
нарвский  предикант Зунен ;  несколько времени все е ще думали 
они держатьс я и наде ялись : авось к ним придут на выручку . Но 
вот явился на воротах один и з  нарвских горожан, Бартольд Ве
сте рман, и сказал : " меня послал и русские воеводы ; они  предла· 
гают вам сдать замок и обещают выпустить фогта  с е го слугами 
и лошадьми ,  и всех ландскнехтов с их женами ,  с детьми ,  и с 
имуществами ; а которые горожане пожелают остаться на  своих 
местах, тем ца рь обе tцает пост роить из  своей казны дома лучше 
тех, что  у них сгорели " .  

Га рнизон все е tце не сдавался ,  и ожидал с м инуты н а  минуту 
помоL.ЦИ .  Весте рману отвечали : 

- Воеводы поступают несправедл иво ; персм ирне заключено 
и послы наши в Москве ; а они напал и на нас, пользуясь случив
шеюся с нами бедою. 

Вестерман ушел и ,  снова воротивш ись ,  сказал : 
- Воеводы велели вам объ яснить ,  что Бог  вас покарал з а  

ваш и  грехи ; Б о ж ь я  воля н а д  вами сверш илась ;  с а м  Б о г  отдал 
вас нам.  Принимайте милость ,  когда  ее дают вам ,  а то ,  кол и не 
примете тепе рь ,  так в другое врем я  она вам не дастся. 

П редвод ители п росили дать и м  время до  утра подумать .  
К то-то  с башни Дл инного Германа закричал : " наши  рыцари 
идут ! "  Но  то была ош ибка.  Ему показал ись рыца ри,  а в самом 
деле  то  был и  московские люди .  Воеводы никак не хотели дать 
немцам срока до утра и позволять им  думать. Они приказал и,  
нап ротив, сильнее палить в замок ,  и потом высл ал и опять Вес· 
термана . 

- Воеводы, - сказал Вестерман,  - велел и  вам объ явить ,  
что они вам не  дадут ни минуты nокоя.  Если замок возь мут 
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русские силою, то всех вас за  собою в nлен nоведут. Не nола
гайтесь на  ваш их рыцарей , - nрибавил он от себя ,  - между 
ними и вами русския силы стоят. Рыцари не могут к вам nодо
сnеть н а  выручку. 

" Попроси  воевод хоть немного дать нам :>тдыха - мы сей час 
дадим ответ " .  

Между тем, они все еще не теряли надежды - авось nридут 
рыцари .  

Стали осажденные советоваться,  а московские л юди не nере
ставали стрелять в замок, чтоб совет у немцев шел поскорее. 

- У нас мало заnасов, - стал и  рассуждать на военном совете 
в замке : - немного ржаной муки,  сала и масла, да бочки три 
nива. А nopoxy так мало, что если хорошенько пострелять час
д ругой,  так и ничего не останется .  Вдобавок в замке теснота от 
народа ;  а множество бедных горожан укрываются во рву : они 
отданы на произвол врагов. Московитяне уже овладели г ородом, 
будут во что бы то ни стало добывать замок, а из Иван- города 
палить станут без-устали ; на рыцарей же плоха надежда. К акая 
польза будет всему краю, когда мы станем защищать замок? 
Защитить его не сможем, а только пропадем все ! 

Бриф-маршалок 1 заметил : - Кто же нам поручится, что мы 
останемся целы, если сдадимс я ?  Русские  не сдержат обещания 
н всех нас побьют l  

- Если уж наша такая судьба, - возразили ему, - если 
нам так или иначе, а все-таки приходится погибать,  то лучше в 
nоле, чем в атом замке. 

Не успели окончить своего совещания  осажденные, как Вес
термаи опять явился на воротах за ответом. 

" Мы по к райней мере хотим быть уверены, что нас не побьют, 
если  сдадимся ! " - сказали ему. 

- Вышлите на переговоры двоих из  рыцарей н двоих и з  
бюргеров, - сказал Вестерман ; - один из  воевод сам выедет 
к воротам. 

Осажденные так и сделали . Из высланных на nереговоры был 
Зингегоф , nередавший рассказ об этих событиях. Русские не ду· 
малн прекращать пальбы до тех пор, пока немцы не дадут согласия , 
и не считали перемирнем времени ,  назначенного для переговоров. 
К огда спустили подъемный мост через ров, окружавший замок, 
за  плечами у парламентеров из Иван-города был застрелен про
вожавший их горожанин. Свидание происходило в галерее, окру· 
жавшей один из немногих уцелевших от огня до мов. 

1 Чиновник по поручен и я м  в орденском упрамеиии.  

502 



На этом свидании постановили ,  что вес кнехты, составляю
щие гарнизон, выйдут свободно с имуществами  и с оружием, но 
тяжелое о ружие,  то есть пушки ,  должно остаться в замке .  Жи
телям тоже дозволено было выйти с семействами ,  но  покинув в 
городе свои и мущества ; т е  же, которые добьют челом государю,  
сохранят невозбранно свое достояние. Русские б у дут провожать 
вышедших, чтобы своевольные толпы из московского войска н а  
них н е  напал и .  

Уже  было п оздно,  когда переговоры окончились .  Воевода 
приказал nринести образ ,  омыл себе руки и поцеловал образ во 
уверение,  что сдержит обещание. Он  сказал , что не дозволит ни  
одному русскому войти в замок, nока и з  него немцы не выберут
с я .  Воевода немцам дал двух заложников и взял от них в залож
ники двух нарвских горожан. 

Осажденные вышли  из замка в ту же ночь, и когда nроходили 
толnами через московский лагерь ,  уже было утро. 

1 2-го мая, около полудня, выnущенные из Нарвы достигли  
рыцарского лагеря .  Рыцари не знали ,  что  Н арва уже взята, не 
зарекались помогать ей ,  когда найдут,  что это будет нужно,  и ,  
вышедши  из  ла геря ,  сто яли в боевом порядке,  а между тем  по 
зади  них ,  у них  в лагере ,  сделался nожар.  С реди этой-то сума
тохи пришли  к ним выпущенные из  Нарвы и вместе с ними 
сnасали лагерь от истреблени я ,  чтобы себе самим найти в нем 
отдых после мучительного дня. За кнехтами бежали  горожане ; 
бежали женщины : многие из  последних больные и беременные, 
другие с младенцами на руках. О! какой плачь !  какой вопль 
nоднялся тог да! - говорит современник. Было от чего nлакать.  
Несчастные горожане разом лишились всего достояния ,  нажи
того т ру дам и многих лет, за  избавление себя и своего потомства 
от несчастья быть рабами московского царя ,  который представ
лялся воображению немцев чуть не диким чудовищем. 

Тогда фон-Зеегафен и К етлер рассудили ,  что Н арве помо
гать уже нечего ; они двинулись со своим войском к В езенберrу ; 
за ними nошел и выпущенный и з  Нарвы гарнизон .  В Везенбе рге 
приелаиные от гермейстера nослы стали разби рать : кто виноват 
в сдаче Нарвы .  К нехты, сдавши е  з а м о к ,  жаловались на рыцарей ,  
что они  им н е  помогли в минуты оnасности,  а рыцари сказали ,  
что, nолучив и звестие о пожаре в Нарве ,  они  посnеш или было, 
но тут прислал к ним нарвски й  бюргермейстер Герман-JJу-дер
Мэлен посел янина с письмом ; извещал, что опасность минова.
лась , пожар поту шили ,  а неприятель не думает вовсе наnадать 
на них. Неизвестно, правду ли говорили рыцари ,  а если было 
так, то несомненно, что в Н арве существовала парти я сторонни 
к о в  московского владычества, и такое nисьмо п исано было чело-
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веком этой партии .  Недолго оставалось рьц,!арство в Везенберге ;  
н е г о  покинули на  произвол судьбы,  к а к  Нарву. 

О бодренные успехом,  московские воеводы через несколько 
дней двинулись дальше, н 25-го мая осадил и Сыреиск ( Нейш
лот ) .  Замок был укреплен. Воеводы не  надеялнсь сладить с ним 
одни ; они  стали от  него за  п ять верст н послали·  во  Псков к 
боярам н в Новгород к наместнику, князю Федору Троекурову, 
л роснть ,  чтоб они приходили туда же с войском, а меж тем 
вперед послали отряд засечь дорогу н з  Ревеля ,  на случай , если 
оттуда вздумают подавать немцам помощь. В ожидании свежих 
сил нз Н овгорода и Пскова, воеводы обставили город с двух 
сторон турами ; по окнам в турах ломестили стрельцов, которые 
должны были стрелять нз пищалей , а промеж турами уставили 
пушки. Июня п ятого пришел к ним Т роекуров, и они открыли 
разом пальбу ; на другой день фогт нейшлотскнй ( князец сырен· 
ский ) просил остановить нападение, дозволить сдать город и 
выйти.  Воеводы со  г ласились ,  но с тем, что все ,  кто б у дет ухо• 
дить, оставят в городе и свое оружие, и свое и мущество. Фогт 
и е го ратные люди таким о бразом вышли  и з  города. Нейшлот 
был з анят московскими людьми. Тогда черные люди изо всего 
околотка, по  лроисхождению чухны, являлись толпами в мос• 
коnекий лагерь и просили п ринять  их в подданство. Они вовсе 
не питали сочувствия к немцам и не находили для себя полезным 
стоять за  О рден. Даже и многие из  тех, кто  были немцами по 
лроисхождению,  добровольно учинялись тогда  в холопстве у го· 
сударя ,  по выражению летописи.  Еще легче было взять д ругой, 
дальнейший  город Адеж (Тольсбург? ) .  Фогт Генрих фон-Кел· 
ленбах ушел оттуда,не дождавшись неприятеля.  Отсюда воево· 
ды послали четырех голов со стрельцами и детьми боярскими, 
которые взяли Ракоnор ( Везенберг  ) ,  и тамошний фогт ,  по  имени 
Гердт Гюен фон-Анстерит, ушел.  За ним последовали все жи· 
тели и оставили Везенберг совсем пустым. Они  ушли в Данию 
и утеш али себя надеждой , что датский король за них заступится 
и отнимет у московитян завоеванное. Отряженные воеводами го· 
ловы лереписали весь народ и запас. И сюда п риходили черные 
люди из  околотка и добровольно отдавались во власть государя.  

Таким образом пространство от Чудскогр озера до моря,  
берега озера  и полоса, соприкасавшаяся течению Наровы, при
соединились к Московскому государству. JJapь получал веселые 
известия за  известиями о блестящих успехах своих войск ;  он 
велел по всему своему царству петь молебны с колокольным 
звоном, а воеводам в Ливонии приказывал завоеванные города 
очищать от латинской и лютеранской лрелести и строить там 
п равославные церкви. В городе Нарве начали строить церковь 
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пречистой Богородицы и в з амке церковь Воскресения .  По при�  
казанию царя ,  архиепископ новгородский посылал туда  юрьев� 
ского а рхимандрида заложить эти церкви и освятить город 
обхождением вокруг него с крестом и о бразами.  В Сыренске 
построена царковь Троицы. Разрушенные укрепления  городов 
были снова поправл яемы и в них оставлялись гарнизоны из  детей 
боярских и стрельцов. Так в Веземберге русские разобрали близ 
лежавшие монастыри и дома употребляли на постройку стен. 
Весь город обведен был толстой стеной с башнями и бойницами, 
в стенах и башнях были комнаты, где могли сидеть защитники. 
Чтобы п риласкать народ, царь велел успокаивать его ,  объяв.� 
л ять ,  что все останутся на  своих местах, и даже приказал воз� 
вратить  и водво рить  на месте п режнего жительства  всех 
нарвских пленников. Московское правительство должно было 
увидеть ,  что сила царя и бессилие О рдена заключались в черном 
народе Ливонии ; к роме поселян ,  которые покорялись царю тот� 
час после взяти я тех городов, к которым они прежде тянули ,  
п риходили  чухны и латы ш и  и з  других далеких волостей и изъ� 
явл яли охоту быть в подданстве у московского государя .  

Ливонские послы явились с деньгами в Москву в то самое 
время ,  когда царь получил уже известие о взятии Нарвы. И 
притом, явились они с намерением поплатиться сколько возмож� 
но менее , тогда как царь ,  по положению дел , мог  с них требовать 
сколько возможно более. 

- Дерптское епископство разорено, - говорили послы, -
много лет п ройдет, пока мы поправимс я ;  не можем собирать 
поголовной дани ; пусть государь пожалует нас ; уже ратные лю� 
ди взяли в Ливонии  больше ,  чем сколько даже следовало со�  
брать .  Мы п роси м  дани с нас не брать поголовно,  а согласны 
заплатить разом определенную сумму за все недоимки.  

- Это правда ,  -'- отвечали им ,  - что наши собрали больш е, 
чем сколько с вас следовало ;  но  вам дан был опас,  и мы войну 
приостаиовили ; а ваши после опаса целыя две недели из  Руго� 
дива стреляли по  Иваи�городу и людей наших побивал и ;  за  это 
царь приказал добывать Ругодив ,  и Бог  нам послал свое мило� 
сердие :  воеводы царевы Ругодив  взяли и государь велел воево� 
дам промышлять и над другими городами ,  сколько Бог поможет. 
Нельзя вам верить,  - вы даете правду и во всем лжете, а если 
ваш мейстер и все рыцари и бискупы хотят отворотить гнев 
государя и его ратную силу от Земли своей , пусть сам мейстер 
и бискупы сделают так, как сделали царь  казанский и астрахан� 
ский : пусть сами явятся к царю и ударят челом всею Ливомскою 
землею, а потом поступят так, как у годно будет царю. 

Впрочем,  бояре ,  кажется,  сочли удобi1ым на этот раз сбавить 
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свой высокий запрос и соглаш ались принять предлагаемую сум· 
му, но в придачу требовали ,  чтобы Ливония уступила царю за
воеванные его войсками области. Послы не имели полномочия  на  
такие  уступки и не дали согласия.  Их отпустили с их  деньгами.  

После того,  как русские  завоевали северную часть Ливонии ,  
пограничную Руси,  другое войско двинулось в ливонский край  
южнее. Оно пошло  и з  Пскова под  главным предводительством 
князей Петра  Ивановича Шуйского и Федора Ивановича Т ро· 
екурова 1 прямо к Нейгаузу .  Гермейстер Фирстенберг стал ла
герем близ К и ремпе ; у него было две тысячи о рденского войска 
и тысяча епископского. Раскинув там ш атры, рыцари п ростояли 
двадцать четыре дня ,  мало заботясь о грядущем , гул яли и про·  
хлаждались ; не обращали они боль шого внимани я и н а  то ,  что 
в Ней гаузе было только 600 человек воинов, да  толпа прибежав· 
ших и з  околотка жителей обоего пола ,  которые, как всегда бы
вает в осадах, только увели чивал и тяжесть осадного положения ,  
а не помогали военному делу .  Ней гауз защищался упорно. Не
мцы, говорит летопись,  засели на  смерть.  Воеводы обставили 
город турами и в продолжение трех недель палили в него . Туры, 
будучи подвижными ,  приближались все более и более к стенам, 
наконец дошли до самых стен.  О дну башню ( стрельницу ) сбили 
с основани я  пушками ,  потом сделали п робой в городовой стене, 
а стрельцы с турами стали у стен так близко, что мог ли вскочить 
с тур на  стены. Тогда немцы покинули город и заперлись в 
замке. Русские,  овладев городом, со всех сторон окружили замок 
и стеснили осаждаемых до к райности .  Стрельба не п рекраща· 
лась ; люди падал и ;  наконец осажденные потеряли всякую воз· 
м о жность  з а щ и щ атьс я ;  и 30 и ю н я  русские  вз ял и з а мок . 
Начальник ней гаузского гарнизона, Укскиль фон-Паденорм был 
выпущен воеводами с честью из уважени я к е го храбрости .  Все 
жители ,  которые не пожелают присягнуть государю, получили 
право удалиться .  Но едва только они вышли ,  как напала на  них 
русская шайка и обобрала их. Многие жещцины, девицы были 
лишены одежды и пущены продолжать  свой путь нагишом.  

Между тем в гермейстеровом лагере при К и ремое п роисхо· 
дили совещания ,  как пособл ять делу. В орденской казне, назы· 
ваемой дресель,  денег не  было ,  и потому нельзя было думать о 
найме иноземного войска. Это, однако, не мешало, как видно, 

1 • Да в бGльwом же полку со князем  Петром Ивановичем воевода Андре й Иванови ч 
Шеин, в передовом полку боярин князь  Андрей Михайлович Курбский ,  да воевода 
Данило Федорович Адашев, в правой руке боярин князь Василий Федорович Серебре• 
ной, да Бог дан Юрьев сын Сабурова, в левой к н .  Петр IJJепин-Оболенский ,  да Вас .  Вас.  
Розл адин-Кваwнин, в сторожевом полку кн. Григорей  Иван. Темкии да кн. Гри горей 
голова Звенигородской • .  Львова, 229. 
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ливонским рыцарям ,  по прежнему обычаю счастливых и богатых 
лет, пировать в ла гере. Г ермейстер не .знал о состоянии русского 
войска и не и мел ве рных известий о том, что происходит в Ней�  
гау.зе ,  - у него недоставало ловких людей , чтоб вз ять на себя 
труд проведать о неп ри ятеле. В Дерпте также не думали помо� 
гать Нейгау.зу, хоть и ясно было, что неприятель ,  как скоро 
во.зьмет Ней гау.з , тотчас подступит и к Дерпту. 

Ливонские депутаты городов в Дерпте держали совет. Преж� 
де надеялись на  императора, думали ,  что этот сильный глава 
.западного мира одним своим словом остановит московское .заво �  
евание ;  н о  приелаиные недавно отзывы внушали мало  утешитель
ного .  Кар.11 V в это время  уже оставил империю и удалился  в 
монастырь Юста. П реемник его ,  Фердинанд, был .занят домаш� 
ними ра.з.'!,орами и опасался  турок .  Когда в Дерпте начали рас· 
суждать, что делать , один предлагал то, д ругой иное ; каждое 
предложение тотчас же встречало множество не удобств к испол· 
нению. Не было надежды на  внутренние силы.  Н адобно было 
пытаться вып росить помощь у соседе й ;  те советовали обратить
ся  к Швеции ,  д ругие к Дании ,  т ретьи к Поль ше. Только де
рптский бургомистр ,  Антоний Тиль,  человек ,  как говорит о нем 
современник,  благочестивыИ и честный ,  стал посреди собрания ,  
с .заплаканными глазами,  и говорил : 

- Вот уже много дней мы толкуем, как помочь себе, да,  к 

несчастию ниче го еще не  выдумали. Скажу вам вот что : откуда 
бы мы ни при гласили себе .защитников - с севера  или с запада ,  
с северо-востока или с юга  - все равно ;  никто .за нас не  .захочет 
безкорыстно воевать с москвитянами ;  так или иначе все -таки 
придется нам отвечать своими головами.  Всего лучше и благо
разумнее будет , есл и мы п ринесем все наше  частное достояние 
на пользу Земли нашей : все украшения жен наших,  все .золотыя 
цепи ,  браслеты, все ,  что у нас есть дорогого в .запасе ,  все про
дадим,  - на эти сокровища наймем войска и сами все соберемся 
на одно место, и пойдем против неприятел я ;  не станем больше 
поступать так ,  как  п режде делалось ,  что, бывало ,  каждый свой 
угол берег и враг  мог по  одиночке всех нас побит ь ;  оттого и 
Земл я наша так обе.зсилела.  Если  мы на  это решимся ,  то будем 
честные и храбрые люди.  

Советы его  не  возбудили сочувстви я.  В лагере п ри Ки ремпе 
даже говорили , что в Дерпте есть изменники ,  которые хотят 
сдать город московскому царю, и указывали на какого-то Лус
тферна, который будто бы тайно посылал в Москву.  По этому 
поводу несколько подозрительных людей было схвачено и под
вергнуто пьгrке .  Что они под пыткой высказали , - неизвестно. 
Дерпт послал было отряд на помощь Нейгаузу, да  эти послан-
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ные воины, видя,  что Ней гауз не может держаться и уже готов 
сдаться неприятелю, для  собственной безопасности поспешили 
восвояси с распущенными знаменами.  Когда их упрекали : зачем 
OJIИ не держались,  они отвечали,  что Ней гаузу нет большой нуж· 
ды, а им следует защищать собственный город и его укрепления .  

У слышав о вз ятии Ней гауза, гермейстер поспешно снял л а· 
герь, приказал сам сжечь К и ремпе и двинулся на запад. Носил· 
ся  слух,  что неприятельское войско хочет догнать гермейстера 
и вступить с ним в битву. Гермейстер прибавил ш агу и совер• 
шенно покинул на прои звол врагов Дерптскую Землю. Он стал 
под Валком. 

Московские л юди,  после взяти я Ней гауза ,  пошли прямо к 
Дерпту. Город К остер, бывший на  дороге в Дерпт, сдался без 
соп ротивления .  Епископский от ряд,  расставаясь с войском гер•  
мейстера,  был насти гнут московской ратью за двад!!ать пят ь  
верст о т  Дерпта. Его гнал!'! д о  самых предместий Дерпта, вз яли 
телеги с вооружениями ,  порохом и со всеми военными запасами ; 
двадцать семь немцев попалось в плен. 

Епископ заперся в Дерпте. Дошедш и  почти до города, вое· 
воды воротились назад и взяли Курславль - за десять верст 
от Киремпе. В этом городке оставлено было ими двое голов с 
гарнизоном.  И здесь черные люди с околотка приходил и к вое· 
водам и добровольно отдавались в подданство !!арю. Воеводы 
п риводили их всех к правде. С этим народом , туземцами в Ли
вонской земле, московские люди обходились милостиво, но с 
немцами были жестоки :  мужчинам отсекали руки ,  женщинам 
вырезали сос!!ы и ноздри.  

Готовясь осадить Дерпт, воеводы послал и от ряд проведать ,  
где гермейстер ;  надо было вз ять предосторожности и не дать 
напасть на себя врасплох. Пока этот от ряд был в команди ровке, 
воеводы стояли у К и ремпе.  Шуйский посл ал в Дерпт предло· 
жение  сдат ься  на  милость царя и приел гнуть ему на  подданство, 
иначе грозил жестоким разорением. Б реднебах говорит, что при 
этом посланы были в Дерпт искалеченные немцы и немки, чтоt;ы 
горожане мог ли сообразить ,  какая их ожидает беда, если станут 
упрямиться .Дл я страха немцам русские распускал и слух, будто 
у них войска тысяч триста, в самом же деле, как показывает 
современник,  у них было тыс яч с т ридцать московских и татар· 
ских сил,  и тысяч двенадцать стрельцов. В Дерпте заперлись 
вооруженные дво ряне епископского удела ;  к ним пристали на 
помощь охотники .  П редложение Шуйского отвергли ;  думали за
I.Цититься .  Запасов у них было много и стало бы на  дол гое время .  
Надеялись ,  что гермейстер поправится и явится им на выручку. 
Через несколько дней возвратился в московский лагерь послан-
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ный отряд и привел языков: они извещали ,  что ге рмсйсте р ушел 
в Кесь  ( Венден ) ,  а войско от  него разбегается.  Московские л юди 
двинулись к Дерпту. 

А между тем, в виду неприятел я ,  в городе продолжались 
прежние рели гиозные распри и несог  ласия  между протестанта�  
ми и католиками .  Дерптские граждане п ротестанты насил ьiю 
заперли собор ,  запрещали служить обедню и грозил и за  это 
казнями .  К атолики вопили,  ЧТt'> все настоящее бедствие пости�  
гает Ливонию з а  отпадение от  отеческой ве ры, что  отщепенцы в 
своей слепоте сами отвергают последнюю надежду спасения  -
молитву по  уставам !Jеркви. Вот начали появляться передовые 
отряды русских .  Храбрость и самонадеянность стали оставл ять 
немцев, когда не только уже слыш али о враге,  но увидел и его  с 
городских стен. Большая часть епископских дворян ночью ушла  
из  города и покинула своего епископа .  К анцлер Гольцшур и 
несколько оставш ихся  дворян лютеранского исповедания и пол� 
ковников изъявили готовность сделать вылазку на неприятел я ;  
н о  только что им отворили ворота, как они поворотили туда ж е ,  
куда и первые, и пошли за ними к Ри ге.  За ними вслед толпами 
бежал и граждане. - Такова�то их вера лютеранская ,  - воск� 
лицает современный историк�катол ик ,  - она и м  позвол яет ос � 
тавл ять отечество, родных, друзей,  сограждан,  святыню и дома.  

1 1 � го июля на заре появилось ,  в виду Дерпта ,  целое москов� 
ское войско. Много было с ним т яЖелых осадных орудий ,  теле ги  
тянулись обозом с порохом и с винцом и съестными припасами.  
Видно было, что московские люди при шли с тем , чтоб не ухо� 
дить, не покончив с Дерптом. 

Дерпт заволновался, не знали ,  что начать ;  - те говорили 
одно, другие п ротивное ; религиозная вражда не только не ути�  
хала, но  разгоралась более и более. Оставшиес я  дворяне като� 
лического исповедания вышли на м ятежную площадь и стали 
уговаривать граждан : "не унывайте духом " ,  восклицали они,  
" мужественно стойте за себя,  з а  ваших  жен, детей ,  за отечество 
проти в исконнаго врага христианскаго имени ; вы прогоните е го,  
если единодушно обратите на него ваш и  силы и оружие " .  Б юр� 
rеры�католики ободряли их реш имость. 

Но тогда откликнулся один ратман, строгий протестант : " мы 
будем защи щать город ; пусть же епископ Герман и ка1'олики 
отрекутся от папистических заблуждений  и примут евангели че� 
скую истину " .. 

- Мало ли  на вас бед, - говорили католики , - е1це больших 
хотите ! Да  не с тех ли  пор и постигло вас московское разорение, 
как вы переменили веру и приняли учение лютерово ? 

Были и такие ,  которые старались прими рить ,  хоть на  это 
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важное время ,  враждующие стороны. Они говорили : "теперь ли  
спорить о вере ? Пусть остается каждый в том исповедании ,  в 
каком был. Не  за  веру, а за  отечество, за родных и детей надобно 
биться.  Соединимся же дружно;  приелгнем не сдавать русским 
города во что бы то ни стало и будем сражаться до последняго 
издыхания  за  нашу судьбу " .  

Слишком очевидна показалась тогда польза таких советов. 
Положили прекратить рели гиозные споры и сражаться.  

Московские люди осадили город. Главные силы их были со· 
средоточены у ворот св. Андрея.  Здесь они насыпали бол ьшой 
вал и стрел яли с него .  Палили  днем ;  настала ночь ; - московские 
люди продолжали палить .  Немцы и м  отвечали выст релами.  
Ночь была чрезвычайно темная ;  не видно было,  к у да направл ять 
орудия. Следующий за тем день был туманен. Охотники выхо· 
дили два раза из ворот драться и возвращались,  ничего не еде· 
лав. В среду,  1 3·го июля, туман не расчищался. Досадно было 
немцам. Они только по грому иосковских о рудий да по шуму в 
неприятельском войске соображали,  куда им палить ;  и потому 
их выстрелы, направляясь н а  ш и рокое поле, были не так опасны 
русским,  как немцам московские выстрелы, которые, обраtцаясь 
к городу, направл ялись на меньшее и тесней шее пространство .  
Еще попробовали было немцы сделать вылазку и воротилось 
без успеха да  еще с ранеными.  Тогда  городской совет отп равил 
к епископу депутацию. 

Она говорила : 
- Гермейстер ушел прочь .  Дворянство нас покинуло и оста· 

вило в беде епископа. Мы слишком слабы, чтобы оборонять 
такую большую крепость. Знаете вы сами, что у нас недавно 
сви репствовала болезнь и много  перемерло из наш и:к солдат, 
которых у нас было  двести .  Измучили нас ночные и дневные 
караулы. Рады мы !fclc защищать ,  как верные подданные, да  при ·  
шлось нам очень тяжело ;  напишите к гермейстеру ; уведомите 
его ,  что  город наш в крайнем положении и просит выручки ,  а 
иначе пости гнет его скоро горестная перемена. Мы наняли двух 
мужиков;  берутс я доставить письмо гермейстеру ,  - они с ядут 
в лодку и вверх по реке поплывут через лес. 

- Любезные мои, верные мои, - отвечал епископ, - я знаю 
вашу верность ;  я соболезную, что мое дворянство меня оставило, 
и вижу сам, что мы слабы, не в состоянии давать неприятелю отпор 
денно и нощно. Да, это будет хорошо, если дадим знать гермеЙ· 
стеру и пошлем к нему два письма, одно за другим, одинаковага 
содержания. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше будет. 

Гонцы были отправлены один за другим с письмами ;  второй 
отправился через три часа после первого. 
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Настал четверг .  Московские люди успели уже насып ать  та
кие высокие валы, что с них стрелять можно было уже не по  
стенам, а брать  выше : ядра падал и  на  к рыши домов в го роде. 
Деревянные к ровли и стены о бваливались и убивали детей ,  жен
щин, всех, кто оставался в домах. !Jелый день и целую ночь после 
того не умолкала пальба - гром был такой ,  что один у д ру гого 
не мог речей расслышать .  В п ятн�;�цу Шуйский  п рислал опять 
п редложение сдать город, обещал пощаду, в п ротивном случае 
грозил бедой ; как бы в щ>дтверждение слов воеводы, часу в 
девятом утра открыли ужасную п альбу на  весь  город со  всех 
сторон. Женщины вопили и возбуждали всеобщее отчаяние. Тут 
разнесся слух, что гонец воротился с письмом от гермейсте ра. 

Ратманы отпр авились к епископу.  Епископ п риказал п рочи
тать и м  полученное п исьмо. 

Гермейстер писал : 
" Очень сожалеем о печальном состояни и  города Де рпта, а 

равно и о том, что дворяне и ландзассы покинули своего госпо
дина, епископа :  это не  делает и м  чести .  Постоянство епископа 
и почтеннаго гражданства очень похвально.  Желательно, чтоб 
все остальные испо.лнились такого же геройскаго духа и защи
щали бы город мужественно. Я бы очень желал оказать городу 
помощь, но из всех сведений мне известно,  что у непри ятеля 
большая с и л а  в п оле,  и потому я не в состолни и вступить с ним 
вскорости в битву .  Остается мне усердно молиться за  вас Богу 
и помышлять денно и нощно об умножении  своего войска " .  

Такой ответ поверг  в отчаяние многих граждан.  Они  вопили : 
" u гермеистер отказывает в помощи ; нам нет надежды ; мы не в 
силах никаким спос обом держаться .  Мы сдадимс я " .  

- Помыслите,  - увещевал и х  епископ ,  - что ожидает нас. 
Вы знаете, какие ва рвары эти московиты ; и вера у них такая ,  
что только Богу и святым хула :  от всей !Jеркви божией и от 
всего света отринута !  Со скотами христиане не обращаются так 
жестоко, как с людьми обращаютел московиты. Что они делали 
у нас с христианскими женщинами и девицам и ?  Т о же всех нас 
ожидает, есл и  мы отдадимс я жестокому ти рану во власть !  

Утешения было мало. Неприятель опять принялся палить. Сте
ны города начали разрушаться. Тог да в двенадцать часов дня совет 
послал к Шуйскому двух своих членов, спросить : на каких усло
виях желает он сдачи. Шуйский прислал условия ,  которые пока
за.лись выгодными .  С овет опять обратился к епископу. Ему 
представляли, что предложения,  которые делает московский вое
вода, очень мягки ; Шуйский - сам Человек честный и добрый ; и 
можно будет сдать город, если Шуйский пор учится, что соблю
дутс я в точности все пункты,  на которых последует еда ча го рода. 
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Епископу трудно было их убеждать  в противном. Епископ 
должен был согласит9ся и послал Шуйскому п росьбу о переми
рии .  

Шуйский  дал два дня на  размышление и не приказал беспо
коить город в продолжение этого времени .  

Собрался городской совет ; собралась и вся городская общи
на,  которая обыкновенно сходилась в двух гильдейских камерах : 
одна камера была для чинов, другая для  купечества. Собрались 
и духовные обоих вероисповеданий .  Поднялась разноголосица ;  
наступил раздор.  

Каноники были против сдачи .  По их вл иянию,  граждане ка
толики разделяли то же наст роение. Напротив, лютеране с о  г ла
шал ись  на  м ировую. 

- Мы, - говорили католики ,  - еще не  в самом крайнем 
положении ,  стены еще целы ;  запасов у нас довольно;  а вой ска 
хотя немного,  да  зато оно таково , что может оборонять город ,  
лишь бы у него стало реш имости ; лучше испустить дыхание,  чем 
сдать город и с ним потерять свободу. Вся наш а беда исходит 
от членов л ютеранскаго сената : недавно перешли они от католи
чества в лютеранство, а теперь хотят перейти в московское вар
варство и безбожие.  

Лютеране,  со  своей стороны, порицали катол иков. Лютеран
ские пасторы не были против сдачи города и только обраtцались 
к совету с такой п росьбой : " мы просим достопочтенный совет 
позаботиться, чтоб наши  церкви и ш колы и вся наша чистая 
вера были ограждены на б у дущи я времена " .  Совет обещал дей
ствовать по их желанию и благодарил их. 

Из гильдейских камер волнение пошло по улицам.  К атол ики 
кричали,  что лучше пролить последнюю каплю крови, чем по
терять отечество и религию.  Лютеране доказывали ,  что уже от 
гермейстера ждать нечего ; слава Богу,  что Шуйский  дает вы
годные условия ;  ими пренебрегать не следует, чтобы не было 
после хуже. Н аконец, и самые начальники войска ,  несмотря  на 
увещания  католиков, должны были сознаться ,  что у них людей 
очень мало и нет возможности долго держаться .  

Шуйский ,  услыш ав, что в городе разноголосица и смятение,  
прислал сказать,  что он никого не nринуждает насильно прини
мать подданство царю . .  Всем дается добра я воля. Те ,  которые 
не захотят, могут безопасно выйти из  города и удалиться в .
Германию. Московские войска не станут их задерживать .  Те же, 
которые отдадутся в подданство царю, останутся на месте со 
своими имуществами. 

Это еще более расположило граждан к сдаче. В воскресенье 
собрался вновь совет ; и сам епископ уже согласился сдаться , и 
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других убеждал к сдаче.  Упорные каноники  все е 1це nротестопа· 
л и ;  из членов совета бургомистр Антоний  Т иль, тот самый,  ко ·  
торый nодавал реш ительное мнение n ротив вс якой сделк и  с 
московитами,  так теnерь говорил : 

- С ветлейший ,  честнейший  князь и госnодин !  мы дожили 
до nечальнаго времени. Мы, бедные люди ,  видим и ощущаем, 
как добрые христиане добровольно отдаются в рабство .  Во  из ·  
бежанис такой беды мы  nокидаем наш и дома ,  дворы, все наше  
благосостояние и nредnочитаем из гнание с женами и детьми ,  
сами не зная ,  где каждый из  н ас окончит жизнь  от  тесноты и 
скорби. Не хотим потерять драгоценнейшаго на свете сокровища -
чести ,  чтоб нас поrrле не поносили и не порицал и ;  будут е 1це 
думать ,  что мы участвовали в сдаче города Дерпта ;  а мы готовы 
был и  защи щать его, жертвуя нашею жизнью. Поэтому я и ,  ве
роятно, со мною все те, кто nодобно мне думает, что Дерnт 
защищать оружием еще можно, nросим светлость вашу письмен· 
.но объявить, кто nодал nовод к сдаче города?  Ваша ли  милость ,  
или рыцарство, или  каnитулы, или  достойно уважаемый совет, 
или я ,  Антони й Тиль,  - чтоб мне можно было от напраснаго 
обвинени я оnравдаться и сохранить мое доброе имя . 

С согласия епискоnа, совета и капитула, некто ответил ему так. 
- Честне й ш и й  и мудрей ший  госnодин ! нельзя  никого упре· 

к ать  и Поставить кому бы то ни  было в укор сдачу города. Ни 
к акое  честное  л и ц о  н е  может n р ин ять  на  с е б я  вины.  Это  
случилось по  к райней , неизбежной беде. Засвидетельствовать 
об  этом его светлость может не только вашей мудрости ,  но  и 
всякому другому, кто и меет в этом необходимость. 

Были составлены условия для n редложени я Шуйскому ; одни 
DT еnископа,  другие от городского совета.  Первый хлоnотал 
п режде всего о себе,  а nотом о католичестве и о тех ,  которые 
останутся в его диэцезии.  Себе nросил  он во владение монастырь 
Фалькенау ( Муку ) в двух милях от Дерnта на Эмбахе , со всеми 
землями,  людьми и судом,  со всем,  что исстари n ринадлежало 
к этой местности и составляло вл адельческий доход, да с nри ·  
бавкой еще  земель nоблизости к монастырю. Там он желал пре·  
бывать до конца дней своих с тем,  чтоб его никогда не выводили 

- из Ливонии в Московию,  в самом городе  Дерпте nросил он себе 
дом, свободный от постоя московских войск, да еще сад и рощу 
на  Двине. Он nросил, чтоб в случае ,  когда нужда будет ему 
nослать в Москву,  или сам туда nоедет ,  чтобы ему и его гонцам 
давались nодводы. Монастырь ,  который он себе выnрашивал,  
должен был оставаться в недре римеко-католической Церкви ; 
все члены ее буд-ут исnоведовать эту религию и не должны nод· 
лежать иному суду, кроме епископского.  Для дво рянства , кото· 
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рос находится под епископской юрисдикцией ,  епископ прос ил 
спокойного пребыван и я  в Ливонии  при своих  имениях. 

Городской совет просил  сохранить ауксбургское исповедание 
или так называемую лютеранскую веру ,  с тем , чтоб ни  в каком 
случае не принуждали ее последователей переменять исповеда
ния,  просил оставить совет в прежнем виде и составе ,  сохранить 
все городские доходы и школы, подтве рдить и признать дейст
вительность старых привилегий ,  прежних протоколов, кни г как 
счетных, так и наследных, освободить всех горожан, как немцев, 
так и не немцев от русского суда и держать их под судом горо· 
дового фогта,  оставить в употреблени и  прежние меры, весы ,  до
з вол ить  гражданам по -п режнему выбират ь  из своей с реды 
должностных лиц ,  собираться в гильдейских камерах, сочетать· 
ся  браком в Немецкой земле, отдавать  туда детей на  воспитание 
н принимать к себе оттуда пр�:�хожнх, отъезжать за  границу и 
выдавать отъезжающим паспорты, п ринимать новых членов в 
городское общество с тем,  чтоб они давали прнс ягу царю н со· 
вету, · просил права суда н апелляции  к городу Риге по старине, 
права свободного винокурения ,  медоварения н пивоварения  без 
вс якого акциза ,  кроме того,  какой назначен будет городским 
советом , просил непрнкосновенностн лиц  и их  и муществ с тем, 
чтоб граждан не выводить в Москву на жительство ,  и сво боды 
от военного постоя. Относительно торговли просили ,  чтоб де
рптскне купцы мог ли выезжать повсюду по торговым делам, 
чужеземные купцы могл и  бы торговать в Де рпте и привозить 
туда иноземные товары - по рассуждению Совета ;  наследство 
умерших чужеземцев должно оставаться неприкосновенно соб· 
ственностью наследников; просили дозволить в известное время 
собираться ярмаркам, как было п режде,  русским купцам при· 
езжать в Дерпт с платежом установленных исстари весовых по· 
шлнн,  а дерптским ездить и торговать в Руси беспошлинно, и 
чтоб так называемой компании черноголовых, - торговому об
ществу иностранных купцов, торговавшему в Ливонии , - были 
невозбранно оставлены прежние права торговли .  Относительно 
тех, которые не пожелают оставаться в Дерпте под царской вла
стью, городской совет просил, чтоб им дозволено было взять 
свои имущества с собой, а чего не могут взять ,  оставить у ближ
них и после получить ; если же они передумают и захотят после 
возвратиться ,  то дозволить им такой возврат. 

Уполномоченные от епископа, от городского Совета н от го
родского об 1цества отправились с этими  услови ями к князю Пет
ру Иванови чу Шуйскому ; они просили  утвердить их золотой 
печатью великого государя м осковского и обещали на  другой 
же день отворить ворота Дсрпта. 
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- Мы просим,  - сказал и они ,  - ради н а ш и х  ж е н  и детей 
поtцадить дома наши  от военнаго занят и я :  наши не привыкл и к 
чужому войску. 

Князь Петр Петрович обе 1цал и сказал ,  что о н  ст рого при 
кажет отнюдь не  касаться домов о бывателей .  

Принесенные условия прочитаны были по-нсмсцки ,  и так как 
воеводы не  знали этого языка,  то им  персводили и х  словесно 
по-русски .  

- Я не могу так скоро все го смекнуть сразу и удержать в 
памяти,  - сказал Шуйски й ,  - надобно их переложить на  рус
ский язык и переписать .  Тогда я посмотрю : коли что-нибудь 
найдется сомнительное, то  я погово рю об  этом ; может статьс я ,  
нужно будет персправить их так ,  чтоб  мне можно было принят ь ;  
а если найду я все к а к  следует, то надеюсь ,  что государь н а  все 
соизволит и прикажет приложить печать. Я в милости у госу
даря и надеюсь все сдержать, что вам пообещаю. 

Немцы дали со своей стороны переводчика ,  и воевода пору· 
чил с ним работу своим ,  знающим по-немецки. 

Пока переводили пункты, воевода считал во вс яком случае 
дело оконченным и объявил депутатам : 

- Скажите епископу и всем ,  которые с ним захотят уехать : 
пусть они соберутся скорее .  Я пошлю в город царских бояр 
п роводить епископа с его людьми в Муку (Фалькенау ) .  Други� 
всем гражданам, которые выйдут и з  города, дам стражу, чтоб 
им не сделали как-нибудь оскорбления  московские ратные люди,  
пока будут стоять под городом.  - Эта стража, разумеетс я ,  
была  столько же для  почета и охранения ,  сколько и дл я надзора 
за действиями епископа и вышедших граждан. 

За епископским поездом начали выезжать бюргеры со свои
ми семьями в нагруженных повозках; за  ними выходили военные 
люди с оружием.  К ним сей час, по распоряжению Шуйского,  
п римкнули конные дети боярские под начальством воевод.  Вой
ско московское и татарское расступалось и давало им дорогу.  
Когда они все уже отдалились от города, князь приказал ,  -чтоб 
к нему приехал бюрге рмейстер ,  ратманы и выборные от город
ской общины, провожать его  самого в город. 

По этому призыву явилось несколько лиц и вместе с ними  
два члена дерптской капитулы, представителя римеко-католи
ческого духовенства. Главный воевода ласково подавал и м  руку 
в знак мировой и обнадежил царскими м илостями .  Он пр  н г л а
сил  их посидеть у него в ш ат ре, пока не пошлет передовых в 
Дерпт. Таким образом, впереди всех поехал один воевода с мир·  
ным знаменем и при глашал  граждан оставаться спокойно и ни
чего  не бояться .  Потом другой воевода отправился с отрядом 
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детей боярских .занять .замок,  а .затем поехал трети й воевода со 
стрел'ьцами ; он расставил их на караул на рынке и по улицам. 
Ко г да все было готово и дано .знать о том Шуйскому, главный 
воевода сказал : " теперь проводите меня в .замок " .  

О н  поехал . Член капитулы, ратманы и выборные от городской 
об tцины ехали впереди его .  Они , как хозяева, показывали Шуй
скому дорогу и отдавали в его лице московскому царю город, 
.завоеванный царскАми войсками.  

Как только Шуйский  расположился в .з амке,  тотчас через 
бирючей приказ ал оповестить по городу запрещение под смер· 
тной казнью московским ратным людям причинять какое-либо 
насилие жителям : а граждане, для избежания  несчастных слу· 
чаев, отнюдь не должны были продавать ратным московским 
людям вина. Ратные люди помещались в замке ,  в домах,  при· 
надлежавших капитуле, и в домах тех граждан, которые добро· 
вольно  п о к и ну л и  г о р.од ; все ,  что п р инадлежало  бискупу ,  
получившему за  то от  государя другое местопребывание, и все ,  
что  составл яло собственность убежавших из  отечества, было от· 
писано на государя .  Но ратным людям не позвол яли помещаться 
в домах тех граждан, которые предпочли оставаться на своих 
местах, понадеясь на обещания воеводы ,  и поддались царю. 

Городской Совет и общины прислали новому своему началь· 
инку в подарок короб вина,  отличного пива,  свежей рыбы и зе· 
лени .  Шуйский  принял  этот гостинец с бла годарностью и 
сказал : 

- Если кто-нибудь, хотя самый наименьш и й  из граждан, 
будет иметь повод жаловаться на московских ратных л юдей,  -
мои покои и мои уши все гда для него открыты ;  я накажу винов• 
ног.о и обороню каждого. 

Через несколько дней главный воевода при гласил в замок на 
обед членов Совета ,  общины, альдерманов и вообще знатных 
граждан. Угощение было роскошное. 

К удовольствию граждан, Шуйский скоро показал ,  что обе· 
щание свое умеет держать. Некоторые ратные люди стали было 
своевольничать ; предводитель приказал их бить палками самым 
постыдным образом. Беспрестанно московские дворяне разъез· 
жали по  городу, спрашивали ,  нет ли  обид, и всех, кто только 
вел себя непристойно, сажали в тюрьму. Это справедливое об· · 
ращение  с жителями оказало на них благотворное вли яние .  
Граждане, - говорит летописец, - начали утешаться в своем 
злополучии ,  как б у д то  бы и не было над ними никакого нападе· 
ния и насилия .  Все свободно могли сидеть в своих домах ; купцы 
торговали ; все ,  как и п режде, могли соби раться ,  гуляли ,  пили ,  
веселились.  Никто из  московитян не смел взять с них насильно 
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и нитки .  Вnрочем,  и без этого московские войска не остал ись 
qез nоживы.  Строгий  Шуйский не дозвол ял ратному своевол ьно 
грабить бо гатого бюргера ; зато ратные, которые кварти ровали 
в домах, оставленных выш ед ш ими из  города хоз яевами ,  находи�  
ли  не мало хорошего  в своих кварти рах. Некоторые из nокинув� 
ш их отечество ,  затрудн я ясь  б рать свое д остояние  с собой , 
замуровывали серебро и золото в церковных стенах и клали nод 
надгробные камни.  Они надеялись со  временем nридти и вз ять 
сnрятанное обратно, но русские каким�то образом об этом п ро� 
нюхали и рыскал и сокрови 1ца .  Таким образом,  от одного ливон� 
ского дворянина Фабиана Тизенгауза московитянам досталось 
на восемьдесят тысяч тале ров. Московские люди ,  no замечанию 
современника ,  вообще набрал и тогда  в оставленных домах  т ак  
мно го, что  этим с избытком можно было бы заnлатить москов� 
скому государю и тем избавиться от разорения ,  или  же на  такую 
сумму снарядить войско для  войны с Москвой .  П режде гово рили  
немцы так : " лучше  нам nотратить сто  талеров на войну с Мое �  
ковиею,  чем  заnлатить один  талер дани  московскому госуда рю " ,  
а вышЛо на деле, что дани не заnлатили и войну nри шлось вести ; 
на вой ну никто ничего не дал , а nотеряли  гораздо более. 

К роме всего имущества и домов, отnисанных в казну, в Де� 
рnте вз яли nятьсот nятьдесят две nушки и большой заnас no� 
роха и свинца. 

Вышедшие  из  Де рnта шли nод nрик рытнем московского вой �  
ска. Татары к а к  только завидели ,  что едут л ю д и  безоружные и 
nритом с имуществом,  не. утерnел и no  своей натуре и бросились 
на немцев, однако ,  московские ратные люди оборонили их .  Bnoc�  
ледетвин рассказывали ,  будто немцев тогда сnасло чудотворное 
застуnление : был день ясный ;  как только татары бросились на 
них, вдруг раздалс я гром и татары со страху разбежались. Бла�  
гоnолучно сохраненные от татар,  некоторые изгнанники ,  однако,  
не вынесл и  тяжелого nути ,  летнего зноя ,  nыл и и тесноты, и за� 
болели ; иные и nомерли.  Когда ,  наконец ,  тол nа встуnила на  
землю,  еще не  занятую русскими и была уже безоnасна от  сво �  
евольства ратных людей ,  московские nровожатые ее оставили ; 
1ю тут�то и nост и гло  многих разо рение .  Их ограбили свои же 
рыца ри .  Сам гермейстер nриказал оби рать тех, о которых еде� 
лалось ему известно, что они захватили об tцественные деньги .  

Гермейстер Фирстенберг со своим о рденским войском нахо� 
дилс я nод Валком.  Здесь на собрани и nризнали ,  что он ста р и 
несnособен. Избрали в ге рмейстеры Готгардта К етлера. Рас� 
суждали о средствах ; увидали ,  что О рден в безвыходном nоло� 
же ни н . .  Уже м н о г и е  о р д енс к и е  имен и я  б ыл и  з аложены ; в 
nоследние военные действия  страна nост радала от разорени я ;  
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нельзя было поправлять финансы поборами .  Надежда на и:�.ше
ратора всем уже казалась напрасно й .  Импе ратор ,  получ иn  жа
лобу от Ливонии ,  обра 1цался к московскому пр авительству, а 
московское правительство отвечало ему в таком смысле :  " издав
на было в ливонских городах дозволено строить русския церкви, 
гДе бы русские купцы могли слушать свое бо гослужение, и п ри 
этих церквах дозволено было содержать места и дома,  где бы 
можно было хранить и продавать привозимые товары;  сверх то
го, гермейстер,  архиепископ рижский , епископ дерптский и совет 
города Дерпта дали обещание не только письменным актом,  но  
и с кл ятвою выплатить в три года  надлежа1цую царю дань .  Ли
вонцы забыли свои договоры и обещания .  Русски я церкви п ре
вратили в казармы, шинки и непристойныя места, сожи гал и и 
оскверняли иконы Спасителя ,  апостолов и св. мучеников; отняли 
у русских купцов их амбары и свободную торговлю, нарушили 
их старыл п рава и п реимущества. Мы несколько раз  увещевали 
их и письмами ,  и посылками, - все на ши  уве щани я они п рез ре· 
ли ,  не хотели сами себе добра и ,  подобно Фараону, пребывали 
в упорстве ; и потому-то мы принуждсны были послать нашу 
военную силу искать своей правды , чтоб заставить их оnомнить
ся;  и есл и  теперь они страдают от меча и от огня, то вина в том " лежит н а  них самих . 

Император извещал Ливонию,  что ему очень п рискорбно 
слыш ать о наnадении  московитян на Ливонский край , но имnе· 
рия, занятая войнами с турками ,  не в силах защИ !цать христи
анство на  всех пунктах. Имnератор указывал,  что они могут 
nросить помощи у государей ,  у которых владения  по соседству 
с Московией :  они должны предупредить усиление Москвы ради 
собственной безоnасности. 

В этом nоложении  дел на  собрании рассуждали,  у кого п ро• 
сить nомощи : у nол яков, у датчан, у ш ведов или у всех разом. 
Среди рассуждени я о том, как и куда nосылать nосольство с 
nросьбой о nомощи,  nриходит известие ,  что Дерпт уже в руках 
московских людей . Все собрание разбежалось ;  одни сnешили 
запираться в крепких местах, другие - бежать за  границу. 

Фогты бросали свои города. Б юргеры кидали свои имуiцест· 
ва и что успели захватить ,  с тем бежали ,  куда глаза глядят. 
Московские воеводы с двух пунктов, из Нарвы и из Дерnта, 
которому возвратили тотчас древнее русское название ( Юрьев) ,  
nосылали отряды во все стороны, и города были забираемы поч
ти без сопротивления .  Так из  Везенберга отряды ходили до 
самого Ревеля ,  за  десять верст от него оnустошили страну. Око
ло моря Репниным взяты были города Пай дус ( Paddis ) ,  Поту
ш и н  ( Pod d i s ) ,  Торячбор  (Торлсбо р г ) .  В е й сенштейн  и мел 
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странную судь бу : тамошний  фогт со страха убежал ; з а  ним на�  
вострили лыжи все жители , - город оказался пуст и беззащи� 
тен .  Пришли в пустой город немецкие кнехты, что вышли  из 
Дерпта, выта1цили и з  погребов бочки с вином и пивом, попили 
несколько дней и ушли .  _Московские люди не до гадались з анять 
его тогда.  Но тут пришел с отр ядом К аспар фон-Ольденбокен, 
молодой ,  храбрый дворянин .  Он захватил город,  и когда мое• 
ковские л юди до него добрались ,  дал им отпор ,  и город оста� 
вал.с я  долго не  взятым. 

Зато другие г�рода не так удачно отстояли себя .  Лаис был 
вз ят Павлом Заболоцким ; фогт был из  него вьшущен. Во всем 
уезде  черные люди приелгнули государю. Сдались : Оберпален, 
Пиркель,  Кавелехт , Ринген. Эти города были взяты без всяких 
потерь ;  фогты их покинули ,  жители разбежались ; московские 
люди спокойно овладели оставшимися имуществами и больши�  
ми  запасами пива  и вина .  Колычев взял  Г овью ( Gaujenes ) -
Ацель и Голбин ( Gulbenes ) - Шваненбург .  До октября  вз ято 
был о  в Ливонии  всего двадцать городов с их волостями .  Везде 
черные л юди,  т .е .  туземцы - эсты и ливы, охотно п рисягали 
государю.  Воеводы, овл адевш ие  городами ,  ставили в них гарни· 
зоны. Тогда же  строили там п равославные церкви, чтоб утвер· 
дить в ст ране благочестие ,  п отому что считали эту ст рану 
д ревним достоянием Руси. 

Скоро после взятия  Дерпта Шуйский написал в Ревел ь и в 
Ригу  при глашения - покориться государю, подобно Дерпту, 
отдаться добровольно в его власть , обнадеживал жителей цар� 
скими милостями ,  уверял ,  что царь не только сохранит ненару� 
ш имыми их и му щества , дома и все угодья ,  но пожалует их  еще 
большей свободой и лучшими п ривилегиями ,  чем они имели ; а 
в n ротивном случае он пугал их царским гневом. 

Ревель чуть было не попал в датское владение.  К омандор 
Франц фон�Ацель сдал и замок,  и город датскому полковнику 
Христофору фон-Мокингаузену, и вслед затем город Ревель и 
дворянство Гаррии отправили депутацию к датскому королю, 
отдавались со всей провинцией ему во владение и просили за� 
щиты. Когда пришло п редложение Шуйского, Совет, еще не 
зная ,  чrо скажет датски й  король ,  и надеясь на его помощь, не 
доnустил русского посла до  города, п ринял е го в заго родном 
дворе ,  принадлежавшем Совету ,  и дал такой ответ : " мы будем 
оставаться верны нашему законному господину гермейстеру по 
нашей присяге и обязанности ,  и не уподобимся тем легкомыс� 
ленным, которые поступили  вероломно и сдали свой город. На� 
деемся на помощь Всемогуща го " .  

Когда посол уехал с угрозами ,  ревельцы с часу н а  час ожи� 
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дал и посеtцени я неприятелей  и принялись деятельно за укреп
лени я :  все граждане - старые и молодые, и хозяева, и работ· 
н и к и  - стали ра ботать и день ,  и ночь .  М осковские  люди 
несколькими отрядами подбегали  к Ревелю и ,  видя ,  что  город 
крепок, отходили назад. Воеводы не решались нападать на него. 
Дл я этого нужно было им сосредоточить силы ;  показалось им 
лучше занять те городки,  которые сами давались в руки. При 
всей судорожной деятельности своей ревельцы, однако, не были 
чужды страха : некоторые выслали за границу жен  своих и де1'еЙ 
и увозили свои драгоценности. 

Между тем город Дерпт получил в сентябре 1 жалованную 
грамоту от царя .  Это было подтверждение того, чего просили 
жители Дерпта, но с изменени ями.  О многом, чего хотели по· 
бежденные, в грамоте вовсе не упоминалось : так например,  они 
просили позволить подавать апелл яции в Ригу ;  позволения  это· 
го нет в грамоте, напротив, показано, что наместник будет и меть 
право наказывать и наблюдать за сохранением с илы грамоты : 
этим самым уже грамота парализавывала независимость суда, 
какой хотели граждане. В самом суде должен был находиться 
поверенный ( Drost ) ,  ради тех русских,  которые будут судиться 
с немцами ; но ни он, ни  наместник не должны препятствовать 
процедуре суда между немцами. По старым обычаям,  по просьбе 
города, предоставлено гражданам и иност ранцам,  живу 1цим в 
городе, свободно оставлять место своего жительства и высел ять· 
ся, но прибавлено, что в таком случае с имущества выбывшего 
платится в казну десятая часть. Имение осужденных достава
лось казне, то-есть государю,  а казна принимала на себя обя· 
занность платить их дол ги ; также, есл и  кто убежит из  города 
и захватит с собой имущество, то все остаю 1цееся ,  и движимое 
и недвижимое ,  доставалось казне,  и к редиторы теряли иски 
свои : они должны были п режде с разбором давать деньги.  По
зволяя  немцам торговать и селитьс я в России ,  царь допускал не 
только торговать русски м  в Дерпте, но и селиться там на житье, 
- этим показывалось уже намерение провести в новоприобре· 
тенную страну господствующую народную русскую стихию. Во
обще, по этой грамоте московские начальники имели уже повод 
налегать на жителей ; например ,  запрещено было приходящим 
не немецким уроженцам ночевать в доме дерптского гражданина, 
запрещено ходить вечером и ночью без фонаря ,  запрещено граж
данам продавать вино московским ратникам.  При всех этих ме
рах п редосторожности ,  воеводы всегда могли п ридираться к 

1 Под п и сано 6-ro сентября .  
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жителям ,  поверять - соблюдают л и  они правила .  Грамота эта 
был а нарушена с московской стороны тотчас же в самом важ�  
ней шем праве : в ней обеtцано не  выводить дерптских жителей 
из  мест жительства ; но вслед з а  утверждением грамоты самого 
епископа потребовали в Москву. Он уже не воротился в свое 
Фалькенау ; царь  дал ему в Московской земле до смерти город 
с волостью 1 .  По известиям современника, его содержали в милости. 
В Ливонии и во всей Европе его подозревали, как изменника : го� 
ворили ,  что он для своего спокойствия пожертвовал независимо� 
стью дерптского края,  находившегося в его управлении.  

Осенью Шуйский  уехал к царю,  а в Дерпт прибыл н ачаль�  
ником князь Димитрий Курл ятев с новыми воеводами ,  которые 
должны были разделить между собой надзор  за  городом п о  
воротам,  т.е .  по  частям ,  п рилегающим к разным воротам2. 

Новый гермейстер сведал , что московские силы ушли ,  пон:а� 
деялся ,  что оставшихся немного  и потому с ними сладить можно. 
Он хотел показать русским ,  что дела в Л ивонии  переменилис ь  
с отставкой старого гермейстера. О н  успел приобрести дене г :  
заложил прусекому герцогу один замок и взял сорок тысяч та�  
леров ;  один рижанин дал ему взаймы 30.000 марок, да вдобаво к  
и т е  день ги,  что возили в Москву и назад привезли ,  гермейстер 
обратил в собственность орденской казны; на  все эти деньги  
собралось у него  войско ;  п ристал к нему отряд рижского архи�  
епископа,  и с этой силой он пошел к Рингену. Намерение у него 
было взять этот город,  где был московский гарнизон, а потом 
думали они идти на  Дерпт. Московские воеводы стали подозре� 
вать ,  что дерптские граждане с ним сносились и что они�то убе� 
дили его выступить ,  чтоб их выручить. В Рингене был поставлен 
сын бояfский Русин  И гнатьев; у него было не более девяноста 
человек . Такой ничтожный гарнизон не мог выдержать осады. 
Воеводы в Де рпте, узнав о п риближении гермейстера, сей час 
дали знать в Москву, между тем нескольких подозрительных 
граждан наскоро  повезли во Псков и разместили  по домам у 
тамошних жителей .  !Jарь приказал спешить против гермейстера  
ратным людям из  разных пограничных городов и волостей и в 
том числе и з  Пскова и из  Шеланекой пятины. Но  пока эти силы 

1 "Дан е м у  был удел до живота е го, сиречь г р а д  един с великою властию." Курбский ,  
1 7�. 

Львова лет., V, 242. " ... С!<>ярина князя  Дмитрея Ивановича Курлятева, да  околь• 
ничево Вас. Дмитр. Данилова, да со князем Дмитрием же воевод князя Петра \JJепина,  
да Михаилу Петрова Головина,  Федора Ивановича Бутурлина, князя Антона Ромода• 
новскаго, и велел государь князю Дмитрею ворота разделити, и беречь своего дел а  и 
эе�скаго . . .  " 

Львова, V, 264 . . . • 40 дете й  боярских да 50 стрель!!ОВ" . . .  
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собрались ,  прошло шесть недел ь :  Русин  Игнатьев храбро  отби·  
вался ,  пока наконе!! в городе не стало пороха и нем!!ы не п робили 
с т е н ы .  Ринген был вз ят. Во время  стояни я с амого гермсйстсра 
под Рингеном немецкие отр яды вырвались в Псковскую землю 
и опустошали се ; они отомщали за то, что делалось русскими в 
Ливонии .  Таким образом они сожгли посад у К расного и раз
орили несколько волостей . Один из  таких отрядов под началь·  
ством брата самого К етлера был разбит князем Репниным. 

По взятии Рингена, гермейстер пошел было на этого князя ,  
имел с ним стычку, но далее не продолжал войны. Он не решился 
осаждать  Дерпта .  Подходило русское войско ;  против него е 1це 
не осмелился Кетлер со своими с_илами выступить на  бой ; при·  
том же приближалась зима ; воевать было трудно. Гермейстер 
и командор рижского архиепископского отряда довольны были 
и тем , что с большим усилием отняли один из  многих своих 
городов, так легко покорившихся русским.  Не удержали они,  
однако ,  Рингена з а  собой.  

Как только услышали в Дерпте , что неме!!кие войска ушли  
назад ,  Курлятев велел перевести дерптских жителей на  свои 
места к их детям и женам. Последним , по замечанию Ниенстета,  
в отсутствие их не было никакого оскорбления .  

М осква не простила этого покушени я н а  отнятие своего при
обретения ,  не простила и разорений ,  которые наделали немцы в 
Псковской области .  В январе 1 559 года опять ворвалось в Ли
вонию такое же истребительное полчище, как в прошлом году 1 . 
Но п режде,  чем оно начало свое путешествие, Курл ятев, по цар�  
скому приказанию, в декабре писал к герменстеру и приглашал 
его бить государю челом и исправиться ,  чтоб не лилась напрасно 
христианская  к ровь. Отписки от герменстера  не последовало ,  и 
под главным начальством князя Микулинекого Пунко.ва москов
ское войско пошло разорять Ливонию.В нем были и т атары,  и 
черемисы, и п ятигорские черкесы. Они прошли до самой Риги ,  
воевали ,  говорит русский летописец, в длину в шестьсот верст, 
а в ш ирину на  полтораста, а инде и на двести верст и взяли 

1 "Отпустил государь на .л>Jвоиских немец войною царевича Тахтамыша,  для бояр 
своих и воевод по полком, в большом полку бояр а и воеводы к н.  Сем .  Иван. Мику линек и й  
Пунков, Петр Васильевич Морозов, в передовом боярин и воевода к н я з ь  В а с и л и й  Се. 
меиович Серебр яной ,  да воевода Никита Романович !Орьев, да в правой руке бояре и 
воеводы кн .  Юр. Ив. Кашин,  да Иван Васильевич Шереметев Меншой,  в левой боярин 
и воевода князь Петр Семенович Серебряной,  да воевода Иван Андреевич Бутурлин,  а 
в сторожевом полку боярин и воевода Михайло Яковлич  Морозов, да воевода Федор 
Игнатьевич Салтыков, а с ними дети боярек и я  многия Московския земли  и Новгород• 
ски я  и Татарове Казанские, и Городецкие,  а князе м Черкаским государь велел быти в 
передовом же полку, а князь Михайлу Петровичу Репнину с товарищи велел быти со 
князем Семеном же"  . . .  ( Львов., V, 27 1 ) .  
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одишiад!,!ать городков:  нем!,!Ы эти городки покинули ,  а русск ие ,  
взяв, не удержи вали .  Так опустошены были оба  побережья  За
nадной Двины ; от ряды дости гали до морского берега ,  разорили 
там семь городков и сожгли под самой Ри гой корабли .  Этот 
nоход п родолжался !,!елый меся!! ,  с 1 5  января по 17 февраля ,  
почти без  всякого отnора со  сто роны нем!!ев ;  на  всех нашел 
страх ;  все  бежали ,  к у д а  г лаза  глядят .  Только под городком 
Чесминым хотел и было немцы остановить разорительную рать,  
но были разбиты и потеряли  четыреста человек .  Немецкий  со
временник оnисывает в мрачных красках варварство московит ян.  
Н и  у турок, - говорит он ,  - ни у каких-либо язычников не  
найдешь  в истории  таких  отвратительных злодейств;  когда  мо
сковитяне ушли , то повсюду валялось множество детских тру· 
пов;  иные был и взоткнуты н а  заборы ;  члены и старых и молодых 
всюду был и раскиданы по дорогам и nолям,  - где голова, где 
лядвея ; и видно было, что их мучили зверским ,  бесчеловечным 
образом. 

Но  тут явились ходатаи за Ливонию от соседних государей .  
По завоевании Дерпта город Ревель и дворяне провинций Гарин 
и Вирланда ,  как выше сказано ,  отправил и nосол ьство к датскому 
королю с предложением подданства , ссылаясь на  то ,  что эти 
земли и здавна  nринадлежали датской короне. Но  в т_о же  врем я  
орденские nослы указывали на  nринадлежность этих п ровИJ I!,!ИЙ 
Ордену и просили отдачи ревельекого замка,  п реданного коман
дором в руки датского полковника,  а в свою очередь просили у 
Дании помощи против  московитян. К ороль nервым отвечал ,  что 
он уже стар и вовсе не жел ает расш ирени я своих вл адений ,  а 
орденскому посольству о бъ явил , что он не в силах отважиться 
на разорительную войну с Московией ,  во всяком случае скорбит 
о судьбе Ливони и ,  и потому станет ходатайствовать у !!а ря  и 
будет просить прекратить разорение страны. 

Орден отnравил nосольство и в Шве!,!ИЮ. Сначала обрати
лись к сыну ш ведского короля ,  правившему отдельно Финл ян
дией, npИ II!!Y герцогу Иоанну, просили у него денег и n редлагали 
в залог города и замки в Л и вонии .  Сам Иоанн был готов исnол
нить nросьбу,  но оте!! ,  осторожный и наученный уже неудачной 
войной с Московским государством,  король Густав Ваза ,  был 
проти в  этого. Г о рода, взятые в залог ,  по его мнени ю,  нужно 
будет nоддерживать своими  средствам и и они обой дутся доро
же, чем сами стоят. О пасно казалось ему вмеш аться в Ливонию, 
когда она nризнавала издавна  верховную власть Неме !,!кой и м ·  
пери и ,  а теnерь в одно и то же время обра 1цается и к Дании ,  и 
к Польше.  Швеция могла  попадать в неизбежные столкновения  
с этими государствами ,  д а  н без  того  расn ря с Московск им 
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государством казалась ей  непосильным предприятием.  В 1 559 

году ливо11цы реш ились отправить посольство к самому королю 
в Стокгольм .  Послы рисовали королю возможность образовать 
целый союз соседей п ротив москвитян и указывали на польского 
короля.  Густав п рипомнил, что этот король об11адсживал его 
уже один раз взаимным союзом и побудил ш ведов начать не
приязненные действи я против москвитян,  а когда понадобилось 
выходить в поле, то ш веды сами дол жны были рассчитываться ,  
и к ним не  явилось ни одного пол яка, ни  одного литовца. Разом 
зацепил он и Л ивонию, припомнил , что в то же время и рыцари 
оставили своих союзников без помощи,  и Швеци я  должна была 
заключить с Моековией невыгодный для себя мир .  Ливонские 
послы могли выпросить у шведского короля только обеrцание 
ходатайствовать перед царем об успокоении Ливонии .  

Зимой ,  после рингенеко го похода,  начал сношения с Польшей 
и Литвой коадъютор рижского архиепископа и ссылался на по
звольский  договор 1 557  года ,  по которому корол ь обязывался 
вьlручить Ливонию из беды, если придет необходимость. 

По этим-то просьбам со стороны Ливони и в 1 5 59 году в Мо
скву явились посол ьства : датское , шведское и литовское. 

Литовский  посол Тиш кевич п риехал в Москву в марте 1 559  

года .  По обыкновению, начались с ним толки о границах. Повто
рялась нескончаемая пе�н я о присоединении к Москве К иева, 
Полоцка,  Смоленска ;  от этого давно уже не бывало между Мо
сквой и Литвой прочного мира ,  только перемирил  заключались,  
хотя и та и д ругая сторона часто чувствовала потребность не 
только ми ра,  но и взаимного оборонительного союза.  И на этот 
раз крымские дела очень побуждали Москву желать соединить 
свои силы с литовскими на общих врагов христи анства. Но по
мешала Ливония ,  как и п режде случалось много раз ,  что миру 
помеш ает что-ни будь. Когда посол заикнулся о Ливони и ,  Ада
шев отвечал ему,  что Ливония - Земля  царская ,  и царь нака
зывает своих строптивых подданных. 

Шведские послы, из осторожности ,  просил и от и мени короля 
поtцады Ливонии ,  как будто не для себя, а дл я императора, но 
бояре осмеяли их. " Мы думал и " ,  сказали они от и мени государя ,  
" что ты, король ,  хлопочеш ь за ливонцев оттого ,  что тебе они 
надобны, а есл и  ты хлопочешь дл я империи и тебе они неl!адоб
ны, то ты бы и не посылал к ливонцам ; пусть бы они сами били 

" мне челом . 
Датское посольство было счастли вее всех. П равда, послам 

короля Фридриха I I  {только что вступившего после Христиа
на ) ,  на  их замечание,  что Кольшан и воо бще Гаррия  и Вирл яп
дня - древнее достояние Дании,  заметили ,  что король безлепо 
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называет Кольшан и Ви рляндию своей Землей : это древнее до� 
с�ояние Яросл ава, который основал Юрьев. Вместе с тем выста� 
вили п редлог  к войне самый бла говидный - защиту ве ры,  
исчисляли ,  что в Риге церковь св .  Н икол ая отдали л итовцам, в 
Де рnте церковь св. Н иколая обратили в конюшню, и везде nри �  
тесняли русских куnцов. Но  затем согласились дать перемирие 
Ливопи и  на шесть месяцев, от мая до  ноября ,  с тем ,  чтоб гер�  
мейстер сам nриехал или n рисылал nослов бить челом государю 
о своей вине .  Посл ам дали и опасную грамоту для гермейстера  
на  n роезд его в Москву.  

Но Готгардт Кетлер  не думал ехать  в Москву.  Покориться 
варва рам казалось ужасным ; п редставлялась еще надежда по�  
двинуть на  них союзные силы христианских держав. Рижский 
архиеnископ и е го коадъютор з авязали дело с Сигизмундом�Ав� 
густом .  В мае 1 559 года архиепископ отп равил к Сигизмунду 
посольство, умолять о помощи,  и соглашался, в случае нужды, 
отдаться под власть его ,  платить известную дань , лишь бы, од� 
нако,  вместе с тем состоять в Немецкой империи .  Николай Рад� 
зивилл , виленекий воевода ,  которому король поручил вести 
переговоры, требовал отдачи Р и ги. 

Маркграф бранденбургский  Альбрехт , отдавш ийся  Сигиз� 
мунду�Августу, склонял архиепископа отдаться польскому ко� 
ролю,  лишь  бы обесnечить рижское архиеnископство и город 
Ригу в сохранении самоуправления  и в ненарушимости прежних 
прав и обычаев. 

По при гово ру ливонского сейма Готгардт Кетлер отправился 
в Вильну и там 3�го сентября  з аключил договор ,  подписанный 
1 5�м числом. К ороль обещал помогать и защищать Ливонию от 
московитян, а О рден и а рхиеnископство должны оставить у него 
в залоге пространство близ л итовских пределов от Друи по те� 
чению Двины до Ушерада и самый Ашерад с его волостью ;  н а  
этом п ространстве польскому королю отдавались укреnленные 
замки Роситен, Сель бург ,  Динабург ,  Л юцен и сверх того замок 
Бавско,  с волостью и со всеми доходами ,  но с сохранением прав 
и привилегий ,  как религиозных, так и гражданских,  жителям 
областей ,  отданных в залог .  О рден имеет право возвратить за�  
ложеиные земли в свое владение ,  выплатив 600.000 гульденов 
(считая в гульдене 24 л итовских грош а ) .  Подобный договор был 
заключен с рижским архиепископом, и окончательно утвержден 
в феврале 1 56 1  года. Архиеnископ заложил королю замки : Лен� 
верден и Мариенгаузен и дворы Бирсен и Лобан, с правом для  
с ебя  и своих n реемников возвратить их  себе, заплатив  1 00.000 
злотых, считая также каждый в 24 литовских гроша .  К ороль 
у,стуnал ему Ленверден в пожизненное пользование .  Король при� 
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нял на  себя обязанность охранять Ливонию против московского 
государя ,  но  прежде послать в Москву приглашение прекратить 
нападение на Ливонию. 

Отп равили Георга Зиберга ,  командора  дюнебу ргского ,  в 
Германию. Этот посол н а  аугсбургском сейме изложил положе
ние Ливонии  и так тронул членов, что ему предлагал и  1 00.000 
дукатов, но это показалось ему мало и он не взял ; за  это его не 
поблагодарили в Ливонии .  К роме этого денежного пособия ,  ауг
сбургский сейм определил написать  к московскому государю от 
имени императора увещание. 

Когда Готrардт Кетлер  воротился из  Литвы в Ливонию, на· 
дежда на  врем я оживила рыцарей ; они п ризнавали гермейстера 
законным господином ст раны и ее избавителем. Не смели и по· 
думать  п росить московского цар я ;  надеялись отмстить ему вде· 
сятеро за  все, что он причинил Ливонии. Но денег в Литве 
гермейстер не получил ; надобно было их доставать другими пу· 
тями .  Он заложил Ревелю з амок Кегель з а  30.000 гульденов. 

За деньги ,  полученные под залог замка,  при гласили наемное 
войско и стали приготовляться к отняти ю  Дерпта и всех поко· 
ренных москвитянами замков. В Москву сейчас дали знать об 
этом, и из Москвы последовало приказание собраться в поход 
воеводам,  расположенным со своими ратными силами в погра· 
ничных городах. 

В октябре высланный вперед с отрядом для проведывания  
воевода Захарий Плещеев поймал немецких языков ; они  объя· 
вили ,  что гермейстер стал воевать по наущению дерптских граж
дан,  которые подсылали к нему своих а гентов. Много узнал он 
от языков тайного и важного ; неизвестно, насколько там было 
верного : быть может, на дерптских граждан нарочно, с досады, 
наговаривали.  Но  Плещеев не узнал самого главного : что гер
мейстер и коадъютор со своими силами недалеко.  Воеводы, по 
словам летописи ,  стояли оплошно ;  не  бьtло у них ни подъездчи·  
ков, ни  сторожей ; они ждали помощи от своих ;  но погода была 
дурная :  невозможно было ехать ни  в санях, ни верхом ;  и вдруг ,  
когда они не ожидали, напали на  них немцы и поразили наголо
ву ; пало тысячу человек боярских людей , семьдесят человек 
детей боярских ;  раненых много ; и пленных много наловили ,  и в 
том числе поймали одного  и з  воевод ; весь лагерь и орудия  до·  
стались победителям. Плещеев едва сам ушел. Сам гермейстер, 
а вместе с ним и коадъютор рижского архиепископа, герцог  
Христофор Мекленбургский , осадили Дерпт. Плещеев и зъ явил 
подозрение на некоторых знатней ш их дерптских граждан ; их 
засадили в замок. 

Князя  Курлятева не было уже в городе, на место его воеводой 
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был князь Андрей И ванович Ростовский .  Московские  люди за�  
lЦИ IЦались упорно ,  и ст рел ьбой не  допускали немцев к городу 
ближе,  чем на версту ; немцы не решались на приступ,  сто яли 
под Дерптом п ятьдесят дней , во время осады потеряли человек 
со сто ,  а у московских л юдей  убили до сорока,  наконец сняли 
осаду и двинулись к Лаису.  Если бы,  говорит современник ,  не�  
мцы поступали бла горазумнее, то Бог бы мог дать  иную судьбу 
городу Дерпту. 

В Лаисе московских людей было человек т риста ( сто детей 
боярских да  200 стрельцов) . Когда немцы отошли  от Дерпта,  
то князь Ростовский  успел послать  туда еще сто стрельцов под 
начальством головы Андрея К ошкарева. Немцы окопались око� 
ло Лаиса, поставили  туры,  взмостили на  них пушки  и принялись 
стрелять .  С города им отвечали бодро. Уже немцы успели раз�  
бить в одном месте на п ятнадцать саженей в ш и рину стену и два 
дня приступали к этому п ролому. Но  неприятель ,  говорит ли�  
вонский историк ,  показывал такую храбрость и такое  мужество, 
что наши ничего не мог ли сделать с ним. Много храбрых риж�  
ских  и ревельских воинов было убито. Между ними  один капи�  
тан .  М осковские  выстрелы разбили немЦам и х  две пушки ,  и 
наконец немцы отправились  от Лаиса к Оберпалену со стыдом 
и срамом, по  единословиому выражени ю и русски х  и немецких 
историй . Там войско потребовало жалованья ,  роптало на погоду 
и готово было поднять бунт.  Сначала начальники его  у гова ри
вали ,  потом принуждены были отступить на зимние  квартиры, 
а всю артиллерию отп равили в Феллнн. 

Ливонцы так же скоро утешались какой �нн будь надеждой,  
как и теряли дух при  опасности.  К старому гермейстеру заехал 
тогда императорский  посол , ехавш ий в Москву с ходатайством 
за  Ливонню от и мператора .  Сейчас дали знать  Гот гардту Кет� 
леру,  и он приехал. В довершение удовольстви я п рибыли послы 
и з  Польш и  в Ри гу. Тогда рыцари говорили :  целы у нас е ще два 
главные города - Ревель н Ри га;  мы еще собьем спес ь  дерзкому 
вра гу. 

Но не то ожидало Ливонню. В начале 1 560 года приезжал в 
Москву императорский гонец и привозил письмо от Фердннанда 1 .  
Император п рипомнил царю и доказывал,  что  Ливони я - часть 
Немецкой империи ,  и нельзя  потерпеть , чтоб эта часть насиль�  
ственно от ней отторгалась ;  а потому проси л  царя  перестать 
воевать Лнвони ю н возвратить все отнятые у нее места. Импе
ратор предла гал свое посредство и обещал во всяком случае 
поступать так ,  как только может быть выгодно для царя.  Мое� 
ковский царь отпустил гонца без решительного ответа , от лага я 
его до того времени ,  когда император пришлет послов поважнее. 
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В январе 1 560 года nриезжал н от nольского короля Мартин 
Володковнч с грамотой от корол я .  Сигизмунд-Август nредъяв
лял свои nрава вмешиватьсЯ" в лнвонскне дела на том основании ,  
что Лнвоння - Земля ,  nодданная имnератору, а имnератор по
верил ее защиту ему. Притязания  московского государя ,  заяв
ленные n режнему королевскому nослу ,  Т н ш кевнчу ,  король  
оnрове ргал тем , что  nредки  царя не называли ее своей Землей ,  
и сам царь не выешивалея в ее  дела ,  когда Сигизмунд-Август, 
nомогая рижскому архиеnискоnу, nосылал войско на гермейсте
ра Ф нрстенберга.  На это бояре твердили одно н то же, что 
Лнвоння  от nрароднтелей nринадлежит Руси ,  н nоказали по
слам грамоту, в которой дерnтскнй еnискоn и гермейстер обя
зывал нсь nлатить дань. 

Таким образом nосторонние з астуnничества, которым было 
так обрадовалнсь в Лнвоннн ,  не nовели nокамест ни к чему уте
ш ительному. 

А между тем за  nосещение Дерnта московские люди не ос
тавили  лнвонцев без благодарности .  Оnять московские войска 
nошли раз гуливать по Лнвонин .  Воеводы : князья Шуйский ,  Се
ребряный и Мстиславский оnустошали села и деревни в обла
стях веденекой  и вольмарской ,  nотом осад или М арненбург  
( Ал ист ) .  Когда русские nробили стену в этом го роде, командор 
его К аспар фон-Снберг сдался и был выnущен с гарнизоном. 
Его обвинили в измене, и гермейстер nосадил его в креnость 
К и рхгольм,  там он н умер.  Вслед за  Марненбургом сдались еще 
несколько замков. По уверению немецких историков, командоры 
сами их  сдали от малодушия  и страха ; всех тогда nоразило 
общее оцеnенение .  Московские люди вор вались в о бласть риж
ского архиеnискоnства, разоряли ее ,  истребили дотла местечко 
· Смильтен, врывались даже в Курляндню, нигде им  не  было nре-
nятствий и отnора. 

Положение О рдена казалось с часу-на-час безвыходнее ; вой
ско бунтовало, требовало nлаты;  денег недоста-вало ;  несколько 
отрядов ушло с расnущенными знаменами .  Готгардт Кетлер за
нял у n русекого герцога еще новую сумму и заложил курланд
екие город а :  Гольдннген, Внндау н Гробнн.  Ясно было, что с 
такими сnособами заrцнты нельзя  думать о сохранении самосто
ятельности ; желая наnрасно сnастись от московнтян, Лнвоння ,  
таким образом, могла вся з аложиться н nотом nродаться сосе
дям, как имение несостоятельного должника. Разложение nошло 
со всех концов. Епискоnы,  думая n режде о себе ,  хотели схватить 
в свою nользу, что им  поnадется в руки во всеоб rцем разруше
нии ,  н улизнуть по-добру nо-здорову. Эзельский и пнльтенскнй 
епискоn ,  Иоган Ф он-Менннгаузен, уступил свое еnископство 
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брату датского корол я,  герцогу Магнусу , призвал его в А рене• 
бург, а сам, получив за свою уступку 20.000 талеров, - ушел в 
Германию. Его примеру последовал и ревельеки й  епископ,  Мав· 
риций В рангель : он продал свое епископство тому же Магиусу 
и также ушел в Германию. За ним сделал то же фогт в Сине($урге 
и сдал город ему же.  Многие дворяне и ревельекие знатные 
бюргеры увидели тут единственное спасение и бежали к Магну· 
су,  по пословице : утопающий хватается з а  соломинку. Готгардт 
Кетлер,  пораженный этим новым явлением, приехал в Ревель и 
послал к М а гиусу депутатов. Магнус обещал именем своего бра·  
та ,  короля, защищать Ливонию, если Дании уступят земли,  при· 
надлежавш ие епископам, отрекшимел от своих владений.  Не могли 
быть по душ е  эти выходки гермейстеру, который хотел сохранить 
целость страны : ей предлагали помощь на счет ее разложения. 

В это время прибыли в Ревель к герменстеру послы ш ведско· 
го корол я,  Густава Вазы. Старый король получил от императора 
Фердинанда I ходатайство о помощи Л ивонии .  Густав отказы
вался пособлять ей оружием,  но убеждал ливанцев оставаться 
в верности гермейстеру, обещал со своей стороны городу Ревелю 
военные снар яды и предлагал ревельцам,  в случае  будет угро·  
жать им от московитян осада ,  перевезти их семейства в Фин· 
л яндию с и м у щест вами .  Ге рменст ер  отправил посольство в 
Швецию ;  с ним  поехал поляк Христофор Конареки й  побуждать 
шведское правительство на  взаимную с Польшей и Литвой за
щиту Ливонии  п ротив  московского государя.  

Находясь в Ревеле ,  герменстер вдруг услыш ал ,  что москов
ская рать идет на него. Он собрался с войском и пошел ей на  
вст речу. Н а  этот раз  п редводительствовал московским войском 
Андрей Михайлович князь Курбский ,  бывши й  до того времени 
в сторожевых полках. Теперь,  по уверению его самого, царь Иван 
Васильевич призвал е го и говорил : " после бегства моих воевод 
я принужден сам идти на  Ливонию, или  теб я ,  моего  любимаго ,  
послать ,  чтоб м о е  войско охрабрилось при  помощи Божией ; и д и ,  
послужи мне " .  К урбекий говорит при этом, что тогда русские 
силы отвлечены были нападени ями к рымцев, и потому посылали 
в Ливонию воевод мало искусных, так что они несколько раз  
поражены были немцами и ,  великие числом, бегали от  малочис
ленных. Это могло относиться  только к последним неудачам ; 
нельзя  сказать ,  чтоб дела вообще шли  очень плохо в Л ивонии ,  
и ,  кажется ,  К урбский ,  если не сочиняет ,  то прикрашивает не
сколько свое значение и подви ги. 

Курбеки й  пошел на Вейсенштейн,  называемый им в переводе 
" Белый К амень " .  Страна эта,  по Замечанию его,  была очень 
богата. Под самым городом московские люди поразили немец-
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кий  подъезд и узнали от языков, что гермейстер ушел из  Ревеля  
и стоит верст з а  пятьдесят оттуда, среди болот. 

Курбекий  отпустил пленников в Дерпт, а сам пошел на гер
мейстера ;  при шлось персправляться через болото, - в такой 
персправе московские люди провели целый день.  Если бы в это 
время ,  рассказывает сам военачальник,  немцы встретились с на
ми и напали н а  нас, то хоть бы у нас войска втрое было, чем у 
них ,  они по разили бы нас ; а у меня тогда было всего тысяч п ять. 
Немцы стояли на широком поле, верст за пятнадцать от мос
ковской рати ; у rермейстера было четыре пеших и пять конных 
полков. Уже солнце зашло ;  н астала ясная ночь. По замечанию 
Курбскоrо, в этих приморских странах ночи  бывают особенно 
ярки. Ночью К урбекий дошел до немецкого войска.  Между пе
редними завязалась битва ; она длилась полтора часа.  Немцы 
палили иэ  орудий,  а московские  люди отделывались более стре
лами и попадал и  метко. Курбекий дожидал помо 1_ци от Большо
г о  п ол к а ,  и п о м о щь п р и ш л а  к с т ат и .  З а в я з а л о с ь  п о л н о е  
сражение ;  схватились враги в рукопашный бой и вслед затем 
немцы пустились бежать, а московские люди за ними пустились 
в погоню ;  немцы добежали до большой реки и как стали пере
ходить через мост, под ними обломился мост, и множество их 
nогибло в воде. До конца nогибли,  гово рит Курбский .  К огда 
солнце взошло ,  уже войска не было ;  кто остался жив, тот бежал ; 
везде - по nолю, в хлебах и в траве п р ятались кнехты ; москов
ские люди бегали за ними и отыскивали.  Одних воинов знатных 
(дворян ) взяли сто семьдесят ; русских детей боярских убито 
было только шестнадцать ,  кроме п ростых ратных людей.  

Эта блистательная nобеда,  происходившая около Троицына 
дня,  парализовала и дух, и силы Ливонии .  Московские отряды 
вторгались в Гаррию, разоряли край ; черный народ просил nо
щады, отрекалея от немцев добровольно и nросил nринять его 
в nодданство царю. Тогда сдался креnкий замок Фегефюер ( К и
ровило чух. ) и был сожжен. Пылали дворцы дворян. В одном месте 
nри Неуенгофе в приходе Кошкуль дворяне, nользуясь туманной 
nогодой, наnали было на русских, но ,  когда разъяснилось, были 
разбиты. Сам Курбекий воротился в Дерпт. Русские отряды вы
шли из Гаррии, возмутив кресть ян. Ненавидя издавна немцев, 
своих господ, последние рады были случаю подняться н а  них. 
"С чего нам терnеть за них " ,  кри чали на  сходках nробудивш исся 
чухны, - " дворяне берут с нас большие оброки,  мучат нас бар
I_цинами, а как неnриятель при шел,  так они nрячутся ,  а нас на 
зарез от дают " .  Они соединялись в шайки,  начали разорять и 
жечь дворянские усадьбы, убивать владельцев. Некоторые и з  
знатных особ  были захвачены врасплох и умерщвлены. К ресть-
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яне послали в Ревель депутата,  приглашали мещан содейство·  
вать себе и п редлагали и м  д ружбу,  уверяя ,  что они не хотят 
служить дворянам,  которые должны быть истреблены, но  с го·  
рожанами желают они жить в ми ре. 

Как обыкновенно бывает, первая энергическая удачная мера 
укрощения охлаждает ревность и пыл подобных восстаний .  Так 
было и здесь .  Сильная к рестьянская шайка осадила  дворянскую 
усадьбу Лоде, куда, пользуясь укреплением , сбежались  п ресле· 
дуемые дв�ряне. Когда крестьяне трудились над ней, вдруг на• 
п а л  на н и х  сзад и Христофор  фон -Менникгузен с от рядом  
дворовых л юдей и рейтар .  Застигнутые врасплох, к ресть яне бы· 
л и  разбиты, и главные их коноводы попались в плен : их п римерно 
казнили, - одних на месте, других повезли в Ревель. Бунт утих. 

Между тем, в Дерпт пришло большое войско и от царя прика• 
зание идти на Феллин, где был тогда старый гермейстер Фирстен· 
берг. Он узнал уже о пораженин Готrардта Кетлера, собирался 
уходить сам и отправил в Гапсаль тяжелые орудия,  которые, 
после снятия  с него гермейстерского достоинства, оставались 
под е го ведением . Московским воеводам донесли об  этом. Они 
отправили на перехват их конвоя двенадцатитысячный отряд .  
За ним все вой ско двинулось с реш ительным намерением взять 
Феллин ,  к репость сильную в Лнвонии .  Всего вой ска было сорок 
тысяч ;  из них т ридцать конного, а десять тысяч стрельцо в  н 
козаков. Пушек с ним было больших сорок, а меньших пятьде· 
с ят .  Этой огромной для Ливонни силой начальствовали князья 
Шуйский ,  Мстиславский и Курбский .  Они вышли нз  Дерпта 
после Ильина дня .  Пушки погJ;Iали вверх по реке Эмбаху. Близ  
города Эрмса сказали московским воеводам, что на  них готовит· 
ся нападение. Ландмаршал Ф илипп Бель 1 и с ним одиннадцать 
комтуров, узнав, что идет московское войско, устроили засаду;  
но они не знали ,  как велико непрн ятельское войско : от тех ,  ко·  
торые,  прослышав о приближении  непрнятел я ,  бежал и в осаду 
в Эрме, ландмаршал получил неверные известия  н думал, что 
русские идут таким же небольшим  отрядом, какие до сих пор 
ходили по Лнвонн н разорять волости ; он надеялся побить их ,  
напав на них внезапно. У него ,  по  известию Курбского, было не  
более  как человек пятьсот конных, да  столько же пеших.  Вдо·  
бавок, это было днем ,  а немцы,  по замечанию К урбского, днем 
бывали тогда редко трезвы. И вот перед полуднем московское 
войско расположилось опочивать .  Стояла сторожа.  Это время 
к азалось благоприятным. Фон-Бель ударил на  сторожу, потом 

1 В Пскове. лето п и с и : Л а м о ш к а ,  немецкой воевода .  
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на кошiицу .  Но моекоnскис nоеводы n редвидели все и ,  как ока� 
залось, когда ландмаршал готоnил русским засаду, русскис nри� 
готовили ее для него ; - нашлись добрые вожи ,  которые nровели 
московский отряд через лес вкось и ,  как только схnатил ись не� 
мцы с nередовыми ,  сзади на немцев обрушилась  из  леса неждан� 
ная русская  сила и огорнула их со  всех сторон. Они nустил ись 
врассыnную;  и сли шком мало было с част ли вц ев, что усnели с па� 
стись. Самого nредводителя nоймал холоn Алексея Адашева ;  
вз яли в nлен одиннадцать комтуров и сто двадцать дворян живь�  
ем , кроме множества nростых. 

Воеводам nривели nленного ландмаршала, nоследнего защит� 
ника и надежду лиnонекого народа,  по замечаниЮ Курбского. 

Хоть он был и nленник ,  но  с ним обращались почтител ьно, 
уважали в нем и знатное nроисхождение,  и храбрость. Сидя за 
обедом с воеводами ,  рассказывал он им историю липонекого Ор�  
дена  и приnисывал бедствие своего отечества nеремене старых 
обычаев и веры. " Как только " ,  говорил он, " мы отстуnили от 
веры церковной ,  дерзко оnровергли законы и уставы святые, 
п риняли новоизобретенную веру, а nотом вдались на  широкий 
и nространный nуть ,  ведущий на  nогибель ,  Госnодь явственно 
обличал грехи наши .  Теnерь казнит Он нас за беззакония наши 
и предал нас в руки врагам нашим.  И вот nрародители наши 
построили высокие и креnкие города, палаты, богатые дворы, а 
вы без труда, без издержек, вошли в них ,  будете пользоваться 
садами ,  которых не садили ,  и домашним хозяйством,  котораго 
не заводили .  Вы мечом нас побороли ,  а д ругие без меча, нимало 
не трудясь,  з ахватили наше достояние ,  обещая нам помощь и 
оборону. Но не думайте,  что одолели нас вы силою своею : Бог 
за преступления наши  п редал нас в руки врагам нашим " .  

Э т и  размышления  понравил ис ь бла гочести вым боярам .  
Пленник плакал ; п рослезились nобедители .  Не меньше тронуло 
их и то, ко г да,  отирая  слезы, пленник с радостным лицом сказал : 
" благодарю Бога и радуюсь ,  что стражду за свое отечество ; 
пусть постигнет меня смерть за него, она б у дет мне любезна " .  
Бояре удивл ялись е г о  разуму и словеству. 

В августе 1 560 года московские люди осадили  Фсллин, где 
с идел бывш и й  гермейстер,  покопали валы,  поставили  на них 
пушки и палили в город. Так проходили  три недели .  В это время 
пришло и звестие ,  что новый ландмаршал идет от Вендсна, что 
литовцы пришли в Ливонию под начальством Ходкевича и по� 
сылают на  московских людей силу,  чтоб выручить Феллин.  Во� 
своды решили  наnасть на  врагов п режде, чем наnадут они на 
воевод.  Отрядили Курбекого с товарищами.  К урбекий испол� 
нил дело блистательно : он разбил нового ландмаршала под 
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Вол ьмаром,  п отом напал на отряд Полубенцкого, посланный 
Ходкевичем,  рассеял его и воротился к Феллину. 20 августа от 
Корнил ия ,  и гумена печерского, славившегося своей святой жиз·  
нью, признаваемого за чудотворца,  прибыл к осаждаю1цим ста
рец Феоктист с просфорой и святой водой .  На другой день, 2 1  
августа ,  стали п о  обычаю прежних дней палить в Феллин ;  одно 
ядро попало в яблоко на церкви, другие падали в иные места, -
город загорелся ;  русские усил или ст рельбу. Тогда Фи рстен· 
берг послал просить пощады, отдавал город и выговаривал воль
ный проезд себе и всем, находившимел в замке, с их имуществами. 
Но воеводы видели,  что он ни в каком случае держаться более не 
может,  и объ явили так : " войско и жителей всех выпустим и с 
их животами ,  а тебя не выпустим ; только обеtцаем тебе милость 
от царя ;  все тебе возвратим ;  и царь пожалует тебе город на 
Москве до твоего живот а " .  Фирстенберг не мог противитьс я ,  
потому  что все  жители ,  стесненные и огнем, и неприятельскими 
ядрами ,  требовали скорее сдачи.  Так  сдался Феллин,  и русские 
бросил ись тушить огонь .  Когда ,  по известию Курбского, воево· 
дьi вош л и  в него и ,увидел и тройную каменную стену и глубокие 
рвы,  выведенные гладкими камнями ,  толстые свинцовые кровли 
на церкви, строени ях и стенах, когда заб рали в городе восем· 
надцать стенобитных пушек да четыреста пятьдесят малых ору
дий ,  когда увидели ,  что и запасов военных и съестных

' 
было 

большое  изобилие ,  то удивлялись , как это немцы с такими си·  
лами могли сдаться. Воеводы приписывали эту победу благо
словению св. Корнили я и прислали в дар его монастырю колокол 
из Феллина.  

Вз ятые в плен предводители отправлены в Москву. !Jарь не так 
великодушно,  как е го воеводы, обошелся  с ними.  Нап расно во
еводы,  посылая пленников, просили  царя быть к ним милости· 
вы м ,  п ре д с т а вл я л и ,  ч т о  в с я  Л и во н с к а я  Зе м л я  у в а ж ает  
Филиппа  фон-Беля  и ласковый прием этого пленника располо· 
жит к царю покоренную страну. Когда их привели к царю, 
Филипп фон-Бель не боялся сказать ему : " ты хочеш ь  покорить 
наше отечество неправдою и кровопийством ; ты поступаешь  не 
так, к ак христианский государь " .  Иван разъярился .  Бель и с 
ним четыре ливонские рыца ря ( брат его Вернер Шаль фон· 
Бель ,  комтур гольд ингенский ,  Генрих фон-Гален, фогт баушен
бургский ,  Христов З и б рок ,  фогт кандавск и й ,  и Рей нгольд 
Зассу ) ради потехи проведсны был и по московским улицам ; их  
погоняли бичами ; потом и м  отрубили головы и бросили их  тела 
на съедение собакам.  Дерптский епископ ,  кото рый из  пленных 
немцев один только был в чести у ц а р я ,  мол ился над телами 
соотечественников и выпросил позволение  похоронить их. 
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Фирстенберга также водили на  поругание по Москве ,  но  не 
убили ,  а посадили в тюрьму ;  двое слуг  добровольно остал ись 
при нем разделять его заключение. Немецкие историки говорят, 
что во время торжественного провода ры!Jарей по улицам Мос
квы двое лишенных престолов царей , казански й и астрахански й ,  
плюну ли  на них и сказал и :  " вот вам ,  немцы, поделом ;  вы  сами 
дали великому князю кнут, которым он и вас и нас бьет " .  Они 
намекал и на то,  что ливовцы привозили к московитянам военные 
запасы. Почти наверное можно сказать, что этот анекдот выду
ман ливанцам и. 

Постоянные неуспехи в войне с московитянами должны были 
вполне убедить Ливопию в невозможности бороться за  свою 
независимость . Воевать можно было только с чужеземной по
мощью. Эту помощь надо было покупать. Уже город за  городом 
от-даны были в залоги для приобретения  денег ,  чтоб на них на
нимать войско ;  неприятель не оставлял своих покушений и чув
ствовал,  что постоянно берет верх в борьбе ,  которую ведет. При 
том же современники сознавали ,  что наемные войска ,  приведеи
ные из  Германии в Ливонию, были до того своевольны, что об
ращались с краем ,  куда приведены, м ало  чем лучше врагов. 

Дл я Ливонии было все равно , что с усилиями бороться п ро
тив Моековин и потом л и ш иться независимости и достаться чу
жим, что, избегая дальнейших  усилий и разорени й ,  отдаться 
кому-нибудь заранее добровольно. Империя  уже оставила  ее на 
произвол судьбы. В Германии сочувствие к Ливовин до того не 
оказывалось всеобщим и сильным,  что города Любек, Гамбург 
и другие не стеснялись племенным родством с ливопекими не
мцами настолько,  чтоб для него пожертвовать собственными вы
годами ,  и доставл яли в И ван-город оружие и снаряды, нужные 
русским дл я войны с Ливони ей .  Т рое соседей : Польша ,  Дания  
и Швеция п редла гали ей помоtць ,  но тут ясны был и своекоры
стные виды овладеть несчастной страной ,  искавшей  у чужих спа
сени я .  Гео графическое соседство решало выбор .  Гермейстер 
склонялся к мысли отдаться Польше и Литве ; к нему  приставали 
дворяне южной Ливонии ;  край их не был огражден от Литвы 
ничем ; можно было страшиться, что если не отдаться Литве , то 
не только не получишь от нее помощи, но еще наживешь  себе в 
ней врага ; Литве стоит только захотеть овладеть этой частью 
Ливони и и войти относител ьно другой в сделку с Москвою. Вид
но было, чего хотят в Литве , заключив оборонительный союз.  
Сигизмунд-Август не начал войны, а объявил , что до истечения  
переми рил в 1 562 году не может ее начать. Все  дела  в Ливовин 
он препоручил вести виленекому воеnоде  Радзивиллу.  Радзи
вилл весной 1 560 года занял  все заложенные Литве замки и 
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волости .  Рижский архиепископ е 1це боялся довериться полякам.  
Сигизмунд-Август настаивал , чтоб он допустил в принадлежа
IЦИе архиепископству места польские гарнизоны под предлогом 
охранения края от московитян.  Архиепископ сообразил , что в 
самом деле московит яне скоро доберутся до  Риги ,  принужден 
был не  только согласиться,  но  в апр�tле 1 560 года сам п росил и 
умолял поставить в его владениях гарнизоны и передал лито
вцам все принадлежащие ему з амки и укрепления ,  пушки и все 
запасы. Однако, д олго и напрасно просила Ливония  у Сигиз
мунда действительной помощи .  Московские люди брали город 
за  городом , уничтожали последние о рденские силы, а Пол ь ш а  
и Литва оrраничивались только  забиранием в свои руки замков. 
Ясно было, что дожидаются того времени ,  когда Ливония ,  до
веденная до последней крайности , сама отречется от независи
мости .  

Северная часть Ливонии ,  Р евел ь  и п ро�инции  Гаррия и Ер
вен были более наклонны к Швеции ,  чем к Польше и Литве, как 
по  близости ,  т ак и по тор говым своим выгодам, ибо  морское 
плавание  было для них источником благосостояния .  После фел
линской победы московские люди стали е1це смелее, и снова 
вторгались в Гаррию,  а от ряды их доходили  до  самого Ревеля ,  
угрожали при городным дачам ,  и уводили скот в виду го рода. 
Эти событи я располагали ревельцев быть решительнее .  В сен
тябре они отп равили посольство в Швецию п росить денег взай
мы и обещания  приюта в Швеции ,  потому что московские люди 
ясно угрожали напасть на Ревель. 

Послы при был и в Стокгольм ,  когда старый король видимо 
угасал .  Н а  Михайлов день ( 8  ноября ) он скончался .  После обыч
ных торжеств погребен.ия наследник Густава, Э рик показал себя 
не так великодуш ным и бесстрастным, каким был для Ливонии 
отец е го .  Съехались послы от Си гизмунда-Августа и от гермей 
стера ;  приехал и московский посол. Эрик принял последнего 
ласково и оказывал почести этой  грубой квадратной фигуре ,  как 
отзывается о нем современный немецкий историк. Такой прием 
раздосадовал польского гонца К онарского. " К ак можно " ,  -
говорил он ш ведскому секретарю, " ставить на одну доску хри
стианскаго помазанника с варварской к рови собако й ,  которая 
притом не король ,  а только великий князь " .  Эрик показал ли
вонцам,  что не  намерен действовать в их  пользу заодно с поль
ским королем для  охранения  и х  независимости ,  и что у него свои 
особые виды.  Г ермейстеровы послы, бывшие разом с ревельски
ми ,  просили взаймы денег .  Эрик согласился дать 60.000 талеров 
не иначе, как под залог  города Пернова ; а когда послы гермей
стера объявили ,  что их  послали просить денег ,  а не уполномо-
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чили давать под эти деньги залоги ,  то корол ь предъявил жало�  
бу ,  что  гермейстер захватил в Финском заливе некоторые суда, 
п ринадлежащие ш ведам. Он требовал возна граждени я непре� 
мешю к Пасхе следующего года, иначе грозил употребить с во и  
меры. Такое домогательство получить день ги с тех, кото-рые при �  
ехали п росить денег ,  могло показать послам гермейстера, куда 
метил король .  Отпустив их с такими угрозами, Эрик задержал 
ревельских послов до нового 1 56 1  года ,  и после праздника Бо� 
гоявления дал им такое решение :  " ва ш  город Ревель в большо-Й 
опасности , ему нет ни откуда спасени я.  Московитяне вас завою� 
ют : тогда Швеци я будет иметь опаснаго и сил ьнаго соседа. По� 
этому, не из  жадности ,  не из  желания  приобретать земли, а ради 
христианской любви и и збежания соседства с Московиею, мы 
готовы исполнить вашу просьбу и дать городу Ревелю не только 
денег, но оружия ,  пороху , свинца, запасов, однако, с тем, чтоб 
Ревель отдался добровольно под власть шведской короны, а мы 
сохраним и утвердим все е го прежние права и обычаи " .  Послы 
отвечали : " мы не и меем на  это уполномочия ,  а доложим совету 
и общине " .  

Ревельцы пригласили н а  совет дворянство Гаррии ,  как это 
делалось в подобных важных случаях, и порешили отправить к 
гермейстеру депутацию с тем , что если он не подаст и м  помощи, 
то они станут сами промышлять себе с редства. Гермейстер, как 
бы исполняя  их требование о помо tци ,  п рислал к ним литовский 
отряд.  Но поляков и литовцев не  терпели в немецком городе ; 
поспеш или их обдарить и отослать  прочь .  Граждане роптал и  на  
гермейстера.  "Он , - говорили они , - хочет нас  отдать полякам, 
да  мы не хотим этого вовсе " .  

К довершению возникшего неудовольствия против гермей� 
стера случилось такое обстоятельство. Кет л ер ,  не будучи в со· 
стоянии  з аплатить  ж алованья  н аемным немецким кнехтам ,  
заложил и м  ревельекий замок ; вместе с ним пошел в залог мо·  
настырь Падис,  лежащий недалеко от  Ревеля .  К огда дела  начали 
склоняться к тому, что ревельцы, как говорится,  руками и но� 
гами отбивались от присоединения  к Польше и Л итве ,  и напро� 
т и в, более готовы был и отдатьс я  ш ведам ,  против  желания 
гермейстера ,  - тогда он замыслил  хитростью прибрать в свои 
руки ревельекий  замок и выжить оттуда кнехтов. Он при г лас ил 
к себе начальника отряда кнехтов Иоганна Пльате. Кнехты не 
догадались,  зачем его зовут, и отпустили ,  да еще поручили ему 
хлопотать о скорейшей  уплате их жалованья .  Отозвав таким 
образом командира  кнехтов, Кетлер поручил своему наместнику 
над замком ревельским,  Каспару фон�Ольденбокену, спрова· 
дить из замка немцев н ввести ту да литовский гарнизон. При 
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посредстве какого-то доктора Матфея Фрайнера и какого-то 
Вильгельма Вейферлинга,  он ввел в замок литовцев, а за ними 
везл и в я tциках и сундуках оружие. Немцы не догадались ,  что 
к ним везут, пока л итовцы, достав оружие,  не стали их выгонять. 
Кнехты должны были уступить и вышли  из  замка. После того 
приехал в Ревель их командир от гермейстера и сказал , что 
гермейстер не показывает охоты заплатить им  жалованье ,  а если 
они желают получить деньги ,  то пусть обращаются к польскому 
-королю, потому что сам гермейстер уже не господин над Ливон· 
ской Землей . " Что  же это ? " - кричали кнехты, • " нам и денег 
не платят, и залог отнял и ! " Они стали было пытаться выгонять 
из замка литовцев, но  горожане успокоили обе сто роны, устроив 
между ними персми рне на  четырнадцать дней .  Еще не был пол·  
учен ответ от гермейстера на  тот запрос ,  который ему сделали 
после того ,  что и м  объявил ш ведский ко роль .  

Желаемого ответа от гермейстера все  еще не получал и ,  как 
от шведского корол я явились в Ревель комиссары. Они объяви• 
ли ,  что посланы к rермейстеру решительно требовать уплаты 
вознаграждени я за оскор блени я,  причиненные шведским судам 
в Финском зал иве, и если он по-прежнему станет отделываться 
утешительными словами и не заплатит к Пасхе , то  король станет 
взыскивать свое на  его подданных и на е го владениях. 

Это была вместе с тем угроза Ревелю. Город должен был 
понять ,  что ему остаетс я поскорее отречься от гермейстера и 
отдаться Швеци и ;  иначе ш веды придут ,  из  вражды к гермеЙ• 
стеру, разорят Ревель и его край ,  как гермейстерские владения .  
Как бы в подтве рждение того ,  что комиссары говорят не пустя
ки ,  в Финляндию послан был десант с приказаннем быть гото· 
вы м д л я  в ыс а д к и  в Э с т о н и ю ,  к а к  с к о р о  к о м м и с с а р ы ,  
отправленные в Ревел ь ,  этого потребуют. 

Комиссары отправили королевское т ребование к гермейстеру 
и звали его в Ревель ,  а сами остались в городе дожидаться его 
nрибытия .  Гермейстер ,  твердо решаясь уже отдаться Сигизмун· 
ду-Августу, не  думал сnеш ить в Ревель по nриказанию швед· 
ского короля и отвечал ,  что не может дать ответа ранее дня св. 
Иоанна ( 24 июня ) .  

После этого медлить было нечего ревельцам.  П риходилось  
или nрисягнуть ш ведскому корол ю на подданство, или ожидать 
его войска.  Боль ш инство в Ревеле склонялось  к Швеции. - " От 
Римскаго императора " ,  - рассуждали тогда ,  - " нет нам н и  
nомощи,  ни  утешени я ;  гермейстер никак не в силах нам пособить , 
хоть бы и захотел . К акая  выгода соединиться нам с Польшею 
и Литвою, чего ему так хочетс я ?  Польша  и Литва нам не  под 
руку;  да  и народ там другого языка, д ру гой  веры, других обы· 
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чаев. Иное дело рижане ; те хоть торговлею связаны с Польшею 
и Литвою поблизости - получают оттуда хлеб ;  а нам нет ровно 
никакой выгоды туда отдаваться ;  одна погибель нам из  этого 
будет ! Шведы с нами одной веры;  страна их от нас близко ,  и 
торговля у нас со Швецнею постоянна я ;  нам подручно пристать 
к Швеци и ;  можно оттуда  и помощь получить ! "  - Город при
гласил на  съезд дворянство эстляндское к 4 -му мая 1 56 1  года.  
На этом съезде дворяне повели себя во всем согласно с городом. -
" Мы " ,  говорили они, "никогда и прежде не отставали от вас ни в 
чем, и теперь не отстанем. Мы соглаш аемся отдаться Швеции " .  
Немногие,  которые были н е  расположены к этому,  н е  смели 
слишком резко сопротивл яться .  Отправил и к гермейстеру по
сольство с отказом подданства и повиновени я.  6-го июня ревель
ц ы  и дворяне эстляндские приелгнули на  подданство ш ведскому 
королю перед ш ведскими комиссарами,  которые, по уполномо
чию от своего государя ,  дали е го именем обещание утвердить 
на вечные времена все п режние п рава и привилегни городу и 
дворянству. Замок,  находивш ийся в руках Каспара фон-Оль
денбокена,  которому дове рил его гермейстер ,  передан был от 
г.орода ш ведам , но гарнизон сопротивлялс я и шесть недель от
стреливался от ш ведов. Он сдался 24 июня по причине скудости 
п ровианта и военных запасов. 

1 3-го июл я отправлено было посольство к ш ведскому королю 
от города и от дворянства. Король п ринял е го ласково, подтвер
дил все ,  постановленное е го комиссарами в Ревеле, и обе1цал 
охранить взаимным договором с московским царем ту часть Ли
вонии ,  которая  присоединилась к Швеции .  Эрик привязал к себе 
новопоступивших в подданство щедростью. Он  заплатил Ревелю 
сумму, которую Ревель дал взаймы Готгардту Кетлеру под за
лог замка Кегеля ,  и конечно Ревель иначе не мог бы получить 
этой суммы от при шедшего в разорение О рдена. Многие из дво
рян и бюргеров поехали в Стокгольм,  и все воротились с каки
ми-нибудь знаками милости и внимани я :  кому денег дали ,  кому 
землю ;  всему дворянству были утверждены и даже расширены 
прежние привилегии .  Наконец, отдавшалея Швеции часть могла 
иметь сколько-нибудь надежду на спокойствие со стороны мос
ковитян ; Эрик отправил к царю Ивану посольство с п редложе
нием мира и покидал остальную Ливонию на произвол судьбы ; 
с другой стороны, Сигизмунд-Август через посланника своего 
Тенекого изъявл ял желание взаимного союза со шведским ко
ролем п ротив  московитян со взаимными уступками д руг другу 
в Ливонии .  В том и другом случае - поми рилась ли бы Москва 
со Швецией , или же Польш а и Литва стали д ружно воевать 
п ротив Москвы при пособии Швеции - Ревелю и Эст лянди.и 
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предстояла надежда иметь более ручателиства на безопасность 
и сnокойствие,  чем тогда, когда бы эта страна, думая сохранить 
нсвозможную независимость , сделал ась сценой наnадений  сосе· 
дей с разных сторон, и rцуt,цих каждый своей выгоды в крае раз·  
орешюм и лишенном собственных способов защиты. 

Отдача Ревеля и Эстл яндии  ш ведскому королю ускорила 
развязку с Польшей .  Уже договор 1 559 года ф актически отдал 
часть Ливонии  Речи Посполитой ;  оставалось только n ризнать 
отданное не з аложенным ,  а устуnленным во владение или при ·  
соединенным к Литве. Взяв  в залог  ливонские земли ,  поставив 
гарнизоны в ливонских городах,  постуnивших в залог ,  Сигиз· 
мунд·Август в пользу Ливовин  тол ько тем и ограничился :  прав· 
да ,  nоставление гарнизонов имело вид как бы защиты края ;  но 
ливонцы видели в этом факте только то, что польский король 
уnотребляет такую меру более для того, чтобы залоги не ус· 
кользнули из его рук. Николай Радзивилл Черный,  виленекий  
воевода,  главный дви гатель nольских видов на  Ливонию ,  в пе ре· 
говорах с гермейстером выражался ясно , что Ливония более бу· 
дет и меть п р ава  на за щиту от Л итвы,  есл и отдастс я ей  в 
подданство. Заложение земель вело неминуемо к этому поддан• 
ству. Только то фактически и было охранено королем , что на· 
ходилось у него в залоге ; остальной Ливонии помощи не было. 
Следовательно, орденскому правительству оставалось или от· 
дать  корол ю всю Ливонию,  или истребовать назад заложенное 
и уничтожить договор  с королем.  Но  последнее было невозмож· 
но. Разоренная ,  обессиленная до крайности Ливония не  смела 
рассе рдить Литвы и Польши  и нажить себе еще нового врага ; 
избегая подданства Сигизмунду·Августу надобно было выби·  
рать либо Швецию,  либо Московию. Если же не хотеть ни  той ,  
ни  другой , то неминуемо оставалось отдаваться Польше и Литве. 
Уж есл и неизбежно было кого·нибудь да выби рать ,  то  рыцар· 
ство,  как а ристократический элемент, конечно,  должно было 
п редnочесть последнюю дорогу.  Высшее сословие в Ливовин 
с·обственно выи грывало от этого, потому что, вступая в состав 
Речи Посnолитой,  могло получить для себя о громные права, 
которыми nользовалось высшее сословие в nоследней стране. 
Что же касается до защиты странр1, то ,  казалось ,  ни с кем дру· 
гим она не могла быть более безопасна. Речь Посnол итая не 
только казалась сильной для  того, чтобы проти воставить оплот 
забирателыюй мос·ковской nолитике ,  но и географическое nоло· 
жение делало ее nодручной для за r,циты Ливонии .  Отдача Ли· 
вон и и  кому б ы  т о  ни было влекл а за собой  необход и мось  
сложения духовного звания  рыца рями .  Составлять Орден Ли·  
вония  могла  только  будучи независимым краем. О б  этом еще в 
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1 560 году было рассуждаемо и решено .  В апреле месяце этого 
года на собрании составлен был акт по этому вопросу. В нем 
рыцари сознавались ,  что Бог карает их по грехам , что страна в 
крайнем положении ; потому они предоставляют своему гермеЙ ·  
стеру употребить последние усилия  и просьбы к соседям о по· 
мощи, и позвол яли ему, если нужно окажется ,  вступить в брак, 
коль скоро этот брак повлечет за собой выгодные связи и даст 
воз можность облегчени я несчастной стране. После новых несча·  
сти й ,  испытанных Ливонией от московит ян потребность эта е 1це 
более уяснилась .  Радзивилл продолжал указывать герме'йстеру 
и орденским сановникам на присоединение к Пол ьше  и Литве, 
как на единственный и сход. В сентябре 1 56 1  года рыцари на 
сей ме составили другой акт , где заявил и ,  что считают совершен· 
но невозможным дальней шее существование О рдена.  Они при·  
знавал и свою безженную жизнь грешной ,  навлекаю1цей на них 
гнев и гибель от Бога. Решено сложить с себя духовное звание 
и отдаться Польше и Литве с тем, чтобы Гот1·а рдт был наслед· 
ственным правителем края и чтобы на буду1цие времена там 
все гда оставалс я  удельный владетель немецкого происхождения .  

Упорство показал город Ри га. Гермейстер выи грывал при 
отдаче Ливонии : он дел алея  наследственным государем. Рыцари 
также выигрывали :  они могли сделаться наследственными владе· 
телями имений,  которыми до того управляли в качестве орденских 
сановников. Но город Рига дорожил своими средневековыми при· 
вилегиями ; они давали ей большие права и монополии ,  невыгод· 
ные для дру гих,  но  выгодные для нее : их подтверждали все 
гермейстеры один за други м ;  Риге было выгодно находиться  в 
орденском владении .  При этом же протестантство побаивалось 
католической Польши .  Тем не менее ,  однако, было слишком яс· 
но, что Рига не может одна действовать в разрез со  всей Ливо·  
иней .  Отвергать  п р исоединение - значило бы  разойтись с 
Орденом и потом наверное погибнуть в перест рел ьном огне. 

Осенью 1 56 1  года Радзивилл въехал в город Ригу велико· 
лепно, с большой  толпой шл яхты, как посол могу1цественного и 
вместе великодушного монарха. Он объявил гражданам положи· 
тельно,  что гермейстер и архиепископ отдаются Литве , и потому 
город должен со  своей стороны выби рат ь  депутатов и послать 
их в Польшу дл я отдачи своего города Сигизмунду·Августу 
вместе со всей  Ливонской землей . За ним в город приехали гер· 
мейстер и архиепископ. Стали потом  съезжаться рыцари. Члены 
совета собрал и всю городскую общину { ganssen gemen ) .  ГермеЙ ·  
стер и архиепископ стал и уговаривать рижан ;  те сильно возра· 
жали, но скоро увидели ,  что дело зашло далеко ; невозможен 
стал возврат назад ; им  самим уже некуда было детьс я. Радзн·  
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вилл уверял рижан,  что Рига останется со своими древними пра·  
вами и преиму1цествами,  что Сигизмунд-Август принимает ри 
жан ,  как  свой  собственный любезный народ .  8 - г о  сент я б р я  
Радзивилл дал Р и ге о т  себя письменное удостове рение в том, 
что все и м  обещанное утвердит король.  1 2-го сентября все дво·  
рянство имело свое собрание. Там были и го родские депутаты. 
Тогда было решено отдаться в подданство польскому королю и 
великому князю л итовскому, Сигизмунду-Августу ,  с тем,  чтоб 
король утвердил новоприсоединяемым п ровинциям невозбранно 
на вечные времена свободу аугсбургского вероисповедания и ос· 
тавил неприкосновенными права и обычаи страны. Вместе с тем 
положено просить о расши рении некоторых п рав для благоден· 
ствия к рая .  В этом смысле давалось полномочие избранным по· 
слам,  которые должны были ехать в Вильно 1 .  

Ливонские послы прибыли в Вильно 1 5-го октября .  Через 
четыре дня после их прибыти я  назначен им прием. Гермейстер 
с дворянами и а рхиепископ с духовенством ,  а с ними и городские 
депутаты представились королю в два часа пополудни .  Произ
несена была латинская  речь от лица всей  Ливонии.  К ороль об·  
надеж и вал  и х  своей готовность ю п р и н ят ь  страну под  свое 
покровительство и зюцищать ее всеми силами,  и объявил,  что 
поручает своим советникам договориться с ними .  После этой  
вступительной аудиенции ливонцы представл ялись королеве и 
королевски м  сестрам.  

Потом началось составление до говора .  Тогда возникли недо· 
разумения .  И было от чего. - Послам дан был на собрании в 
Риге наказ отдать Ливонию в ее цельности .  А Радзивилл , 7за·  
правлявший  всем делом , предложил,  напротив, со стороны Поль
ши и Велико го  К ня жества Л итовского  п р и н ять  только те 
области , которые отдавались добровольно, а не  те, которые не 
хотели или не мог  ли так же постуnить,  и бо часть Ливони и уже 
отдалась Швеции ,  а д ругая Дании ,  третья же была завоеван·а 
московитянами .  Возможно было брать только то, что оставалось 
никем не взятым. Патриотизм ливонцев этим оскорбл ялся .  Им 
хотелось сохранить в целости свою страну,  и если  приходилось 
жертвовать  независимостью, то, по  крайней мере, эта жертва 
должна была окупиться единством государственной связи .  Риж· 
ские послы и здесь показали  свое упорство. Они спорил и с па-

1 Тоrда nоехали в Вильио :  Ре ймnерт Гильесrе ii м  доктор nрав, Георr Франкен, Генрих 
Пляттерн, Иоrаии Медель,  Фабиан фон дер-Бурr .  О т  rорода Риrи посланы : Юрrен 
Аддель, Генрих У лленброк бюрrерме йстер, Стефан Шоиебах медик, Мелrер Керктоф, 
Иоrанн Том-Бер rе, Иост Льоман,  Берент фон-Дортмунде - старей шины ( olderlude ) от 
бол ьшой камеры:  Урбан Россендаль, а от малой :  Лаврентий Меке ( Monum. Liv., IV, 
1 26 .  Ziegenhorn, Beil . .50) .  
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нами,  которым было по ручено сговориться с ними ,  не доверяли 
им,  писали свои п редложения ,  несколько раз получали письмен· 
ные предложения со стороны панов и никак не могли  сойтись ни 
на чем. Их, как и некоторых других ливонцев, смущало то,  что 
Ливопи я  считалась прежде в зависимости у императора ;  они 
со г лашались от даваться Сигизмунду-Августу только с тем , если 
он у императора испросит разрешение от присяги , которой пре· 
дки ливонцев были связаны столько веков с и мперией .  Заходила 
речь и о том , что будет с Л ивонией ,  в случае если Польш а, 
связанная тогда с Литвой ,  разойдется с ней , и рижане хотели 
выговорить для своего города такое условие, что он в таком 
случае должен оставаться свободен от всякой обязанности сое
динения  как с Литвой ,  так и с Польшей. Папы,  как природные 
литвины, хотели решить этот вопрос, напротив,  тем,  что Ли во·  
ни я должна тогда  оставаться с одной Литвой .  Н о  когда  т янулись 
эти споры, и рижане более и более находили предлогов к толкам, 
вдруг гермейстер ,  а за  ним и дворяне согласились на все .  К ним 
пристали послы городов Больмара и Вендена. Они прекратили 
недоразумени я ,  объяви в, что отдаются не Польше  и не  Литве, 
а одному Сигизмунду-Августу и признают его господином. Риж
ские депутаты остались одни , - и без них был заключен до гово р  

. подданства Ливони и .  
Но хотя страна отдавалась личности Сигизмунда-Августа,  

избегая как будто прямого отношени я как к Польше, так и к 
Литве ,  однако, на самом деле нельз я  было обойтись без со г лас и я 
с той и другой ,  потому что Ливопия  жертвовала  своей незави
симостью ради защиты, а защищать ее не в силах был Сигиз
мунд-Август л ично,  - нужны были силы и Польши ,  и Литвы . 
Договор ,  заключенный в Вильне, мог иметь действительную си
лу только тогда, r<огда будет утвержден на сейме обоих народов;  
поэтому постановлено, что в случае если  бы Польша  отказалась 
цринять Ливопи ю  и обязаться защищать ее,  одна Литва, без 
Польши ,  примет ее .  Чтоб отдача Л ивопии  и тем самым ее отде
ление от Римской империи не  легли на  совести рыцарей ,  как 
измена, Сигизмунд-Август брал на себя обязанность ходатай
ствовать за  Ливонию перед императором и всеми имперскими  
чинами ,  и убедить их отказаться от  власти над  землей бывшего 
Ордена. К ороль обещал сохранить ненарушимо аугсбургское 
исповедание во всем его размере,  все права ,  преимущества как 
личные, так и по и мениям  духовных и мирских,  все законы, весь 
прежний порядок управления ,  все старые обычаи , допускать к 
занятию должностей в Ливонии только природных уроженцев -
в земстве из  дворян,  а в городах из  горожан, - но с правом 
апелл яции к королю или к тому наместнику, который от него 

542 



б у дет назначен. Г ермейстер,  изъявив со г лас не снять с себя ду
ховное рыцарское звание ,  получал княжеский т итул на  подобие 
прусекого князя,  также точно оставившего звание  гермейстера 
Немецкого О рдена. Гот гардту Кетлеру отдавались  в потомст
венное владение К у рляндия и Семи галлия ,  т.е. вся часть Ливо
н и и  на  запад от Двины. Эта страна должна быть в ленной 
зависимости от польского корол я и вел икого князя  Литовского.  
Двина должна составл ять ее границу, и подданным новообразо
вавшегося княжества п редоставл ялась свобода рыболовства в 
этой реке. Во внимание к тому, что ш естилетняя  война сильно 
истощила силы края ,  земли ,  долженствовавш ие войти в это лен
ное владение, освобождал ись на  врем я от повинностей войны ; 
предоставлялось князю и е го дворянству давать то, что поже
лают сами давать ,  но на  буду1цие времена эти земли подчиня
лись такому же положени ю ,  в каком  находилось  п р усское 
княжество. Остальная Ливония поступала в непосредственное 
владение польского короля и великого князя Литовского ,  и гер
мейстер вазначалс я  временным наместником, а город Дюнамин
де отдавался ему в пожизненное владение. Г ермейстер отрекале я .  
от власти над Ригой и обязывался передать уполномоченному 
короля все дипломы, документы и привилегни города, и король 
обязывал рижан признать с вою власть и обещал сохранение всех 
п рав, издревле данных городу от немецких императоров. Гер· 
мейстер назначался от руки короля временным наместником го
р о д а  Р и г и ; на б у д у ще е  в ре м я н а ч а л ь н и к и  д о л жны быть  
непременно из  немцев. Замок рижский должен был  оставаться 
в руках правительства . Остальные города и замки передавались 
во власть польского короля с подтверждением городских п рав 
и обычаев. Везде  управление должно быть и з  при родных немцев, 
но в пограничных замках дозвол ялось держать польско-л итов· 
ские гарнизоны и не и з  немцев, до окончания  войны,  но  без 
на рушения  прав жителей , предоставля я  начальникам этих гар
ни зонов только то,  что необходимо для  защиты замков от не
приятел я.  

Польски й  король и великий князь Литовский принимал на 
себя выкуп замков, з аложенных прусекому гер !jогу,  и вообще 
о граждение бывшего гермейстера от долговых т ребовани й Риги 
и Данцига таким способом, что король ил и заплат ит дол г,  или  
обеспечит rермейстера от  притязаний до то го  времени ,  пока тот 
не будет в состоянии очиститься от долга.  Городам : Вендену, 
Больмару и Периову король обещал облегчить их  долги выгод
ными для них распоряжениями по п редмету хлебного ввоза и 
вообще торговли .  Новый потомственный князь получал право 
бить свою монету,  весом и достоинством равную л итовской , для 
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того, чтоб она мог л а ходить и в Литве, как в Ливонии ,  но с тем 
условием, чтоб на  одной стороне ее находилось изображение 
князя, а на д ругой корол я.  Евреям воспрещалось торговать в 
Ливонии. Вз ятое русскими и датчанами король обещал возвра· 
тить к Ливопии  оружием, и возвращенные земли отдать во вла·  
дение  л и вонским дво р янам ,  и отбитый у н еприятел я край  
ливонский должен будет пользоватьс я такими ?Ке п равами ,  к ак  
и та часть ,  которая  теперь отдавалась в подданство. Епископ·  
ство Курляндское, которое отдалось уже Магнусу, должно быть 
возвращено к Курляпдни  и отдано новому князю ; а Магнусу 
предоставлялось во владение :  Леаль ,  Гапсаль и Сонненбург .  Со
образно этому договору л ивонское дворянство испросило себе 
привилегию ;  в ней предоставлялась дворянам свобода аугсбур· 
гскоrо исповедания ,  право строить в своих имениях женские мо· 
пастыри для приюта вдов и беспомощных дочерей убитых на 
войне ,  а также и мужские для приюта стариков, право управ
ляться своими законами и обычаями и ,  между п рочим,  сохраня
лись обычаи наследства мужеского пола.  Дворяне выпросили ,  
чтоб их ,  дл я и збежания неудобства поездок, не  звали на апел
ляцию в Литву, а чтобы учрежден был в Риге верховный суд из 
сенаторов, выбранных всем ливонским дворянством и утвержден
ных в своей должности королем. За их сословием оставлялись 
прежние права свободного варения пива ,  право охоты ( wi ldwerk ) 
и право лесное ( waldwerk ) ,  т.е .  право рубить деревья во всех 
лесах Ливонии ; з атем ему утверждалась власть и суд над своими 
крестьянами .  Дворяне особенно верили тогда в крепость доку· 
ментов и принимали все меры к их целости ; так было постанС?в
лено в договоре ,  что если у кого во время войны п ропадет 
документ , король  должен выдать новый ,  а до выдачи никто не 
смеет беспокоить владельца.  С обеих сто рон договор  был утвер·  
жден присягой .  Сигизмунд-Август присягал охранить права и 
обычаи новоприсоединяемого края,  и старатьс я о воссоединении 
части,  з ахваченной другими ,  а ливонские послы от ·лица всех 
командоров, дворян, вассалов и горожан прися {"али признавать 
польского короля и литовского великого князя своим законным 
и наследственным государем и оставаться  ему в верности ,  не 
заключать без позволения своего государя и его наследников ни
каких договоров с чужестранными государствами и препятствовать 
всему, что бы оказалось ко вреду государя и преемников его. 

Архиепископ . . не  последовал за гермейстером и дв�рянами и 
не стал п рисягат ь ;  он отговаривался тем,  что чины польские,  в 
соединении с Л итвой , не изъ явили еще желания принять Ливо
нию;  край ,  таким образом,  оставался присоединяемым только к 
одной Литве; он на это реш иться не может без согласия остав-
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шихся в Ливонии  дворян и горожан ; обязательство это n режде 
не nредвиделось и nослам ничего не было наказано от страны no  
такому вопросу. 

Послы города Риги также не хотели присягать ,  ссылаясь на 
то, что они не  смеют nристуnить к такому важному делу, и так 
же,  как архиепискоП, отговаривались тем неnредвиденным n реж� 
де обстоятельством, что польские nаны не изъявил и желания  о 
nринятии  Ливони и и о готовности своей защищать  ее. Горожане 
откладывали это дело до будущего nольско-литовского сейма,  а 
между тем хотели nосоветоваться дома со своим городом. Король 
приказал их отnустить, взяв с них обещание, что они дадут реши
тельный ответ, когда nриедет в Ри гу королевский наместник. 

28-го января  1 562 года прибыл в Ри гу Радзивилл ,  назначен
ный от корол я наместником в Ливонию. 3-го марта Кет лер объ· 
явил,  что он освобождает Ригу и всю Ливонию от своей власти.  
5-го марта  гермейстер в собрании всех командоров и многих 
рыцарей nередал Радзивиллу ключи от замков рижского,  дю
наминдского,  керк гольмского и д ругих, ключи от ворот город а  
Риги и nечать  О рдена. После того о н  снял с себя рыцарский 
крест и мантию.  За ним то же сделали все рыцари в знак  ело� 
женил  с себя духовно го з вания .  Рыцари заплакали.  Как ни мало 
они дорожили этим званием , как наnротив, ни тя готились они 
им, но чувство уважени я к ста рине зашевелилось у них в сердце 
в эту реш ительнуЮ минуту. В замен Радзивилл n ровозгласил 
Готгардта Кетлера  наследственным князем Курл яндии и Семи· 
галлии  и объявил, что жители этих n ровинций должны присяг·  
нуть ему в верности .  На д ругой день с обьiчной церемонией 
Радзивилл передал снова Кетлеру полученные и м  от него вчера  
ключи и наименовал nравителем Ливонии от  руки  nольского 
короля и .литовского великого князя .  Архиеnископ и nринадле
жавш ие к его ведомству колебались до 1 1 -го марта и ,  наконец, 
согласились.  Тогда дана была архиепискоnству и дворянству 
привилеги я.  Радзивилл дал уверительную грамоту от имени ко
рол я ,  что а рхиеп искоnскому вл адени ю  nодтвер ждаютс я все 
nрежние nрава и преимущества, неnрикосновенность духовных, 
монастырских и мирских имений ,  вольное избрание капитулы, 
собственный суд из  двенадцати  выборных судей с - n равом аnел� 
ляции на  него в верховный королевский  суд или сенат ,  который 
будет учрежден в Ливонии .  Дворянство, жившее в архиепископ· 
ском владении ,  освобождалось лично от всех налогов, кроме тех, 
которые будут установлены своим  сословием дл я оnределенных 
им же  целей ; оно имело nраво свободного выезда за границу и 
право свободной  торговли произведениями из своих имени й .  

Рига  все еще  соnротивлялась и отговаривалась тем ,  что Поль· 
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ша не приняла ,  вместе с Литвой ,  Ливопии и не обязалась за t!!И• 
щать ее. Радзивилл доказывал , что это отнюдь не должно ClliY· 
ж ить  з ат руднением ; Р и га может ,  равно к ак и двор янство , 
приелгать не Польше  и Литве, а королю и великому князю Си
гизмунду-Августу .  " До б у дущаго сейма " ,  1·оворили р ижане , 
" мы не можем со гласиться на это ;  тогда узнаем , возьмется ли  
Польш а  с Литвою защищать нас  и утвердит л и  все наши  права 
и привилегии " .  Так спор тянулся целые двадцать четыре дня. 
Но Риге одной нельзя было устоять п ротив  общего согласия ;  
нельзя было ей оставаться в независимости и отделить свою 
судьбу от остальной Ливонии .  При посредстве Кетлера Ри га, 
наконец,  согласилась : рижане произиесли требуемую присягу, 
но с условием, что если настоящий король не  оставит no себе 
nрямого наследника и Литва с Польшей не согласится в выборе 
одного короля ,  то Ри га имеет nраво n ризнать другого государя.  
Сверх того ,  рижане оговорились ,  что подданство их и в настоя
щее время действительно только тогда, когда сейм ,  долженст
вующий собраться в Пиотркове, утве рдит их nрава и согласится 
на условия договора,  заключенного Ливонией с королем. Только 
с этим условием отдавалась Ри га. Радзивилл дал городу nopy· 
чительства ( caut io ) ,  подтверждающее все древние обычаи и сво
боду городского управления .  

Так совершилось падение Ливомского О рдена. Не захотел 
nоддаться Сигизмунду-Августу один коадъютор рижского ар
хиеnискоnа Христоф . Он уехал к имnератору жаловаться на 
Кетлера и на  ливонцев, называл отдачу Ливонии Сигизмунду
Августу делом беззаконным и n росил nомощи. Не nолучив ее, 
он обратился к ш ведскому королю Эрику. Он думал : авось не 
удастся ли  ему тем или иным сnособом nриобресть кусок Ливо
нии .  Но этого не удалось ему никак и ни где. 

В nлеменном воnросе ливомская истори я кончена тем, чем 
начата :  славяне завл адели туземцами ;  немцы отняли их у сла
вян ; теnерь оnять немцы сами отдавали к рай сл авянам. Одни 
коренные хозяева страны и теnерь ,  как и n режде,  были безг лас
ны и должны были покорно нести ту судьбу ,  которую nоложат 
им на  шею дру гие. 
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ПОДГОТОВКА УЕРКОВНОЙ УНИИ 

С тех времен как исторические судьбы повлекли русские зем
ли к сбл ижени ю, а наконец, к соединению с Польшею,  выступает 
в них наявь борьба между греческим и римским богослужением ; 
на стороне первого было боль шинство народонаселени я и при
вычки старины, на  стороне другого - пособия правительствен
ных личностей и оруди я западной образованности .  Бо рьба эта 
то ослабевала и почти у гасала,  то оживала снова. Папское все
вл астие ни на  ша г  не оставл яло своих привычных стремлений 
подчинить себе русскую церковь и не пренебрегало м и рскими 
обстоятельствами ,  если они по своему стечению наклон ялись ему 
в пользу.  По прекра 1цени и дома Романови чей в Червоной Руси 
и на  Волыни овладел Червоною Русью мазовецки й  князь  Боле
слав Т ройденович и тотчас стал вводить латинскую веру ; изве
стно,  что он  скоро заплатил жизнью за эту попытку и вообще 
за предпочтение, какое оказывал в Русской земле иноземцам и 
инове рцам.  После него Казимир, польский король ,  присоединил 
Червоную Русь к своим владени ям и тотчас стал думать о вве
дении n ней католичества. Он был благоразумен и понимал ,  что 
в делах такого рода не с.\едует поступать быстро и резко, а 
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потому он не объявил  себя открыто врагом греческой веры, на� 
против, подтвердил  грамотою ее неприкосновенность и целость 
в Р.усской земле,  но тут же позволял себе делать распоряжения,  
которые клонились к ущербу этой веры. Так,  желая распрост� 
ранить латински й  обряд в русском крае и приманить русских к 
его принятию, он не только строил новые костелы, но даже об
ращал в костелы русские церкви под предлогом ,  что в Руси 
поселено много иноверцев, а надобно же им дать свободу веры. 
Латинская пропаганда,  однако, в его время не сделала успехов 
между русскими ; оно хоть и казалось на вид, что католичество 
распространялось в русском крае, а число католиков увеличи� 
валось ,  но  это не оттого ,  чтобы русские люди принимали запад� 
ную веру, а оттого ,  что у них в крае селилось все больше да 
больше иноземцев; особенно много было немцев ;  им К азимир 
благоприятствовал. 

Большей опасности подверглось православне при Людовике 
Венгерском. Этот король приобрел себе особую бла госклон� 
ность римского двора и в свое врем я всеобtцую знаменитость 
тем, что насильно обращал в католичество православных славян 
в своем венгерском королевстве и делал притеснени я православ
ному духовенству. "Ты уже преследовал схизму  ( п исал к нему 
папа ) ,  теперь иди снова на дело преследовани я " .  Это новое дело 
Людовик должен был совершить в Червоной Руси .  Обладатель 
о громного пространства западной славянщины, Людовик, ко� 
роль венгерский  и польский ,  не мог управиться везде сам и отдал 
Червоную Русь в управление силезскому князю Владиславу 
Опольскому, внучатному племяннику Казимира  Великого. Вот 
этот онемеченный князек принялся з а  дело обращения русских 
так ревностно ,  как никто еще не принималея за это дело. Ему 
служили для этого  ф ранцискане, а они ради проповеди уже дав� 
но вели кочевую жизнь по Руси. По его старанию папа учредил 
в Галиче латинское а рхиепископство и три епископства : в Хол� 
м е ,  Перемышле и Владимире (хотя последний  город не принад� 
лежал к управлению Владислава Опольского и находился во 
власти князя Любарта Гедиминовича, князя православной веры 
и ничем не показавшего охоты поступать в угоду папам ;  а потому 
на епископа владимирского следует смотреть только как на ти� 
тул ярного ) .  В Червоной Руси все православные а рхиереи были 
свержены и изгнаны. Только при сильной помощи иноземцев 
возможно было совершать такие дела. Владислав раздал ино
земцам ( немцам и венграм ) все уряды, наделил  их недвижимы
м и  имениям и ;  много немцев построились в городах русских; 
толпы немецких поселян поселились на землях русских и полу
чили особые важные льготы перед туземцами .  Немецкое и вен
герское войско составляло военную_ силу  князя .  При  таких 
средствах дело дошло до того,  что русские тысячами принимали 
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катол ичество .  Людовик и Владислав могли тогда вдоволь вели 
чаться своими апостольскими подви гам и .  Это  было такое горь
кое время для русского православия ,  какого оно ни прежде, ни  
nосле не  испытывало до XV I l века. К счастью, нремя это  п ро
должалось недолго .  Владислав, поапостол ьствовавш и таким  об
разом несколько лет ,  отказался от власт и над Че рвоной Русь ю ;  
несмот ря н а  успех!-1,  о н  понял,  что чем дальше ,  тем б у дет тру д 
нее, а н е  легче .  И в самом деле, nосле не го н а  короткое время 
Людовик занял Червоную Русь венгерскими во йсками и n родол
жал посредством военной силы дело обра 1,цения ,  но в 1 382 1· . он 
уме р, а потом л итовцы и русские заняли Червоную Русь и все, 
сделанное Владиславом и Людовиком ,  nошло nрахом. Новооб
ращенные русские опять возврат ились к п равосл авию ; имения ,  
данные Влад иславом католическим  епискоnам,  был и отняты;  
римеко-католи ческое духовенство разошлось ;  даже был и тогда 
из  этого духовенства такие ,  что пристали к православи ю. 

С принят и я  католичества Ягеллом , уст роивш им  посредством 
своего б ракосочетания с Ядвигой соединение Польши  с Литвою, 
католи ческий  обряд стал внедряться в русские края.  В 1 4 1 3  
году н а  Г о родленском сейме ,  г де соверш ился nервый акт соеди 
нения  обеих стран,  постановлено расnрост ранить права ,  которы
ми nользовалась nольская шляхта, на  Русь,  но вместе с тем 
доnускать к должностям только таких лиц,  которые не отрека
ются от послушания апостольскому п рестолу. На этом сейме 
было заявлено,  что разиоверис признается  вредным дл я цель
ности и · безоnасности государства. Тогд а мно гие ,  получившие  
звание шл яхты,  nриняли католичество и увлекли свои фамилии 
на б у ду L,цие времена в чужую веру и чужую на родность.  Впро
чем , это  произошло более собственно с литощ!ами .  Что касаетс я 
до Руси , то это грозное предпочтение катол ичества и искл юче
ние русских от прав едва ли  только не на бумаге суL,цествовал о :  
все ,  что входило в область Литовского княжества , было отдано 
удельной вл асти Витовта ,  а этот благо разумный князь ,  вс ю 
жизнь стремившийся  уст роить независи мость русско-л итовско
го государства , понимал,  что отдельность Руси от Пол ь ш и  в 
рел игиозном отношении способствует его  полити ческим видам.  
При нем,  в 1 4 1 5  году ,  церковь русская в иерархическом отно
шении отделилась от московской избранием особого киевского 
мИтрополита. в землях южнорусских, принадлежавших Польше 
ripи Ягелле,  католичество успешнее дел ал о шаги  к госnодству ,  
но более чрез  увеличение массы иноземцев, получавших в ст ране 
должности ,  а не ч рез обращения  русских.  Сам Ягелло не был 
фанатиком ; и где n риходилось ему действовать в исключитель
ную у году катол ичеству , т ам он поступал по т ребованию ок ру
жавшей его среды, а не по  собственному nобуждению. Папы 
побуждали его ,  как и Витовта ,  обраL,цать nравославных в като-
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личестrю. Король действительно строил катол ические церкви в 
русских землях, давал там земл и и староства природным поля 
кам ,  но  все-таки сделал мало  суtцественного в этом вопросе. В 
одной грамоте к католическому епископу в Червоной Руси он 
поручает ему не обращать русских в католиков, а католиков не 
допускать крестить детей по обряду восточной церкви. Это слу
жит доказательством , что переселение иноземцев в русские края 
не удовлетворяло в XIV и в XV веках намерени ям окатоличить 
русскую страну, и что, напротив, поселенцы, составл явш ие мень 
ш и нство н а родонаселен и я ,  уступали  влиянию больш инст ва .  
Притом в XV веке вообще не все сильные мира сего были распо
ложены смотреть неприязненными глазами на восточное правосла
вие .  Тогда католичество пот р ясал  опасный враг  - чешское 
гуситство, находившее себе сочувствие в владениях короля Ягелла.  
Опасно было раздражать православных, чтобы не загнать их 
толпами в ряды таборитов, особенно после .того, как один и з  
литовских князьков с толпою удальцов,  в которой было очень 
много,  а м ожет быть ,  более всего русских,  под знаменем гусит
ства покушался уже вырвать из императорских рук чешскую 
корону. К онечно, с намерением отклонить от себя дружбу рус 
ских с гуситами император Си гизмунд ,  приехавши в Луцк , тор
жественно заявл ял в присутствии русских,  что православная  
вера  в с вятости своих догматов не уступает римеко-католической 
и п равославные от католиков в сущности отличаются только 
бородами да женами священников. Голос императора в то время  
значил много. 

Наследник Ягелла Владислав 1 1  уничтожил всякое стеснение 
греческой религии и дал равные права ее исповедникам с после
р.ователями римской . Тогда совершилась первая уни я на Фло
рентийском соборе. Митрополит Исидор ,  изгнанный из Москвы,  
п ровоз гласил унию в литовских вл адениях ;  католическое прави
тельство не моГ л о этому не бла гоприятствовать ,  но православные 
люди приняли нововведение дурно. Исидору неудобно оказалось 
жить в Южной Руси, и он должен был удал иться в Рим.  М ит
рополитом после Исидора был Григорий  в п родолжение трид
цати лет .  К сожалению, мало известна внутренняя история  
Южнорусского края  в т е  времена, и нельзя реш ить, в какой 
степени были успешны усилия  католичества и в каком размере 
п ротиводействовал им народ.  Во  всяком случае нельзя думать, 
чтоб католичество могло одержать верх в Южной Руси тогда, 
когда ею  правил Свидригелло ,  ревностный покровитель право
славной веры.  Впоследствии уни аты и католики ,  желая  дать 
унии ,  введенной в конце XV I века ,  авторитет древности ,  п ред
ставл яли церковные дела XV века в таком виде, как будто бы 
тогда господствовала уже уния .  Они с этой целью толковали 
разные привилегни великих князей л итовских, данные право-
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славной греческой церкви,  так ,  как будто они относятся исклю
ч ительно к той части этой церкви,  которая nризнавала над со
бою главенство nапы. За  митроnол итом Григорием следовали ; 
с 1 474 по 1 477 г. Михаил,  nотом, с 1 477 по 1 482 г. Симеон, с 
1 482 по  1 490 Иона Г лезна .  К атолические духовные конца XV I 
и начала XV I I  века называют nоследних двух униатами :  одного 
на том основани и ,  что в е го врем я было к nапе nосольство, а 
д ру го го nотому, что тогда цареградский nатриарх, которому 
nодчинялась русская церковь,  nринял унию. Следовавшего за 
ним Макария ,  nричисленного к л ику святых и nочивающего в 
храме св. Софии в Киеве, также nризнавали униатом. Вообще 
униатство этих владык очень сомнительно, nотому что мы не 
имеем о том известий бес nристрастнее тех, которые явно хот ят 
для  своих видов n редставить их униатами,  хоть бы и с натяж
ками .  Б олее nравдоnодобным ,  nо-видимому,  кажется известие о 
митроnолите Иосифе Солтане, следовавшем за М акарием.  Ког 
да  римские еnискоnы стали  склонять е го к соединению,  он по 
слал в !Jареград сnросить об этом у nатриарха Нифонта ,  а тот 
растолковал ему,  что церковь греческая давно соединена с рим
скою. Впоследствии сторонники  унии nриводили nисьмо nатри 
арха в свою nользу,  наnирали особенно на то ,  что  московитяне 
называли мит роnолита Иосифа латинником, и этим думали уни
аты доказать ,  что митроnол ит Иосиф убедился объяснением 
nат риарха и nризнал, что единство русской церкви с католи че
скою совершилось nрежде ;  уже то самое,  что русский  митропо
лит не знал об этом и вследствие своего неведени я nосылал к 
nат риа рху по тому случаю, что к нему обратились римеко-като
лические духовные , . - не nоказывает ли ,  как мало в то время 
занимал умы этот воnрос , как мало было известно на  Руси фло
рентийское дело?  Следовательно ,  уни я XV века более  сущест
вовала в воображении немногих ,  чем в рели гиозной жизни и 
церковном уnравлении .  Великий  князь Казимир Ягеллонович в 
своих nривилегиях не делал разницы между nоследовател ями 
греческой церкви, nризнающими и не nризнающими унию. Сын 
его Александр ,  на которого Иван Московский nошел войною под 
бла говидным nредлогом защиты веры,  дал nривилегию на  сво
бодное отnравление богослужения  греческой веры и так же, как 
отец  его, не делал и не сознавал различия  между nризнавш ими 
и .отвергавшими единство восточной церкви с заnадною. Без  со
м�ения, nризнавать его и не nризнавать было все равно в то время. 

При обоих Сигизмундах все вероисnоведания  nользовались 
равенством nрав и безусловною свободою. Защитники унии, го
воря  об этих двух царствовани ях,  не в силах уже никак натянуть 
и вести свою уни ю далее и сознаются ,  что она исчезла.  

Тогда в Польше ,  а особенно в Литве расnространилось ре
форматство ; оно год от году более и более угрожало нисnровер-
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женнем католической религии .  В Польше нашло приют и свобо· 
ду учение, повсюду гонимое, отвергавшее троичность божества 
и видевшее в Иисусе Христе не бога ,  а только учителя и благо· 
детел я человечества, избранного промыслом во.звестител я веч· 
ных истин ;  такое учение называли арианством. Эта секта .завела 
школы в Ракове, К иселине и грозила не только католичеству , но 
и православию. А рнанекое сочинение Симона Будиого было пе
реведено по-русски ,  и не  только светские ,  но  и духовные хвалили 
его. С другой стороны, подобную ересь з анесли в литовскую 
Русь выходцы из  Московщины, последователи бродивших в раз• 
ных формах остатков древнего новгородско го и псковско1·о воль
нодумства .  П равител ьство все терпело ,  ничему  не меш ало ,  
ничего не преследовало.  Дворяне-католики ,  оставаясь верными 
своей рели гии ,  не поднимали голоса против сво боды мышления,  
потому что считали ее драгоценней шим правом своего сословия. 
Самые католические духовные не смели вопиять против общего 
направления  и старались только об удержании своих материаль· 
ных выгод. Для некоторых было все равно - хоть бы вся Речь 
Посполитая отпала от католичества, лишь  бы не отнимались 
имения ,  приписанные к духовным должностям.  Так, по кончине 
Сигизмунда Августа куявский  епископ на конвокационном сеЙ· 
ме предложил утвердить постановлением полную свободу рели· 
гиозных мнений  и равенство прав последователей каких бы то 
ни было толков; себе взамен снисходительный иерарх требовал 
укрепления за  духовенством церковных имуществ. Предложение 
его было принято и многими духовными ,  и большинством свет
ских. 6 января  1 573 г .  п�следовало постановление о свободе ве· 
роисповеданий и равенстве прав их последователей . Это было 
сделано для того, чтобы обязать будущих королей идти по сле
дам Ягеллонов. Н овый корол ь Генрих приелгнул в соблюдении 
такого .закона. После его бегства из  Польши в следующее .затем 
бескороленье государственные чины повторили прежнее поста
новление, обязавшись клятвою .за себя и .за своих потомков хра· 
нить и защищать на вечные времена свободу мысли и убеждений .  
Стефан Б ато р и й ,  протестант, принявший  католичество , п ри 
вступлении на  престол приелгнул в смысле такого закона и обя· 
.зался хранить его свято во все царствование .  В 1 589 году всту· 
пил на польско-литовский  п рестол Сигизмунд Ваза ,  католик тем 
более ревностный,  что с мыслью о протестантстве у него соеди· 
нялись тяжелые воспоминания  о семейю�1х несчастиях и неспра· 
ведливостях, понесенных отцом его .  Но сделатьс я польским 
королем он не мог  иначе как произнеся ,  подобно своему п ред
шественнику, присягу сохранять свободу мысли и веры. 

Польша гордилась и имела право гордиться ,  что нет в мире 
страны, где бы так ценилась свобода совести ,  мысли ,  слова и 
дела. Но всегда почти бывало в истории ,  что свобода, дости гши 
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высшей степени развития ,  уничтожив всякие границы, губит се· 
бя ,  допуская такие стихии ,  которые, пользуясь слабыми сторо· 
н а м и  о б щественного  с т р о я ,  б ерут вер х  над все м и п о т о м  
господствуют у ж е  насильно.  Т а к  вышло и в Польше .  Безгран ич•  
ная свобода,  которою так гордилось ш ляхетское сословие ,  вое•  
питала против себя в своем недре  враждебное свободе начало.  
Сигизмунд Август по ходатайству кардинала Гозиуса допустил 
ввести во владениях Речи Посполитой орден иезуитов. К о роль 
поступал последовательно. Приняв  за  п равило оказывать тер• 
пимость всякому толку,  всякому религиозному товариществу в 

государстве, нельзя  быЛо отказать в законном покровительстве 
об1цеству , действовавшему в пользу той церкви, которую испо· 
ведовал сам король пред лицом всего света. Гозиус ( иначе Го· 
з е н ; он б ы л  н е м е ц к о г о  п р о и с х о ж д ен и я )  был о д н и м  и з  
ученей ших ,  способнейших и деятельне й ш их борцов з а  потрясен· 
ный свободою мысли древний авторитет верования и предания .  Он 
был епископом в Пруссии ,  боролся там с возраставшею реформа· 
циею и, наконец, чтобы остановить ее успехи , увидел единственное 
средство п ризвать иезуитов. О степени его разборчиво�ти в сред· 
ствах к достижени ю  цели можно судить из того, что , по уверению  
е г о  биографа Г ресциуса, он советовал королю Генриху Валуа не  
стесняться данною им присягою в пользу разноверцев, п редстав· 
лял в пример Давида, которому не поставлено в грех, когда он, 
неосторожно поклявшись ,  нарушил клятву ;  кардинал доказывал 
королю, что  король именно тем и согрешил ,  что  дал неосторожно 
п рисягу ,  какой не следовало давать : и тепе рь,  чтобы загладить 
свое прегрешение,  должен эту присягу нарушить ,  подобно Да·  
виду. Сначала иезуиты вступили исключительно в Пруссию ,  но  
в 1 564 г .  вошли  в Великую Польшу ,  призванные туда познан· 
ским епископом К анарским ,  и водворились в Б рунсберге ;  потом, 
в 1 570 г . ,  вошли  в Литву и явились в Вильне,  вслед за тем при  
Стефане Батории  в Полоцке , а потом проникли и в Южную Русь .  
Баторий оказывал им покровительство не  с целью содействовать 
их задушевной мысли - истреблять все некатол'ическое, а по· 
тому, что считал их способными  к воспитанию юношества. Иезу· 
иты твердили ,  что их единственная цель - распространение 
просвещени я. Они повсюду заводили школы и ничего не б рали 
за ученье .  В прочем, при  такой бесеребренной раздаче умствен· 
ных даров они не оставались в накладе ; они брал и  от родителей 
учившихся у них детей в виде подарков и приношений  хлеб, 
рыбу, овощи ,  мед,  полотно, сукна, сосуды и проч. и получали, 
таким образом,  столько,  сколько бы им не могла дать опреде· 
ленная плата за ученье, а между тем эта видимая бесплатность 
их школ поддерживала доброе о них мнение в народе. Они ис· 
кусно подделывались к духу господствующих понятий .  Боль· 
ш инство уважало и любило их, хотя проницательные .люди очень 
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скоро поняли настоЯ !цее их направление и предвидели ,  что они 
принесут больше вреда ,  чем пользы. !Jель их  была nодчинить 
Речь Посполитую власти апостольского престол а в церковном 
отношении и вывести из  нее песогласные с католичеством учения .  
Сначала ,  пока они еще не укрепились на  польской почве ,  чтобы 
не подать на  себя подозрения ,  они , заманив детей п ротестантов 
в свои школы,  выпускали их  протестантами и уверяли ,  что ,  за·  
ботясь единственно о просвещении ,  иезуиты не хотят обращать 
никого в католичество ; но когда получили довольно силы, начали 
дело обращени я быстро, стараясь толковать так,  как будто соб· 
ственно не они виною обращения,  а их ученики сами ,  получивши 
образование ,  узнавши истину ,  додумались ,  qтреклись от за
блуждений и возвратились к лону истинной церкви. Но потом сами 
иезуиты возбуждали в обращенных фанатизм и даже подстрекали 
к насилиям. Так же действовали они против православия, и сначала 
приступили к нему еще мягче, чем к протестантству. Они не только 
не показывали неуважения к греческой церкви, напротив, доказы· 
вали ,  что обряды ее  и догматы, установленные боговдохновенны· 
ми  мужами ,  с вяты и достойны уважения ,  но дЛ'я греческой 
церкви необходимо было бы вступить в древнее единство с рим· 
скою. Идея сама по себе не  была противна православной церкви,  
которая  постоянно просит бога о соединении церквей . Ревност· 
нейшие православные не отвращались от мысли о таком соедине· 
нии, тем более что видели в нем средство к улучшению церковного 
устройства и благолепия и к просвещению своего духовенства. 

Князь Константин Острожский ,  по своему вли янию, nроис· 
хождению, богатству бывший важней шим  лицом в Южной Руси, 
раздел ял эту мысль и дружелюбно толковал с иезуитами о со·  
единени и церквей .  Петр Скарга ,  написавши свою кни гу о един· 
стве веры, посвятил ее  Острожскому :  по его свидетельству, дети 
этого православного вельможи - дочь Екатерина и сын Януш 
были уже в царствование  Степана расположены к латинству. 
Завлекая вообще церковь в соединение с латинством, иезуиты ста· 
рались  вместе с тем, пока духовенство не поддастся на их уловки,  
отрывать от церкви ее последователей поодиночно и ,  таким обра· 
зом, бросать рознь и смуту между русскими. Т от же Скарга в том 
же своем сочинении дает такое нравоучение светскому человеку 
греко-русской веры : " Если сами духовные не хотят церковной люб· 
ви - отступись от них, ибо они сами отступились от папы ;  считай 
их людьми иной веры, упрямцами, отщепенцами, вошедшими в 
духовный сан воровством, мимо ключей св. Петра;  у них нет права 
отпускать грехи ; от них не получишь спасения ;  если же тебе нра· 
вятся греческие обряды, можешь их соблюдать по  булле паnы 
Александра VI с дозволения твоего исповедника; безопаснее, од· 
11ако, для тебя nринять латинские обряды, исnолненные большего 
величия, сердечного и духовного благочестия " .  Православному ду· 
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ховснству они п редставл яли выгоды и всеоб1цее уважение ,  каки
ми  оно б у дет пользоваться наравне с католическими  духовными ,  
если соединится с римскою церковью, и зображали в черных кра
сках унижение ,  в каком , по их  толкованию,  находилась право·  
славная  церковь ,  п р и з н а в а я  н а д  с о б о ю  в ерховную власть  
константинопольского патриарха, р аба  турецкого султана ,  и че
рез то самое подчиняясь воле неверных. Между тем они внуше· 
ниями незаметно под готовляли людей,  способных занять важные 
духовные места в православной церкви, чтобы потом посредством их 
достичь предположенной цели. Т а к вели свое дело иезуиты во вре
мена Батория .  Но при этом короле невозможно было приступить 
к какому-нибудь явному, всеобщему насил ию.  Б аторий ласкал 
иезуитов,  но в то  же время был очень далек от введени я  уни и .  
Когда ему представляли  выгоды соединения  русской веры с ка·  
толической дл я политической целости и крепости Речи Поспо· 
литой , Баторий  с редким благоразумием не поддался на  эту 
ловушку и выразилс я так : " Мы хвал и м  бога ,  что ,  прибывши в 
Польское королевство , нашли русский народ великий и могучий 
в согласии  с народами польским и литовским.  У них один про·  
мысел , у них одно равенство, они уважают друг  д руга .  Между 
ними нет зачатков вражды. В римских костелах и греко-русских 
церквах отп равл яется богослужение равно спокойно и беспре ·  
пятственно.  М ы  радуемс я этому согласию и не считаем нужным 
принуждать к соединению с римской церковью русскую цер
ковь. Мы не  знаем , что из этого может выйти и что вырастет 
впоследствии ,  но думаем и предвидим ,  что вместо единства и 
согласия водворим  раздор и вражду между Польшею и Русью 
и поведем их обеих к беспрерывным несчасти ям, к упадку и 
окончательной поги бел и " .  

Я н  Замойский ,  заправл явш ий  п р и  Стефане всеми делами ,  
говорил диссидентам : " Я  катол ик ,  и от дал  бы половину жизни  
за то ,  чтобы и вы были католики , но отдам всю свою жизнь  за  
ваш и  права  и свободу,  если  б вас стал и н �силовать и принуждать 
быть катол иками " .  К огда вступил на престол Си гизмунд 1 1 1 , 
иезуитам стало гораздо удобнее : Скар га был духовником коро· 
ля.  Иезуитское внуш ение  побуждало короля приобресть венец 
бессмертия  н а  небсси  и вечную славу в истории  сове ршением 
спасител ьного подви га соединения христиан  во единое стадо. 
Иезуиты убеждал и  политических людей в выгодности церков· 
1юго соединения  для целости государства, и бо тогда Русь, со· 
ставляющая  в Речи Посполитой особую н а родност ь ,  может 
слиться с Польшею,  и уничтожится н равственно-духовная  связь,  
соединяю1цая  с Москвою русские области Речи Посполитой , 
связь ,  которую уже тогда дальновидные люди находили опасною 
в буду 1цем для государственной прочности .  

Плану иезуитов способствовали тогдашние  отношения рус-
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ской церкви к константинопольскому патриарху. Отnравляясь 
из  Греции в Москву,  тогдашний  nатриарх Иеремия  испросил у 
короля Си гизмунда I I  l дозволени я употребить  в дело свое nраво 
судить и рядить по церковному уnравлению;  и низложил киев
ского митрополита Онисифора Дивочку,  потому что он до своего 
посвящения ,  находясь в светском звании ,  был женат на второй 
жене ; а посвяrцать двоеженцев было противно церковным пра
вилам.  Вместе с тем митрополита обвиняли в нерадении к делам 
це ркви.  Вместо него патриарх по желанию некоторых панов, осо
беюю Скумина-Т ишкевича ,  посвятил в сан митрополита минско
го архиманд рита Михаила Рагозу, креатуру иезуитов, тайно 
расположенного к унии ,  но  искусно принимавшего личину ревно
стного православного и даже простачка.  Прони цательному пат
риарху не  совсем понравился этот новый митрополит,  но он не 
стал противиться  желанию просивших за него и ,  посвящая е го ,  
сказал : если он  достоин, то пусть будет по вашему слову досто
ин, а если он недостоин,  а вы его представляете за достойного ,  
то сами знаете , а я чист .  Укоряя русское духовенство в беспо
рядочной жиэни ,  в уклонениях от церковного благочини я,  пат
риарх грозил по своем возвращении иэ  Москвы учинить розыск 
и сделать то же с другими церковными сановниками ,  что он 
сделал с митрополитом Онисифором,  а пока, для примера,  пат
риарх лишил чина а рхимандрита супрасльского Тимофея Зло· 
бу, которого обвиняли в убийстве.  

Иеремия ознаменовал проезд свой через Южную Русь утвер
ждением львовско го братства ; это было явление новое и чрез
вычайно важное.  Мысль о б ратствах перешла  к русским от 
западной церкви, где в обычае было составл ять добровольные 
корnорации на  рел и гиозных началах. Иезуиты особенно любили 
учреждать б ратства, которых цель ограничивалась чтением из
вестных молитв, соблюдением таких или иных правил бла гоче
сти я и воздержани я ;  к этому обязывали себя вступившие в 
братство, которые давали при  вступлении известный положен
ный вклад, в потом ежегодно жертвовали в общую кружку. По
добно тому завелись братства и в п равославной церкви ,  но 
приняли здесь значение высокое .  Львовское братство завелось 
при церкви Успения  Бого родицы и монастыре св. Онуф рия в 
1 586 г. по благословению антиохи йского патриарха Иоакима .  
Членом этого  общества мог быть всякий православный , платив.
ший ежегодно в общую кружку шесть грошей .  Из этих вкладов 
и из добровольных пожертвований образовалась сумма, кото
рую употреблять следовало на вспоможение тем из  братий ,  ко
торые пришли  бы в состо яние ,  требующее поддержки .  Эти 
братья сходились в определенное врем я ,  выби рал и  каждогодно 
четырех начальников всего братства, обязывал ись помо гать друг  
другу .  Братство львовское по  воле благословившего его  учреж-
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дение nатриарха антиохи йского nриспоило себе надзор над бла· 
rочинием и nорядком всей русской церкви.  Брать я  обязаны были 
всюду набЛюдать и следить за  nорядком церковного, религиоз·  
ного и нравственно го быта, все узнавать и обо всем доносить 
своему собранию.  Живет ли не по  з акону священнослужитель 
или nричетник - члены братства обличали его n ред еnискоnом ; 
но есл и  братство находило, что и еnискоn ведет себя не так ,  как 
следует , или  n оступает несправедливо, то имело nраво обличать 
его и в случае неисnравлени я не nризнавать его власти , п роти· 
виться ему, как  врагу истины. Братство смотрело также з а  нрав· 
ственност ь ю  м и рян ,  особенно о б язывало себя  п реследовать 
вол шебников и чаровниц и передавать  их  епискоnскому суду.  
Еnискоn не с мел nротивиться постановлениям братства. Еnи· 
скоп после призвания над ним св. Духа был бессилен nеред 
nриговором толnы, состоявшей,  кроме духовных и дворян ,  из 
мещан, nекарей ,  чеботарей ,  воскобойинков и другого рода ре·  
месленников и торгашей .  Это не могло нравиться еnископам.  
Патриарх Иеремия  не только утвердил устройство, данное брат· 
ству Иоакимом ,  но е 1це расширил п рава его.  Он постановил ,  
чтобы братство находилось вне  всякой зависимости от  местного 
епискоnа или от какого-ни будь другого иерарха, кроме патри·  
арха константиноnольского, и во  Львове дал  ему  моноnоли ю  вос 
n ит а н и я ;  там  н е  дозволялось  быть  и н ом у  n р а восл а вн о м у  
учили щу, кроме братского,  где предположено учить детей св. 
писанию,  а также славянскому и греческому языку, если для  
этого найдутся учители .  Частный человек мог  иметь у себя  учи
теля дл я с воих детей ,  но не должен был брать чужих детей , и 
никакому священнику в своем доме не дозволялось учить более 
одного или двух детей . Вместе с тем братство nолучило право 
печатать священные и церковные книги и ученые : грамматику ,  
риторику, пиитику и философию.  Патриарх не дозволИл,  одна· 
ко ,  братству судить никого вместо еnискоnа,  но это все-таки 
ставило еnискоnа со своим судом в зависимость от братства, ибо 
над судом его б ратство имело надзор.  Патриарх поощрял заво
дить такие  же б ратства повсюду , но  оставил nервенство между 
братствами з а  львовским.  Таким образом заведено было  Тро
ицкое братство в Вильне, а _за ним и многие другие в городах 
п равославного к рая .  

Понятна цель ,  какую имел патриарх.  Такое общество, завися 
исключительно от власти nатриарха, давало ему возможность 
знать все ,  что п роисходит на Руси, и держать в руках русскую 
церковь. К аких  бы доверенных лиц ни nоставил патриарх н а  
епискоnских местах, - живучи вдали ,  о н  всегда м о г  оnасаться ,  
что эти  лица увлекутся своими личными и местными интересами 
в ущерб церкви,  тогда как разнородное общество с nравом над
зора над еnискоnами станет креnко держатьс я воли вдалеке пре-

557 



бывающего патриарха, как ради независимости от ближай ших 
в�астей,  так и потому, что для  братств не было иного пути п ро· 
водить свои намерения  и предположени я ,  как через покрови· 
тельство патриарха. 

По возвращени и  из  Московского государства патриарх оста· 
новиле я  в Замостье .  Патриарх был человек ученый и умный ; его 
знали в Европе, и знаменитые профессора п ротестантской Ев
ропы с уважением к е го сану входили с ним в состязание,  пыта
ясь : нельзя ли  отпадшим от з ападного католичества сойтись с 
восточною церковь ю ;  ученый патриарх указал существенные 
различия ,  которые не дозволяли православию сойтись с п роте· 
стантством в том виде, в каком последнее остановилось, сброси в  
с себя власть римского первосвященника.  Неудивителыю, что 
со своей ученостью Иереми я  зажился у Яна Замойского,  вели· 
кого гетмана и канцлера.  Он понравился Замойскому, который,  
будучи тогдашним государственным человеком, обладал обшир·  
ным ученым образованием. Живучи у Замойского,  патриарх по·  
ручил митрополиту созвать синод для  следствия над поведением 
духовных лиц, обличаемых братством.  М итрополит медлил ,  
проволакивал дело ,  боялся чтобы на этом синоде не было доно· 
сов и на него самого.  Владыки чувствовал и за собой грехи и 
также п росили м ит рополита не созывать собора. Говорят,  что 
по  тайному приказанию луцког.о владыки посланный патриар
хом к м итрополиту в Внльно писарь митрополичий  Григо рий  
был ограблен в пннскнх лесах ; у него  взяли  патриаршие  письма,  
которые, таким образом, не доходили до митрополита. Тут,  не 
дожидаясь собора,  явился к патриарху в Замостье львовский 
епископ Гедеон Б алабан, обвиненный также братством, н д оно· 
сил в свою очередь на  луцкого епископа К и рилла  Терлецкого ,  
что его в народе обвиняют в наездах, буйстве, разврате, делании 
фальшивой монеты. Гедеон вообще хотел настроить патриарха 
так,  чтобы тот обратил в дурную сторону все ,  что услышит о 
луцком владыке ; но  патриарх вместо того, чтобы в свое время 
воспользоваться и з вестиями ,  сообщенными Гедеоном, и полу· 
чнть п редубеждение против К ирилла,  как хотелось Гедеону Ба
лабану, потребовал к себе Кирилла н свел его с глазу на глаз с 
Гедеоном. Тогда Гедеон не стал обвинять Кирилла, а уверял, что 
все, что говорят о нем в народе, - клевета, восхвалял святую 
жизнь луцкого епископа н в присутствии патриарха обращался с 
ним по-братски,  д ружелюбно. Патриарх отпустил К ирилла мило· 
стиво. Гедеон после того, пользуясь тем, что патриарх не умеет 
читать н писать по-русски и по-польскн, подсунул ему к подписи 
бумагу, где заключалось обвинение на К ирилла. Патриарх подпи· 
сал ,  а потом, узнавши, что его обманули, соста!JИЛ Кириллу оправ· 
дательную грамоту, где повелевалось не верить тому, что п режде 
написано было на К ирилла Т ерлецкого ; в знак своего особо1·о бла· 
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говоления он нарек луцкого еnискоnа своим экзархом , или  на·  
местником , н а  nредстоящий собор,  которого он дол го ждать не 
реш ался.  Само собою разумеется ,  что это сделано в У'!!ерб  до
стоинству митроnолита. Собор nод n редседател ьством наречен
ного экзарха мог судить всех владык и самого митроnолита.  
К ажется ,  nатри арх, заметив хитрость над собою, nоследовал 
здесь и звестному nравилу : d i vide et im pera и ,  кроме братства, 
зависевшего от него, хотел е ще иметь в руках неnосредственно 
одного из еnискоnов, который бы no  особым личным к нему от· 
ношениям,  мимо официального nорядка ,  вел с ним сношения  о 
делах церкви. Гедеона, н а  которого восстало львовское братство, 
патриарх оставил под запрещением до покаяния .  Тогда Гедеон 
отправился к львовскому католическому еnискоnу Соликовско
му,  кланялся ему,  объяснял,  что •  патриарх п ритесняет владык , 
жела я  с них что-нибудь сорвать ,  советовалс я о с редствах изба
вить русскую церковь от неволи и тут же высказал мысл ь, как 
бы хорошо было подчинить русскую церковь паnе ; она бы из·  
бавилась на будущее время от произвола константиноnольских 
иерархов. 

Патриарх уехал ,  не открывши собора .  Отъезжая ,  он послал 
·к митрополиту своего еnископа грека Дионисия  и просил у м'ит· 
рополита 15 000 аспр,  что составляло незначительную сумму 
250 тал . ,  з а  издержки на посвящение.  " Если бы твоя  милость , 
говорил Дионисий  митрополиту от лица  патриарха, - nоехал 
сам к патриа рху, то стало бы дороже. Патриарх должен был 
содержаться на твоем хлебе и потому справедливо возвратить 
ему ,  что он издержал.  У патриарха нет фольва рков, ни сел,  ни 
маетностей ". М итрополит,  как выражается современное повест· 
вование,  рассудил,  что уже теперь не нужно пастыря,  когда он 
сам сделался пастырем , и отвечал ,  что он не обязан ничего да· 
вать . Русские духовные говорили ,  что патриарх затевал розыски 
над поведением духовных только для того,  чтоб иметь возмож· 
ность придиратьс я и брать поборы. Находясь под вл астью Тур· 
ци и ,  патриархи и вообще греческие духовные были поневоле в 
таком положени и ,  что нуждались в подаянии ,  собираемом пре· 
имущественно в независимых православных странах.  " Мы были 
у них такими  овцами,  - говорит один современник , - которых 
они только доили да  стригли ,  а не кормил и " .  Православный 
Восток терял к себе уважение по мере того как духовные чины,  
носивш ие звание архимандритов, и гуменов и даже епископов, 
блуждали по Литве и Руси, соби рали милостьшю,  выпрашивали 
себе у п равительства и у знатных вельмож места к ущербу ту
земцев и часто затевал и смуты и несогласи я .  Заведение братств, 
не з ависимых от епископов, русские  иерархи считали для себя 
оскорблением и вообще унижением духовных властей .  Между 
тем иезуиты указывали на  все это русским духовным и доказы· 
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nали ,  что присоединение к римской церкви есть единственное 
средство избавиться от зависимости патриарху , рабу неверных. 

Время,  когда происходили эти события ,  было время перело
ма общественного жизненного строя.  Польша  тянула к Западу 
и стремилась впитать в себя и переработать по-своему образо
ванность романских и немецких народов. Русь тянула за  Поль
шею. Русь почуяла недостаток своей старой жизни : жажда 
обновления  захватила ее  - Русь хотела просвещени я. В ее по
ложении при соединении с Польшею для нее возможно было 
только такое просве1цение ,  которое бы со г ласовалось с привыч· 
ками ,  обстановкою быта,  нравам и и пред рассудками высшего 
класса. В темной громаде народа не было и зародыша стремле· 
ния к иному образу быта,  к иным понятиям ,  к иному воспитанию. 
Общество делилось на " урожоных и подлых " ;  между ними были 
подразделения : как из урожоных были такие,  которые сто яли 
выше своих собратий привилегированно го сословия ,  так и из 
подлых были подлейшие  и менее подлые. Проевещеине  стало 
потребностью только человека урожоного, потому что только 
человек урожоный имел возможность расширить круг с воей де
ятельности до знакомства с более образованным ми ром понятий 
и действий ; только человек урожоный , участвуя  в делах полити
ческих и общественных, мог  ощутить необходимость знать и по· 
нимать более ,  чем знал и понимал до тех пор,  и жить сообразно 
расши ренному кругозору понятий .  Без п росве 1цения  его п роне
хождение стало терять свое достоинство ; е го гербы и грамоты 
могли сделаться п редметом смеха ; nри всей е го  знатности ,  при 
всех его богатствах он не мог  и грать видной роли ; ему нельзя  
было дове рять чего-нибудь значительного;  он не  мог дать до· 
броrо совета в общественном собрании ;  е го чуждал ись и в дру
жеских беседах, потому что он не умел ни  держать себя, ни  
говорить с образованными людьми.  Польша была образованнее 
Руси ,  а Русь была соединена с Польшею : естественно было Руси 
стремитьс я к равной образованности с Польшею,  и вот Польша 
вскоре охватила Русь с воим влиянием нравственным и умствен
ным. Польша  побеждала Русь своей цивилизацией .  Короли 
Ягелловой крови ,  будучи чужеродцами в Польше,  подчинились 
перевесу nоследней . Еще Си гизмунд 1 ,  по  свидетельству стари·  
ков ,  с умилением вспоминавших о нем чрез долгие времена после 
его смерти, верен был литовеко-русскому происхождению своих 
п редков, немцев не терпел,  как собак, ляхов не л юбил за  их 
хитрости ,  но любил зато сердечно Русь  и Литву. Не такого 
отзыва заслужил от тех же стариков сын е го Сигизмунд Август. 
" Его , - говорили они , - и между добрыми л юдьми считать не 
нужно. Он полюбил неметчину более нас ;  что наш и  старые ко· 
роли собрали ,  то новые - и он первый между ними - немцам 
раздали ! "  Недовольные присоединением южнорусских з емель к 
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Короне, ревнители старины говорили о Сигизмунде Августе :  он 
погубил Волынь и Подлясье, называя  сам себя ляхом.  Что воз
буждало в стариках XV I века недобрые отзывы о Си гизмунде 
Августе,  то составл яло общие черты детей и внуков этих стари 
ков. Русское дворянство из  потребности п росвещения стало изо 
всех сил стараться быть похожим на польское и вместе с ним,  в 
известных, однако,  отношениях, - на немцев, т .  е .  вообще на  
западных европей цев. Пол яки почуяли ,  что  для них в Руси на 
стает время и грать  роль  цивилизаторов, и толпами стремились 
в страну, гостеприимную для них настолько,  насколько Пол ь ш а  
была гостеприимною дл я западных европейцев. Можно сказать,  
что если поляки ,  при  влиянии на них Западной Европы, не  под
падали ,  однако ,  этому влиянию до раболепства, то этому помог
ла ,  кроме свободного образа правлени я ,  связь с Русью : здесь 
nоляки считали себя выше других,  а в народе более всего поддер
живает национальность возможность оказывать вли яние на д ру
гую народность ,  к о  скоро войдет в сознание мысль ,  что эта 
другая ниже с воей по развитию. Л ях для русского стал суще
ством высшим,  д а  и лях начал считать себя т аким.  Богатые па
ны - л итовские и русские - завели у себя во д ворах п ритоны 
для пришед ш их л яхов-цивилизато ров одни служили у них в ка
честве дворян ,  или оршака ,  другие - в низшем качестве слуг ,  
или борвь1 .  Но слуга лях далеко был не то ,  что слуга  русин или 
литвин. "Давай ему ,  - говорит приверженец старины, - фа
лендышевскую сукн ю :  корми его жи рно и не спрашивай  с него 
никакой службы : только и дела у него, что убравшись пестро, на высоких каблучках скачет около девок да трубит в большой кубок 
с вином. Пан за  стол, - и  слуга себе за стол ; паи за борщ, а слуга 
за толстый кусок мяса; па н за бутылку, а слуга за другую, а коли 
плохо ее держит, то из рук вырвет. А когда nаи из дому, то, гляди, 
и к жене приласкается " .  В домашней жизни, в приемах обращения, 
в нравах - все составл явшее признаки русской старины, станови
лось, по современным тогдашним понятиям, п ризнаками грубости 
и невежества ; все польское и западное служило вывескою образованности и хорошего обращени я.  Старинные русские одноряд•  
ки и корзины показались безобразными и неудобным и ;  их стали заменять вычурные наряды, заи_мствованные поляками из  Герма· нии, Венгрии,  Испании и Италии, под названиями цуг ,  кабатов, страдеток, делий ,  китлей и проч. нарядов, до ч резвычайности раз·  нообразных п о  вкусу и прихоти каждого ,  то длинных до земли,  то коротких немного ниже пояса,  то совсем без воротников, то с такими о громными воротниками,  что трудно было разобрат ь :  воротник пришит к платью и л и  платье к воротнику - нарядов со множеством разновидных строчек и пуговок,  вышивок,  нашивок, кистей ,  б ахромы, лент,  плетениц ,  шнурков . . .  кто где что подметил, тот и наряжал себя так.  
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У всех народов были национальные одежды, говорит совре
менник , только у поляков их не стало ,  и кто-то рисуя народные 
уборы, не  нашел ничего уместнее для польского убора,  как на
рисовать поляка с куском ткани .  Это разнообразие нарядов, 
поражавшее всякого, кто посе 1цал Речь Поспол итую в XV I веке, 
как нельзя  более соответствовало внутреннему строю польских 
понятий , верований , воспитания и нравов. Трудно было сказать 
в то время - какая господствующая вера в Польше,  потому что 
там терпимы были и развивались всевозможнейшие  учени я и 
толки ;  трудно было произнесть- при говор о степени образован
ности этой страны, ибо там можно было вст речать образцы са
мой обширной учености и самого полудикого невежества, самой 
мягкой к ротости и человеколюбия  и самого резкого варварства, 
самых высоких понятий о свободе и п равах человеческой лично
сти и самого грубого самовласти я ,  самого раболепного подра
жания  иноземщине и самой гордой и сознательной поддержки 
своесто ронщины. Наружность всегда бывает выражением того, 
что внутри , и польская  одежда справедли во была вывескою внут
ренней жизни края .  Эта-то пестрота з аменила  в Руси тогда од
нообразие  и п ростоту д ревней русской  одежды.  Нап расно -

. добрые старички уверяли,  что старые наряды и покойнее, и кра
сивее новых ; их длинные балахоны, их дикорастущие волосы и 
бороды на  с мех подымали щеголи с подбритыми головами и с 

· искусно подстриженными бородками и эспаньолками,  и старич
ки  сами остерегались являться в обществе в п радедовском виде ; 
они паряжались только по  желанию у себя дома, называли это :  
убрат ьс я  п о-домо вому, и утешались тем , что если молодежь сме
ется  над стариною, то, по  крайней мере ,  их добрые старухи жены 
натеш иться и насмотреться не могут,  ко гда они наденут одежду, 
напоминающу ю  и м  времена молодости .  Непристойными для 
дворянского звани я стали казаться старинные помещения рус
ских панов:  то были деревянные дома, покрытые дубовою гон
тою, с о громными сенями посредине и с светлицами по обе 
стороны сеней , где по белым стенам не было других украшени й ,  
к роме образов, где  стояла зеленая  поливапая печь ,  и не  было 
иной мебели , к роме лавок вокруг  стен и простых некрашеных 
столов, п окрытых цветными коврами .  Старики любили жить 
п росторно, но п росто ;  у иного было на  дворе несколько неболь 

· Ш ИХ домиков, но все они  блистали только опрятностью, а не 
богатством.  И вот стали возвышаться пышные палацы, постро"  
енные и убранные во всевозможней ших  вкусах Европы. Уже не  
довольствовались русские дворяне у гощать своих гостей борщом 
да кашами .  У них на  пи рах появились вычурные выделки львов, 
слонов, людей, деревьев, при готовленные со всею хитростью за 
падноевроnейской поварни ,  чрезвычайно nестрые, раскрашен
ные ,  раззолоченные и нездоровые, тем более что, по  замечанию 
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современника ,  что готовилось в пятницу,  то  подавалось на стол 
в воскресенье.  Заветные н аливки  на  туземных я годах и праде
довские меды уступили место венгерски м  и испанским винам. 
Дл я панских выездов начали служить роскошные мудреные ко
ляски, лектики ,  брошки с богатыми цветистыми коврами ,  с вы
ш итыми бархатными подушками.  Женщины,  как всегда бывает 
в такие времена, с увлечением кидались на  новизну, оставл яли 
п ростым мещанкам донаш ивать неуклюжие русские летники и 
опашни и стали прельщат ь  сердца итальянскими и испанскими 
б и ретами , феретами ,  фалбанами ,  фордыгалами ; по западному 
обычаю знатные русские  пани стали ходить с длинными хвоста
ми, которые несли за  ними мальчики.  Сначала это возбуждало 
смех, но  потом помирились и с этим русские ,  объ ясняя  себе ,  что 
того требуют хороший  тон и образованность .  Женщины стали 
падки к л яхам-цивилизаторам,  и не  один муж поплатился се
мейным счастьем этим п росветителям земли своей .  

Вс я эта наружная пестрота была ,  как мы сказали ,  вывескою 
внутреннего переворота. Д во рянская  Русь чувствовала потреб
ность воспитани я. Чтобы получить образование ,  нужно было или 
отдать детей в польское заведение ,  или  держать в доме учителей 
из  поляков и иностранцев. В обоих случаях молодой русин вос• 
п итьшался в ущерб своей народности .  Все,  что составляло  круг 
о бразованност и :  понятия о гражданственности ,  о праве , о лите
ратуре,  о науке, все принималось и все становилось в п ротиво
речие с русским ж итьем-бытьем.  Язык южнорусски й  подвергся 
сильному влиянию польского,  и ему грозила впереди неминуе
мая гибель,  так как уже в конце XV I века самые ревностные 
русские говорили и писали по-польски больше и охотнее, чем на  
своем языке. Этому способствовали брак и ;  где только входила  
полька  в русс.<(И Й  дом ,  за нею входил в семью и получал господ• 
ство польский  язык. Тогда был обычай у пол яков: по окончании 
учения в отечестве ездить для высш его образования  на  несколь
ко  лет за границу ,  слуш ать  курсы в заграничных униве рситетах 
и п рисмат риваться к быту образованных народов. Это сделалось 
до  того всеобщим обычаем , что не  было в Польш е  почти никого, 
кто бы принадлежал по рождению к знатному и богатому дому 
и не  посе1цал в молодости разных европейских государств, пре
имущественно Италии  и Франции. Немцев ( германцев)  вообще 
не любили поляки ,  сохраня я  к ним общую славянскому племени 
вражду, и с отвращением отвергали все ,  что считали немецкой 
выдумкой .  Русские паны последовали тому же примеру, но  раз
ница была та,  что пол яки с з апасом разностороннего ,  по  тогдаш
нему времени ,  образования ,  возвращались домой часто более 
поляками,  чем были бы тогда, когда персняли бы иноземщину 
от посещавших их край чужестранцев;  дл я русских же  такие 
путешествия были дальнейшим  с редством к утрате своей народ-

563 



ности,  потому что они, первоначально восnитанные nо-польски,  
отправл ялись за  границу уже не русскими ,  а поляками .  

Воспитываемы иностранцами,  лолучив n росвещение не в сво
есторонной форме,  русские привыкли скоро видеть во всем,  что 
составл яло сущность их старой умственной жизни,  противопо
ложность лросвещению. Покинуты был и родные обычаи , рус
ский образ домашней жизни ; изменялся и забывалея родной 
язык. Оставалась затем своя русская православная вера.  По 
стечению обстоятельств и она не  сильна была устоять nротив  
рокового напора  чужой цивилизации,  ломавшей все русское, осо
бенно если на  нее локусится какая-нибудь из западных вер -
будь это катол ичество или nротестантство. В те времена  новые 
языки еще не nолучили госnодства в науке. Е1це существовало 
везде nонятие, что наука должна быть излагаема на язы·ке от· 
жившем,  языке с неизменяемыми формами и nритом на языке 
общем для ученых всех стран,  каким был латинский , а не на 
живых наречиях, унижаемых вульгарною речью черни,  извест· 
ных только в одном каком-нибудь крае. Православная  Русь в 
сущности и nрежде держалась того же начала :  все, что имело в 
ней nризнак умственного труда и мысли ,  выражалось не на обыч
ном вседневном ,  а на  богослужебном ученом языке славянском. 
Это был для нее язык учености ,  умственного т руда. Когда Русь 
столкнулась лицом к л ицу с европейской заnадной образован• 
ностью и ученый язык Руси - славянацерковный язык - стол
кнулся с языком науки на Западе, с латинским,  то латинский 
язык с его богатою nисьменностью, с роскошными воспоминани
ями антического мира оказался слишком великим nред языком 
славянским.  Латынь nоражала своим величием,  уничтожала в 
прах бедное славянство своим видимым nревосходством .  Ученые 
nрезрительно улыбались,  когда им заикались о л итературе сла
вянского язык а ;  иезуит Скарга громил е го ,  называл источником 
и nричиною темноты и невежества русского.  " Еще не было, -
говорит он в своем сочинении , - на свете академии ,  где бы фи·  
лософия ,  богословие, логика и другие свободные науки  прело• 
д авалис ь  nо -славянски .  С таким языком нел ь з я  сделаться  
ученым. Да и что  это  за язык ,  когда теnерь  никто не nонимает 
и не разумеет nисанного на нем ?  На нем нет ни  грамматики ,  ни 
риторики и быть не может. Полы русские на нем отправляют 
богослужение, а сами не в силах объяснить ,  что они в церкви 
читают, и даже лринуждены бывают у других спраш ивать объ
яснений ло-лольски.  У них с славянским языком и вся наука в 
том , чтобы выучиться читать кое-как : в этом их  все духовное 
совершенство. Вот откуда и невежество и заблуждения ;  с этим 
языком выходит,  что слепой слепого ведет " .  

Славянский язык со своими архаизмами делалея nредметом 
смеха и для самих русских. И nравославные ревнители  не мог ли 
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в за щиту е го сказать  ничего такого ,  что nримиряло бы с ним 
возникшую nотребность научного nросвещения .  " По ди аволь 
скому навождению,  - говорит один  монах того времени ,  - сла
вянский язык обмервел многим ;  его не любят и хулят ; но он есть 
плодоноснейший  и любимейший  Богом язык человеческий имен
r ю  за  то, что нет на нем ни грамматики,  ни  риторики ,  ни д иа· 
лектик и ,  ни nрочих кова рств диавольского тщесл ави я :  этот язык 
п риводит к Богу п ростым nрилежным чтением без всяких ухищ
рений : он созидает в нас nростоту и смирени е " .  Заnадное n po·  
свещение щеголяло тогда  изобилием умственного развития  и 
сме ялось над скудостью славянства , а православне не заnира·  
лось  в этом, но в сво ю  очередь указывало на литературу и науку 
как  на греховное дело .  " Соблюдайте, - говорит тот же мо· 
нах ,  - соблюдайте ваш их детей от яда. Истинно вам говорю : 
кто с духом любви прильнет к этим поганым мечтательным дог·  
матам ,  тот наверное nогрешит в ве ре и отnадет от благочест и я ;  
что с нами и делается ,  как только вы начали л акомиться на  
латинскую мерзкую n релесть !  Не лучше ли тебе изучить часо· 
словец, nсалтырь ,  октоих, аnостол,  еван гелие и дру гие церковные 
кни ги и быть n ростым богоугодником и nриобресть вечную 
жизнь ,  чем nости гнуть Аристотеля ,  Платона и nрослыть в сей  
жизни мудрым философом, а потом отойти в геенну ? Рассуди  
сам : лучше ни аза  не знать ,  да  к Христу дости гнуть ,  а Христос 
любит блаженную n ростоту и в ней обитель себе творит и упо· 
коеваетс я " .  Если п равославные духовные, увлекаясь требовани 
ями века ,  обра rцались к заnадной науке, - тотчас встречал и 
обличение сторонников старины:  " вот , - воnи яли  они , - вместо 
евангельской nроnоведи и аnостол ьской науки водворяются по
ганые учител и :  Арнетотели да  Платоны и другие nодобные им  
маш каринки и комедий инки " .  

Эта черта тогдашних понятий nоказывает, что русская  наци
ональность с ее главнейшим признаком, nравосл авием , станови 
лась в nротиворечие с т ребовани ями века. Наука западная все 
еще вращалась около богослови я ;  то были времена борьбы и 
госnодства то  тех, то других ве роисповедных понятий . Люди 
мыслящие делились  по ве роучительным толкам ;  они называ
лис ь :  катол ики ,  люте ране, кальвины, ариане ;  no этим названиям 
с ,:у д или ,  каковы должны быть и х  убе?f{дения и поступки во  всех 
отр асл ях человеческого знани я и человеческой умственной и 
нравственной деятельности .  Всякая наука становилась тогда под 
какое-нибудь вероисnоведное знам я. Правосл авис не могло рас
пустить никакого знамени.  П роевещеине тогда было папское ; 
только человек высшего происхождения считал з а  собою nраво 
чувствовать п от ребность быть образованным : образованность 
соединялась с блеском , роскошью,  богатством, со  всем тем, чем 
мог выказаться nан. Заnадная нравственность не была строга  к 
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мирским сладостям,  как нравственность восточна я ;  церковь за
nадная гордилась nризнаками земной власти ,  силы и величия .  
" Вот, - говорили латинники , - посмотрите на нас : если б наша 
церковь не была истинная ,  мы бы не был и так  многочисленны и 
св. отец  не  о бладал бы такою силою;  могучие цари и вел икие 
народы покоряются воле  папы.  Б огатства стекаются к тем,  ко
торые исповедуют нашу веру " .  К атол ическая Испания  изумляла 
тогда мир  неисчерпаемыми сокрови щами и неизмеримыми зем
лями Нового Света. Расширение ее владений было расши рением 
католической веры. Успехи обращен и я  туземцев Америки пред
ставл ялись Европе в исполинских образах. Потери ,  которые по
несло католичество от п р отестантства в Европе ,  казались  
ничтожными в сравнении с тем, что оно  приобретало в Америке 
и в Азии .  Эти успехи , это земное могущество служили католи
честву свидетельством благодати ,  поч и вающей на  западной цер
кви .  При  таком воззрении понятно,  что католичество вполне 
уживалось со всеми признаками панства, величия и господства. 
Если протестантство не могло гордиться такими победам и ,  то 
no духу своей догматики еще более льстило земному благоден
ствию человека. Протестантство разрешало человечество от тех уз 
воздержания, поста, духовного труда, молитвы, усмирения разума, 
которые католичество только ослабило по снисхождению, но не 
дозволяло отрешиться от них вовсе. Как ни были разнообразны 
виды протестантства, они были согласны меж·ду собою только в 
том, что тянули к земле . . .  Одна восточная церковь оставалась пу
тем к неземному;  она не величалась ни многознанием и педантством 
п ротестантства, ни земным могуществом,  как римская церковь ; это 
была церковь смирения ,  молчания, духовного уничижения, блажен
ного нищедушия. Монашество православное на Руси не походило 
на западное. У же по своей одежде, похожей на мешок, русский 
монах казался пугалом ; его клобук,  его длинные волосы, нерасче
санная борода чересчур делали его непохожим на польского ксен
дза с выбритым подбородком, опрятно и щегольски одетого в 
к раси вый сутан. Наружный вид последнего более сходился с 
видом тогдашних светских щеголей в к расивых магирках с перь
ями .  Невытертые, намазанные дегтем чеботюца  русского духов· 
но го  л и ц а  стучали чересчур  резко  дл я ушей  тех, которые 
привыкл и ходить в ш елковых башмаках на тоненьких подошвах 
с высокими з вонкими подковками .  Но еще более отвращал свет- ·  
ских уровень образования тогдашнего русского монаха или попа. 
" Русский духовный , - говорили они , - тот же хлоп ; не умеет 
держать себя в хорошем обществе ; и поговорить с ним не о чем ! " 
Зато православный монах раздражался п роти в  мирской преле
сти , когда светские люди смеялись над его невытертыми чере
виками и чеботи щами .  Он в свою очередь говори л :  "Я  на своем 
чеботище твердо стою, а ты, кривоногий  башмачник,  на своих 
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тоненьких подошвах персваливаешься с бока на бок,  а особенно 
когда перед паном стои ш ь : оттого, что у тебя в носках, загнутых 
кве рху, бес сидит.  Инок с тобою не умеет беседовать ,  потому 
что не  о чем : ты добродетели учился  у прелестницы, благоче
стию навыкал у шинкарк и ;  что ты слышать мог умного от дудки 
и от скрипки ? С кем ты мог  вести разговоры о духе и о духовных 
п редметах? с трубачом , сурмачом, пи щальником, шамайником,  
органистом, регалистом, инструменталистом или бубенистом?  
Кто тебя  у'lил богословию ?  охотники - собачьи пастухи,  или 
скакуны, или повара да п и рожники? 

П равда, большая  часть духовных, и черных, и белых, не от
личалась на  деле тою постническою стро гостью ,  какую одобря
ли  по книгам.  Монахи, как люди ,  поддавались искушениям  -
к соблаз�;�у светских, кото рые ,  подмечая что-нибудь хоть м алое, 
не п ропускали случая рассказать  подмеченное с возможною чер
нотою. " Монахи корыстолюбцы, - вопияли светские, - они да
ют нам взаймы деньги и берут большой рост . Они нам про  пост 
твердят , а сами в монастырях учреждают пиры и попойки и 
напиваются до упаду, а иные по корчмам шатаютс я " .  

- Что же, - отвечали  и м  иноки, - бывает и с нами грех ;  
случаются и пиры и пьянство ; да  зато н е  бывает у нас  проклятой 
музыки ; притом если инок когда-нибудь напьется ,  то не разби
рает и не  привередничает ,  горькое или сладкое попадется ему,  
пиво ли мед . . .  все равно ,  л и ш ь  бы хмельно и весело было,  а 
бывает это разве в большие  праздники ,  зато в посты проживают 
очень воздержно, вкушают капусту и редьку, пищу покаяния  
достойную,  а у вас - что среда - то р ожде с т в о  вашему чреву, 
что пятница - то велик день,  веселие, празднование жидовское 
совершаете. По староеветеки  собравшись в беседу ,  поесть ,  по
пить, повеселиться - это еще половина греха : дедовская  про
стота соблюдается ;  человек не  прист ращается к земному ;  - а 
вот как выдумывать способы веселья  и насыщения  - вот первый 
rpex. - Или не знаешь ,  - говорит православный хранитель ста
рины светскому любителю роскоши ,  - в твоих серых, красных, 
белых поливках и юшках, в твоих дорогих венгерских винах, 
ал икантах, мушкателях, малвазиях, ревулах, медах, пивах раз
нородных - конец благочести ю  и погибель душе.  

Ревнители п равославил в то время соболезновали о состоянии 
церкви ,  сознавали недостаточность  ее управления и не находили  
возможности обновить ее вли янием Востока. Между тем  высшие  
духовные сановники русской церкви,  находясь в стране,  соеди
ненной политически с католическою страною, принимали такие 
черты,  которые были обычны в средневековой истории западной 
церкви, но чужды и соблазнительны для правослаnия. Происходя 
из дворянских фамилий, они не отличались смирением и простотою 
древних русских пастырей и сохранили ,  под архиерейскою одеж-
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ДQЮ мирские привычки. Вместо того, чтобы, сообразно право· 
славным обычаям, проходить в монастыре долговременную шко
лу воздержани я_ и поста, они получали места не по испытании ,  
а по  связям и покровительству сильных, часто посредством под• 
куnа расположив к себе королевских придворных. По правилам 
святых отцов, епископы при  избрании должны были представ
лять свидетельство о своей достойности .  "А за  вас кто свиде· 
т ельст во ва л ? - воск л и цает  современный  о б л и ч итель. -
Свидетельствовали о вас румяные червонцы да  белые большие 
талеры, да полуталеры, да орты, да четвертаки ,  да потройники,  
что вы давали знатнейш им се'кретарям и референдариям, льсте· 
цам и тайным шутам его королевского величества, и они свиде· 
тельствовали ,  что вы достойны панствовать и своевольствовать 
над имени ями и селами, принадлежащими к епископским мес· 
там .. . Завернете в бумажки червончики ; тому в руки сунете, 
другому сунете ;  . . . мешочки с талерами тому, другому, третье
му . . .  кому поважнее ; . . .  а писари не гнуш аются и потройниками 
да грошами - берут и дерут : вот ваш и  ходатаи ! "  Архиереи 
вступали в духовное з вание только для приличия  и тотчас же 
производились в звание иерархов, управляли церковными име· 
ни ями со всеми  правами и проявлениями светского суда и свет· 
ского произвола ;  подобно старостам держали у себя толпы слуг 
и вооруженные отряды и нередко делали на соседей наезды, по 
обычаю светских владетелей , которые в случае ссор дозволяли 
себе самоуправства. Нравственность их  не внушала уважения .  
Поступки Г едеона Балабана, приведеиные выш е, дают о нем не·  
выгодное мнение ; впоследствии он выказался полнее. К и рилл 
Терлецкий не пользовался в свое время доброю славою. До нас 
дошло несколько жалоб, обвиняющих его в отвратительных п ре· 
ступлениях, напр . ,  в изнасиловании п роезжавшей через его име· 
н и е  д е ву ш к и ; с ос е д н и е  с е го ц е р к овны м и  владел ь цы в о  
Владими рском повете жаловались на буйство. Семейство Сы
шевских жаловалось ,  будто Кирилл с толпою человек до двух· 
с от ,  воо р у женных  г аковниц а м и ,  полгак ам и ,  ручни цами  и 
сагайдаками ,  да с к рестьянами своими ,  взятыми от плуга, напал 
и захватил чужую землю. Другой сосед, Ян Жоравицкий ,  в 
своей просьбе, поданной на епископа в суд,  рассказывает, что 
велебный отец напал на него со своей дворовою челядью, состо· 
ящей из  угров, сербов, волохов, с пушками ,  ружьями и секи рами. 
Правда, ни по  одной жалобе не обвинили  Терлецкого, а один 
священник , подавший на  него жалобу, впоследствии сознался, 
что епископ поступил с ним хотя сурово, но  справедливо по  вине 
его ;  однако возможность многих подобного рода жалоб на  ду• 
ховного сановника показывает, что епископ не  отличался такими 
,1,остоинствами ,  которые по  духу православной церкви стаnили 
пастырей выше  земных страстей .  Хотя К ирилл и остался прав 
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nред nольским су до:-1 ,  но это е го не  освобождает от подозрений 
по суду истории ,  потому что польские суды не отличались стро
гим беспристрастием, коль скоро касались споров сил ьных со 
слабыми.  Сами современные поляки это резко высказывали .  
Пусть,  говорит Рей ,  придут в суд один в бараньем тулупе, другой 
в лисьей, третий  в собольей шубе ;  лисица всегда nолучает перnен
ство над бараном, а соболь над лисицей . Православные недруги 
Кирилла обвинили его в тайных убийствах. " Пощупай только свою 
лысую голову, пане ксенже бискупе Луцкий ,  - говорит в своем 
обличительном послании к тогдашнему духовенству Иоанн из Виш
ни, - сколько ты отослал к Богу живых людей во время твоего 
священнодейства ; тех секирою, других водотоплением, а иных из
гнал из сей жизни огнепальною смертью. Припомни и Филиппа, 
маляра многоденежного;  где делись е го румяные червонцы после 
е го невольнаго отхода из мира сего ? В какой темнице сидят они ? " 

У владык и архимандритов были дети ,  братья, племянники,  
которым они раздавали церковные имения ,  и вообще владыки 
смотрели на  свои епархии и монастыри , как смотрели светские  
люди н а  каштеллиства и староства : считали их  дл я себя доход
ными статьями .  Были приме ры, что знатные дворяне исп раши
вали себе  у короля епископские и и гуменские места и оставались 
непосвященными много лет, пользуясь невозбранно церковным 
хлебом, как тогда говорилось. " Правила  святых отец, - заме
чает современник , - запрещают п ринимать и посвящать в иереи 
моложе тридцати лет от роду , а у нас допускали много пятнад
цатилетнего. Всякий знает , что тогда случалось ,  у него молоко 
на губах не обсохло., а уж его  пастырем величают ! Он еще по 
складам читать  не может ,  а уж  его посылают слово Божие nро
поведовать ,  он своим домом не управлял , а ему церковный по
рядок nоручают ! " Понятно, что nри  таких nравител ях в церкви 
повсеместно сове ршались беспорядки .  Так, вместо неразрывно
сти брака, которую признает п равославная церковь , ни где не 
было такого множества разводов, как на Руси ,  и ,  к соблазну 
благочестивых, часто можно было встретить, что у иного две и 
три живых жены сошлись с другими мужчинами ,  а сам он живет 
с четве ртою женщиною. Уже давно укоренился в православной 
церкви обычай , что архиереи посвящались из монашествующих 
лиц; в nольских  владениях этот обычай наруш ался :  холмекий 

· еnископ Дионисий  Збируйский , nивекий  Леонитий Пелчицкий 
жили с женами , перемышльского епискоnа М ихаила К опыстен
екого возвели в епископский сан, когда у него была жена, -
говорит извет львовского братства н а  русских а рхиереев, подан
ный в 1 592 году константинопольскому патриарху Иеремеи .  
Вопреки церковным п равилам священники были  двоеженцы, а 
иногда вовсе не женились и жили с наложницами.  Игумены мо
настырей открыто  жили с любовницами ,  не таясь ,  имели и вое-
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n итывали детей ,  и у них в монастырях чаще можно было ветре· 
тить nьянство и шумные оргии ,  чем nодвижничество. 

Роскошное ж итье,  которое себе дозволяли духовные no свое· 
му дворянскому nроисхождению,  заставл яло их  извлекать no· 
больше  доходов  из своих церковных имен и й ,  а это вело к 
утеснениям  nодданных. " Ва ш и  милости ,  - говорит тот же 
Иоанн из  Вишни русским архиереям, а рхимандритам и и гуме· 
нам, - отнимаете волов и лошадей из обор бедных nоселян, 
выдираете от них денежные дани, дани nота и т руда, луnите их, 
мучите, гоните до  комяг  и шкут з имою и летом в неnогодное 
время,  а сами , как идолы, сидите на одном месте, а если и слу· 
чится ваши идолотворенные труnы nеренести с одного места на 
другое, то nереносите их в колясках, и во время  дороги вам -
как дома, а бедные nодданные день и ночь на  вас тру дятел и 
страдают ; высасывая и з  них к ровь, вы одеваете фалендышами,  
утрофимами и каразиями своих nриставников и слуг ,  любуетесь 
их убором, а у бедных nодданных и сермяжки nорядочной нет, 
чем бы nрикрыть наготу свою " .  

Бесnорядки в церковном строе увеличивались от nроизволь· 
ного вмешательства светских лиц. До чего доходило своевольст· 
во ста рост ,  м ожет служить  о б р а з ч и к о м  вражда  К и риллы 
Терлецкого с луцким старостою. Поссорившись с еnискоnом, 
староста не nускал е'го служить в соборную церковь,  стоявшую 
в замке,  в великие дни страстной субботы и nасхи ,  для nотехи 
завел музыку в церковных nритворах, а своевольные гайдуки его 
сrреляли в. церковный куnол. · 

Состояние низшего духовенства было nлачевно. Владыки об· 
ращались с ним грубо, облагали налогами в свою nользу,  нака·  
зывали тюремным заключением и nобоями,  не давая никому 
отчета. Из монастырей, nриnисанных к а рхиерейским кафедрам, 
владыки nоделали себе хутора и содержали там nсарни.  Духов· 
ные терnели от nроизвола старост и владельцев тех и мений ,  где 
были их nриходы. Пан заставляет n риходекого  свщценника 
ехать с nодводами ,  берет в услужение его сына ,  забавл яется над 
ним и над его семьею и no n роизволу угнетает налогами наравне 
со с воим хлоnом.  В особенности состояние духовных было nод· 
вержено ли шени ям там, где nан был католик или n ротестант. 
Там nомещики облагали самое богослужение nошлинами ; так, 
священники должны были nлатить no 2 и no 4 ( если он n рото· 
поn ) злотых. Этого, говорит современник,  не несли ни жидовские 
синагоги,  ни  татарские мечети .  Иной русский ,  обратившись в 
nротестантство, из  фанатизма уничтожал церковь вовсе, а зда· 
ние ,  где она находилась, обращал в хлев.  Православные nри 
своей холодности не застуnались за  своих единоверцев. 

Негде было свяtценникам nриобретать восnитание,  nрилич·  
нос их  званию ;  они оставались в крайнем невежестве, и не могло 
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быть речи о nоучен ии на рода. До такого nрезрени я дошло зва· 
ние n ресвитера,  говорит n равославный nисатель Захари я Коnы· 
стенски й ,  что честный человек стыдился встуnать в него, и трудно 
было сказать, где чаще бывал nресвитер :  в церкви или в корчме. 
Неудивите.льно, что даже самое богослужение от неведения  иска· 
жалось, так что не стало в обрядах единообразия. Большею частью 
духовные не имели ровно ничего священного, кроме одежды во 
время богослужения да  сноровки кое-как с грехом nополам отелу· 
жить обедню, в которой ничего не nонимали, ибо славянскому язы· 
ку им негде было выучиться, и священник невольно еретическим 
образом объяснял неnонятные слова nисания .  Один из совре· 
менинков выражается в таких чертах о невежестве духовенства, 
как высшего ,  так и низшего :  Некоторые из наших nастырей ра· 
зумного стада Христова едва достойны быть пастухами ослов !  
Не nастыри они,  а волки хищные, не  вожди их начал ьники ,  а 
львы голодные, nожи рающие овец  своих.  О ,  несчастное стадо !  
К а к  может быть учителем такой nастырь ,  который сам ничему 
не учился и не знает, чем он обязан богу и ближнему, когда он 
с детских лет з анимался не изучением св. nисания, а не свойст· 
венными духовному званию занятиями : кто из  корчмы, кто из  
nанского двора, кто из  войска ,  кто  nроводил время  в nраздности ,  
а когда  не стало на  что есть и во что  одеться и нужда ему шею 
согнула, отогда он начинает благовествовать, а сам не смыслит, что 
такое благовествованис и как за него взяться. !Jерковь наша на· 
nолисна на духовных местах мальчишками, недоростками, груби· 
янами, нахалами, гуляками, обжорами, nодлиnалами, ненасытными 
сластолюбцами, святоn родавцами , несnраведливыми судьями,  об· 
манщиками,  фарисеями ,  коварными иудами ! 

Мудрено .ли ,  что в век всеобщего n розелитства такие ловкие 
на диалектику n роnоведники ,  какими были иезуиты,  не встреча· 
ли себе достойного отnора ,  а обращаемых ими из  nравославил 
некому было nоддерживать в отеческой вере ? " Из духовных г ре· 
ко-русской веры,  - гово рит современник ,  - не нашлось бы де· 
сятка во всей  Руси ,  чтобы умели объ яснить : что такое таинство, 
чистилище ,  nаnская вл асть и n p . ,  а когда владык и и и гумены 
порывались nоказать  свое n росвещение ,  то возбуждали смех, 
когда какую-нибудь nр9сто на родную nольскую или русскую 
погово рку nриписывали какому-ни будь Солону или Пифагору " .  

При таком состоянии духовенства n ростой народ только по 
имени был христиански м ;  а были такие ,  что без крещения  оста·  
вались во всю жизнь .  Народ жил своею старою жизнью ,  нераз·  
дельно от nрироды, без первоначальных понятий о сущности 
христианской рели гии .  К ак n редки его за восемьсот лет - этот 
народ в XV I веке измерял время года и свою обыденную жизнь 
по языческ и м  п разднествам, и они были  ближе e r o  сердцу,  чем 
христианские. П раздник рождества для него был n разднеством 
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колядок ; новый год он n раздновал языческим щед р!>IМ вечером ; 
обряды с nи рогами ,  похожие на  древнее языческое богосл ужение 
Святовита, были ему знакомее и ближе к сердцу, чем водоосвя
rцение церковное в кре 1цение ;  на масл янице Русь праздновала 
языческого козла - встречу весны; пасха Христова была наро
ду  дорога не воскресением Сnасителя,  а шумным воАо ч и н н я м  

(теnерь уже nочти nроnавш и м ) : " выволочите это nрокл �тое во
лочиння из ваш их сел, - говорит монах-обличитель ,  - не хочет 
Христос, чтобы в дни его  славного воскресени я были смех и 
диавольское ругание " ;  на Георгиев вешний день на род отn рав
лял шумное, веселое языческое nразднество в пол ях с пл яскам и ,  
песн ями,  и грами ,  к nрискорбию св .  великомученика и к утехе 
диавольской ,  по выражению благочестивых; троицын nраздни к 
знали только no завиванию венков;  в день рождества Иоанна 
Предтечи Русь тешилась  языческим скаканием через огонь, на 
Петра и Павла - качелями ,  которые бл агочестивые люди чес
тили названием висел и ц ;  по окончани и жатвы отправлялись язы
ческие  обжинки. Свадьба ,  no народному nонятию,  утверждалась 
не венчанием в храме божием,  а заветными свадебными обряда
ми  и nеснями ;  nам ять nокойников nочиталась не це рковными за 
них молени ями,  а nоставленнем на могиле пи рогов и яиц ,  шум
ными оргиями на кладбищах - остатками языческой тризны. 
Везде во всем еще господствовал языческий строй nонятий  и 
верований .  Поняти я о душе и загробной жизни сохранялись от 
времен отдаленных и nочти чужды были христианского рая и 
ада. Русский  поселянин воображал ,  что душ и умерших  летают 
по деревь ям, n ревращаются в деревь я ,  в nтиц,  в зве рей ,  блуж
дают no лесам,  болотам и nолям,  а nотом уход ят в отдаленную 
страну где-то на востоке солнца ; духовный мир  насел ялся не 
христианскими  ангелами и бесnлотными духами,  а теми безраз
личными существами языческого миросозерцания ,  которые на
зывались лесовиками ,  домовиками,  болотяниками .  Бо жество 
рисовалось в неоnределенном образе верховной силы, без ясного 
сознания :  является ли  эта сила в одном или во множестве образов. 

В дворянстве греческой веры развилась холодность к отцов
ской религии ,  nереходи вшая  часто и скоро в убеждение о nре
восходстве над нею д ру гих  христ ианских вероисnоведани й : 
nравославная церковь бесnрестанно теряла своих членов двор ян
ского nроисхождения .  Во время Сигизмунда Августа ,  когда в 
Польше  и Литве распрост ранялась реформа!.!,ИЯ ,  многие nоки-· 
дал и веру отцов и n ринимал и  кальвинство или ари анство, другие· 
хотя явно не nереходили  в иноверство, но оставал ись без всякой 
сердечной и нравственной связи со своею верою и nочти так же 
были ей чужды, как и nерешедшие в другую ; коль скоро русский. 
шляхтич nолучил вос п ит ан и е  или даже только воо б р а ж ал себя 
воспитанным, - у него пон.ятия и чувства обра 1!!ались к иному 



миру,  и он ста рался быть чуждым правосл авию. С тех nop как  
иезуиты накинули на  Речь  Поелолитую с вою католическую сеть,  
русские стали п ереходить n реимущественно в католичество . Но 
прежде чем иезуиты не вз яли госnодства над протестантством, 
nоследнее для п равослави я было оnаснее католичества. 

В Южной Руси отцу семейства невозможно было найти учи�  
теля ,  который бы nреподавал закон божий и nервоначальные 
сведения ,  и родители поневоле nоручали восnитание детей ино� 
верцам , а те ,  n o  духу п розелитизма,  общему тогда всем толкам,  
старались вос питанникам внуш ить  предпочтение чужой вере .  
Такими учител ями часто были кальвины, nотому что пол ьзова� 
лись добрым мнением о их  нравственной деятельности .  Князь  
Острожекий с уважением отзывалея о деятельности протестан� 
тов, у которых были школы, тиnографии ,  богадельни ,  больницы 
nри молитвенных домах, а n асторы их от л ичал ись христианским 
добронравием ; с сердечною болью князь n ротивоnоставлял им 
уnадок церковного благочиния в русской церкви,  невежество 
священников, м атериальное своеволие архиnастырей , леность и 
равнодушие  м ирян к делам веры. " М ы  к вере охладели ,  - го� 
ворил он, - п равила и уставы нашей церкви в п резрении у всех 
иноверцев, а н аши  не только не  могут постоять за Божию цер� 
ковь, но сами смеются над нею. Нет учителей , нет nроnоведников 
Божьего слова ,  nовсюду глад слышания  слова Божия ,  отступле� 
ние от веры ; ничто не утешает нас ; n риходится сказать с n po� 
роком : кто даст воду г лаве моей и источник слез очам мои м " .  

Но эти слезные возгласы о заnустении  православной церкви 
не nреnятствовали ,  однако,  тому же Острожскому в одном из 
nисем к своему внуку Радзивилу назвать кальвинов nоследова� 
тел я м и  истинного закона Христова ( wyznawcy prawd z iwego 
zakol'lu Chrystusowego ) .  Ясно,  что самый ревностнейший  nобор�  
ник православия мало надежды мог подавать на себя ,  когда про� 
и зносил  т а к и е  n роти вные д уху n р авос л а ви я  сужден и я  о б  
исnоведании ,  которое, напротив ,  с точки православной должно 
было nочитаться  мерзкою ересью. 

Острожекий  завел у себя школу, типографию,  всех право�  
славных дворян  побуждал делать то же. Но  мало было охотни�  
ков следовать е го n римеру,  да  и трудно было .  Учителей негде 
было наби рать на  всю Русь. Своих нет ; с Востока также полу� 
чить нельзя  было ; в Московщине то же невежество ; а nригла� 
ш ать  иноверцев  - значило губить веру .  Естественно было 
nоддаваться иезу итским внушениям и n риходить невольно к 
мысли о соединении с римскою церковью ;  иначе n ротестантство 
разъело бы до  костей n равославную Русь. 

Митроnолит в 1 590 г .  (а по некоторым в 1 59 1 ) созвал в 
Бресте синод для  совета об  улучшениях в церкви.  Он жаловался ,  
что константиноnольская  кафедра занимается по  проиэволу ту� 
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рецкой власти,  указывал на  т ягость зависи мости от nатриарха. 
С ним совещались : Ки рилл Терлецкий ,  уже давно расположен
ный к латинству и настроенный ,  как кажется, к раковским епи
с к о n о м  Б е р н атом  М ацеевск и м ,  n инский  еп искоn  Леонт и й  
Пел чицкий ,  холмекий Дионисий Збируйский и львовский  Геде
он Балабан .  Все нашли, что было бы nолезно для церкви испол· 
нить ее  древнее желание - соединени я с западной .  Тогда 
епископы, но  без митрополита ,  составили запись,  где изложил и ,  
что ,  по своему долгу заботясь о приведении с воих nорученных 
им богом овец к христианскому согласию, они желают признать 
власть римского первосвященника,  если только божественная 
служба и весь церковный устав восточной церкви останутся не· 
нарушимыми вовеки .  Это было первое и исходное дело уни и .  

М ит рополит уклонился от составления записи ,  давши епи·  
скопам косвенно побуждения  к ней ; он показывал вид, будто 
ничего не знает, а когда ему сообщили ,  он стал играть роль 
упорного п равославного, которого надобно уговорить .  Его на· 
ставники и руководители иезуиты писали к нему такое тайное 
нравоучение :  " Велика будет честь вашей милости ,  когда вы вое·  
сядете рядом с примасом католи ческого духовенства в сенате, 
яко первоnрестольник Восточной !Jеркви ; а это возможно толь
ко  тогда,  когда вы перестанете признавать власть патриарха, 
находящегося под вли янием невер1iых ; иначе это было бы про·  
тив1ю чести короля и коронным уставам. У вашей милости есть 
королевская привилегия ,  в К ороне и Литве связи ,  родство , при·  
ятели ;  - вся католическа я  церковь станет за вас  горою и никто 
не поколеблет вашего седалища. По примеру западных еписко· 
пов и п релатов вы можете избрать себе коадъютора с тем , чтобы 
сделать его своим п реемником.  Ему будет готова п ривилеги я его 
вел ичества, лишь бы он пошел по следам ваш им.  Не смотрите, 
ваш а  м илость, на ваше духовенство и на  глупое упрямство нера· 
зумной черни . С духовенством вашей милости легко сладить.  
Заместите все вакансии людьми незнатными,  чтобы они не ки·  
чились ,  - людьми простыми,  которые бы от вашей милости во 
всем  зависели ,  а упрямых, непослушных и п ротивящихся вам 
л и ш ите должностей и на их место назначьте достойных. Берите 
с каждого поборы, чтобы они не разжирели ; подозрительных 
тотчас отсылайте в другие места .  Недурно также иных nод ви· 
дом nочести отправлять в далекие путешестви я и посольства на  
их собственный счет. Вообще на  поnов наваливайте побольше 
налогов под предлогом общей пользы церкви ; остерегайтесь, 
чтобы они не делали сходок и не собирали складчин без воли 
вашей милости ; а тех, кто п реетупил это приказание, - запи
райте в тюрьму .  Со светскими и особенно с чернью ваш а  м илость 
вели  дело благоразумней шим образом ; так и вперед ведите и 
старайтесь, чтобы не было ни малей шего nовода п роникнуть ва· 
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ш и  намерения ,  между тем передовые головы следует всевозмож• 
ными средствами заманить и привязать к себе или лично,  и л и  
через посредников, л и б о  оказавши им какую-нибудь услугу, ли
бо расположивши к себе  подарками .  Не вводите новых обрядов 
в церковь ; обряды постепенно и зменятся сами собою.  Позволяй
те  себе  диспуты и споры п ротив западной церкви,  чтобы таким 
образом затереть следы своего п редпри ятия и не только черни,  
но  и шл яхте глаза залепить.  Дл я их молодежи пусть будут 
особые школы ; лишь  бы они не запрещали детям своим посещать 
костелы и получать последующее высшее воспитание в ш колах 
наших отцов. Слово уния  должно быть изгнано ; нетрудно выду
мать  другое слово сноснее для  человеческих ушей .  Недаром ос
терегаются носить красное платье те ,  которые около слонов 
ходят, как рассказывают " .  

Послание это поручает митрополиту отвлекать православных 
от общения с протестантами .  Оно оканчивается такими  полными 
надежд выражениями : " Положимся на Бога, н а  бдительность 
его величества , от которого зависит раздача церковных и мений , 
положимся на ревность коронных чинов, которые, владея правом 
патронатства над церквами в своих и мениях, станут допускать 
к отп равлению богослужения  одних униатов. Будем надеятьс.ll , 
что наш благочестивый и богобоязненный государь н п реданный 
католической вере сенат станут стеснять отступников от  като
лической веры в судах н на сеймах, и таким образом упорнейшие  
русские схизматик и  поневоле покорятся власти св. отца ,  а м ы  

все законники (т .  е .  п ринадлежащие к ордену иезуитов) будем 
помогать не только молитвами , но и тру дам и " . 

Так и действовал митрополит до конца своего  предприятия .  
Между т.ем установленные патриархами братства расширялись 
и грозили епископам правом общественного мнения .  Н аходясь 
под ведением патриарха исключительно, эти братства могли 
разрастись до  того ,  что вся Русь находилась бы под непосред
ственною зависимостью и вл иянием константинопольского пат
риа рха. Владыки потер ял и  бы всякую тень самостоятельности ; 
положение их было ш аткое ; по  всякому доносу братств пат ри ·  
архи бы сменяли их ; и потому они  поневоле должны были  нахо
диться в самой непос редственной подчиненности патриарху н 
стараться делать все ему угодное. Это учреждение беспрерывно 
оскорбляло их, унижало их сан и значение епископов. " К ак ,  -
говорили они ,  - сходке пекарей ,  ш вецов, крамарей ,  седельни
ков, кожемяк,  неучам,  не знающим ничего в делах богословских, 
дают п раво пересуж и вать суд посвященных церковью властей  и 

· делать постановлени я о церкви Божией l "  Это казалось наруше
нием коренных оснований церкви,  чистым п ротестантством.  

В 1 593 г. умер владимирский владыка Мелетий  Хребтович
Богуринский ,  кото рого ,  как видно, не склонили к п р инятию 
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унии .  Тогда король поручил мит рополиту посвятить на его ме
сто Адама Поцея ,  брестского кастел яна. Это было лицо совсем 
уже готовое для унии и теперь получившее епископский сан не· 
ключительно с целью вводить ее.  Он п роисходил из  знатной 
фамилии. Папски й  нунций Коммендонн обратил его и з  п раво· 
славил в католичество ; потом,  настроенный иезуитами,  он снова 
обратился в п равославне с намерением посвятить себя делу 
унии .  Чтобы заявить себя истинным п равославным, он в про ·  
шлом перед т ем  году заложил сам православное братство в Бре· 
сте, наподобие  львовского.  Король приказывал рукоположить 
его немедленно, уверял м ит рополита в учености и благочестии 
Поцея и избавл ял от труда поверять королевскую рекоменда
цию. П рава и обычаи церкви пренебрегались на  этот раз, как 
уже не ,раз делалось. Бывши в марте месяце б рестским кастеля
ном ,  находясь, таким образом,  не только в светской , но даже в 
военной должности ,  в апреле Адам Поцей , нареченный в мона
шестве Ипатием, п роизведен в отцы велебные. 

Православные ,  ненавидя  его, рассказывали впоследствии ,  что 
когда его постри гал и  в монахи и, по обычаю, вели в церковь в 
одной рубахе, то вдруг подул ветер и заворотил ему заднюю 
часть рубахи на голову. Это служило ( так рассказывал и ,  объ
ясняли )  предзнаменованием, что при этом срамовидном архи
ерее церковь божи я испытает с�уты и гонения .  

Подобно митрополиту Раrозе, Поцей по возведении своем в 
сан епископа и п рототрония (титул владимирского владыки ) 
сначала не показывал явно , что думает об унии ,  и ожидал , пока 
обстоятельства дозвол ят ему высказаться гласно, а между тем 
пытался расположить к этому делу Острожского .  Согласие маг
ната, имевшего силу в Южной Руси ,  столько же способствовало 
успеху, как несогласке могло вредить предприятию.  Некоторые 
говорят ,  что Поцей был по жене родственник князя Острожско
rо, и король ,  подставл яя  ero на епископское место, имел, между 
прочим, в виду и это обстоятельство, но другие отвергают это 
известие. К ак бы то ни было, Поцей был известен и близок 
Острожскому. К нязь уважал его за хорошую нравственность, 
ученость и благочестие.  

Поцей вступил с ним в переписку и задумал вести дело так,  
чтобы, не з ачиная речи об  унии ,  Острожекий сам высказался 
п режде об этом и пожелал унии,  чтобы впоследствии можно 
было владыкам показывать вид, что не они сами замыслили 
унию, а пристали к желанию других светских панов. Способ этот 
сначала у дался.  Острожский ,  в своих письмах беседуя с Поцеем 
о мерах, посредством которых мо�но 'исправить церковный по
рядок,  остановился на соединении  восточной церкви с западною. 
Но уни я в планах Острожского была не такова , какую готовили 
Руси иезуиты и и х  пособники .  Острожекий  признавал право·  
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славную це рковь вселенскою, а не национальною, не исключи·  
тельно церковью Руси ,  соединенной с Польшею. Острожекий  
считал правильным соединение церквей  только в таком случае, 
если бы к этому соединению приступили и в других православ· 
ных странах. Поэтому он предлагал владимирскому епископу 
прежде всего отправиться в Москву поговорить с тамошним пат• 
риархом и с московским государем, а львовскому епископу ехать 
к волохам.  Самое соединение с римскою церковью, по убежде· 
нию Острожского, должно совершиться с таким условием,  чтобы 
не тол ько восточная церковь оставалась при всех существующих 
обрядах, но для ограждения  ее  на  будущее время  надлежало 
постановит ь :  отнюдь не принимать из греческой веры в римскую 
и не допускать  приневоливать к принятию католичества, как это, 
по замечанию князя ,  случалось при браках. Острожекий  выска·  
зывал , что в его видах главная цель предполагаемого соединен и я  
есть основание школ,  образование проповедников и вообще рас· 
пространсине просве tцения  между православными .  Вместе с тем 
Острожеки й  высказал,  что н а  него оказали вли яние протестан· 
ты: в письме к Поцею, где изложены были все эти п редположе· 
н и я  об  услови ях,  на которых,  по  мнению княз я ,  могло  бы 
совершиться соединение церквей , было замечено, что следует 
также многое исправить и изменить в церковном уст ройстве, 
обрядах, кое-что относительно св. таин и отдел ить от церкви 
человеческие вымыслы. Поцей , получив такое письмо,  сей час об·· 
ратил внимание на  это неправославное замечание и особенно н а  
то, что касалось св. таин ;  о н  отвечал Острожскому : " IJерковь 
восточная совершает таинства правильно ; ни осуждать, н и  исп· 
равлять в ней нечего.  Он, таким образом,  становился охраните· 
лем бла гочестмя .  Что касается до унии ,  то Поцей показывал 
вид, что принимает пока холодно желание других и и менно Ос· 
трожского. "Это великое дело, - писал он, - невозможно и не 
нашему веку суждено его исполнить ;  я не смею говорить об этом 
мит ропол иту, знаю, что он не расположен; а в Москву я н и  за 
что не поеду ; с таким посольством под кнут попадеш ь,  а лучше 
ваша  милость, как  первый человек в нашей вере, старайтесь об  
этом сами у корол я " .  

Владимирский владыка, давно посвятивший себ я  уни и ,  в это 
время хитрил не только пред Острожским,  но даже перед своими 
товарищами,  притво р ялся, будто не  знает ничего о том ,  что  они 
совещались о соединении с римскою церковью, и встретившись 
с луцким епископом, как услышал от него об этих совещаниях, то 
показал вид, будто слышит что-то новое, поразиnшее его своею 
необычностью. Не он других склонял, а его самого приходилось  
убеждать, и луцкий владыка уговаривал его так : " Патриархам 
дорога отворена· в Московtцину ; для великой милостыни они б у дут 
часто туда ездить, а едучи туда и оттуда и нас не минут ; а как у 
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них есть привилегни от покойного корол я Стефана и от ньшеur,. 
него господаря ,  то не забудут показьшать над нами свою власть 
и станут нас возмущать : вот уже одного митрополита отставкл , 
а другого поставил, обесчестил первого, да е tце и братства ус
тановил ; а братства будут гонители на владык ;  хоть- чего и не 
·будет за ними ,  они выдумают и обвинят ; а ,  сохрани Бог ,  кого
нибудь и отреш ат и з  нас . . .  К акое это бесчестие !  Сам посуди f  
Господарь король дает должности д о  смерти и н е  отбирает их 
за  какую•нибудь маловажну ю  вину, разве когда кто смертной 
казни заслужит, а патриарх по оговору обесчестит и отнимет 
уряд ! Какова эта неволя . . .  С ам посуди !  . .  " 

И владимирский владыка, как будто невольно и мало-помалу, 
поддавался Представления м  луцкого. 

И львовский владыка также хитрил .  Замечая ,  что русское 
дворянство не слишком показывает охоту к римской церкви, 
-когда стали носиться  слухи о том, что епископы подумывают об 
унии и что, съезжаясь в 1 590 г . ,  они составили какое-то пись
·менное определение об этом п редмете, Гедеон говорил, что не 
знает не ведает ничего, - его товарищи давали ему подписывать 
какие-то чистые пергамситные листы:  он подписал, а что там 
пишется - он не знает. 

Таким образом, благоразумный владыка оставлял для себя 
лазейку заранее, чтобы в случае неуспеха дела об  унии на д ругих 
вину свалить,  а себя очистить.  

В 1 594 году митрополит с целью толковать о п редполагаемом 
соединении назначил собор в Бресте к 24 и юня ,  но примае ко
·ролевства, управлявши й  дел ами в отсутствие Сигизмунда, кото
·рый  тогда уезжал в Швецию,  зап ретил этот съезд на  том 
основании ,  что сей мовою конституциею не дозволялось в отсут
ствие короля заводить тако го рода собраний .  Так как впослед
ствии оказалось ,  что Сигизмунд хотел, чтобы уни я совершилась 
без собора и тем и збежать споров, то, вероятно, и примае тогда 
поступил по воле корол я ,  тем более,  что Острожекий хотел со
бора, а король рассчитывал , что участие Острожского и свет
ских лиц на соборе не допустит повести дело так, как хотелось 
ему и иезуитам. Приехавш и в Б рест , митрополит застал там 
одного Поцея. Здесь ,  по совету с последним,  он изрек при говор 
запреtцени я  на Гедеона Балабана под п редлогом несправедли
востей , которые он п ричинил львовскому братству, по жалобе, 
поданной львовскими мещанами,  членами этого братства. К а
жется ,  что митрополит сердился на  него, подозревая, что 011 
станет п ротивиться его затеям.  Но когда митрополит поража� 
Гедеона в Б ресте , Гедеон поехал в Сокаль и там 27 июня съе
хался с владыками луцким, холмским и перемышльским : они 
сове щались об унии.  В декабре того же года п редставлено было 
королю два п редложения :  одно от м итрополита,  д ругое от вла-

578 



дык , съезжавш ихся в Сокале. Из них видно, что п режде поло
жительного со г лас и я на  подчинение папе они хотели получить 
от корол я побольше  выгод для себя, и обеспечить свое положе
ние на будуtJЬес врем я .  На  первом плане ставилось сохранение 
уставов  и богослужебных обрядов восточной церкви ; затем 
иерархи хотел и  получить места в сенате наравне с римскими 
епископами,  домо гались,  чтобы сделано было постановление по 
свящать по сме рти епископа преемника ему по благословению 
папы, чтобы угрозы патриарха и п роклятия ,  которых можно 
было ожидать , не имели силы, чтобы не дозволялось по Руси разъ
езжать греческому духовенству и волновать народ против русских 
архиереев и ,  наконец, чтобы была уничтожена самостоятельность 
братств и независимость их от епархиальных властей .  

У знал Гедеон о декрете, произнесенном на него  митрополи 
том  в Бресте, и подал в суд протестацию ;  он  обвинял митропо
лита в незаконности его поступко� как за намерение созвать 
собор вопреки сеймовому определению,  так и за декрет против  
него.  Но потом Гедеон нашел,  что  лучш е  ему во  что  бы ни стало 
помириться с м итрополитом, потому что у него был сильный 
домашний враг - братство львовское,  которое ненавидело, об
личало его и п реследовало. Г сдеон должен был где-нибудь ис
кать  опоры. 

В январе 1 595 года при гласили во Львов несколько архиман
дритов и и гуменов и в том числе псчерского Никифора Тура,  
суп расл ьекого Илариона Мосальского и дерманекого Геннад ия ,  
да несколько особ  белого духовенства. Они толковали об  унии  
и положили п росить митрополита привести к КОН!!У желанное 
дело .  М итрополит был так доволен этим, что при г лас ил Г едеона 
к себе на свидание в Слу!!,к, восстановил его в достоинстве и 
написал к Острожскому, что львовский владыка известил е го ,  
что владыки п редпринимают что-то недоброе проти в  правосла
ви я ;  по этому поводу он,  митрополит,  п режде низложивши Ге
деона , опять  воз вел его в п ре жн и й  сан во уважение  к е го 
преданности п равосл авной ве ре и в надежде, что он б у дет на
блюдать над замыслами из:.tенников и доносить ему обо всем .  

Светским людям трудно было распознать пр авду в этой пу
тани!!е .  Г де-то была опасность ,  и змена, н о  г де - неизвестно ; 
владыки друг друга подозревают, каждый себя оправдывает, 
каждый порознь - блюститель п равославия, и каждый дру гого 
боится.  К азалось ,  можно л и  было чему-ни будь составиться  в 
таком хаосе ! 

Вслед за  тем митрополит назначает опять вл адыкам съезд в 
Кобринс ,  а между тем сам медлит : он ожидает, какой ответ 
произиссет король tia предложения ,  п редставленные в декабре, 
он следит - какое положение принимает в этом деле кан!!лср 
Ян За:-.tойский ,  которо:-.tу  он писал и просил покровитсльства, 

1 9* 579 



притом митрополит хотел как можно дороже п родать п рави· 
тсльству и л атинству свою услугу. Поцсй , ожидая е го н К обрине, 
писал к нему в таких выражениях :  "Ваша  милость сам и подви - '  
нули нас на это дело, а теперь оставляете : если вы  не п риедете 
к нам в Б реет , то от дадите нас на бойню; но знайте, что, погу
бивши нас, не воскреснете и сам и " .  Митрополит,  не  дождавшись 
от короля ответа,  должен был ехать в Б рест. 12 и юня  неизвестно 
где составлено владыками письмо к папе с предложением уни и ;  
оно вручено было Поцею и Терлецкому ; и х  избрали посл ами в 
Рим .  На письме к папе были подписи Поцея,  Терлецкого,  Ба
лабана, Збируйского,  Копыстенского,  пинского епископа Пель· 
чицкого и кобринекого а рхимандрита Ионы Гоголя ;  последний 
подписался на  одном и том же письме два раза кобринским 
архимандритом и нареченным п ински м  епископом .  Заподозре
вается даже историческа я  действительность этого съезда на еле· 
дую щ их основан и ях :  1 )  Иона Гоголь  п од п и с ался  вд войн.е 
архимандритом кобрински м  и нареченным епископом пинским,  
когда жив был Леонтий Пельчицкий и подписался на том же 
акте ; 2 )  есть письмо митрополита к Скумину-Тишкевичу и з  Но
вогрудка от 14 июня ;  следовательно, митрополиту едва ли воз·  
можно было повидаться 1 2  июня в Кобрине или Б ресте. Н о  на 
первое можно возразить ,  что Пельчицкий при жизни своей еще 
прочил Иону себе в п реемники,  и последний ,  желая удержать 
за собою вперед поступление в сан,  подписался нареченным спи·  
скопом.  Второе же легко объ ясняется тем,  что митрополит ,  как 
показывает его  п исьмо к Скумину ,  желал перед этим  паном 
скрыть свое участие в деле унии и написал , что не был на соборе,  
куда звали его ,  а потому письмо его подписано из Ново грудка, 
когда  в самом деле его самого там не было. Напротив, письмо 
к нему Поцея из К обрина ,  которое вызывало м ит рополита,  по· 
казывает , что владыка без него не мог тогда окончить своего 
дела, а когда то дело, за  которым е го звали ,  было окончено с 
его подписью,  то без сомнения ,  что и он был на  соборе. 

Владыки увидел и необходимость во что бы то ни  стало е ще 
раз попытаться расположить к делу важнейших панов. М итро· 
полит обратился к литовскому пану Федору Скумину-Ти шке
ви чу, а Поцей к южнорусскому, К онстантину Острожскому. 
Мит рополит отп р авил к Скумину-Тишкевичу копию с согла·  
сия епископов, где не было его  имени ; и п рикидывался п раво� 
сл авным и неповинным , .  п оставил , к ак  сказано ,  на п исьме  
ложно и з  Ноао l руд к а ,  жаловаЛся, что все это настроил К и рилл 
Терлецкий ,  которому хочется быть мит рополитом , и уверял ,  что 
сам он, м итрополит,  не приступит ни к чему решительному без 
аоли и согласия пана воеводы. 

Поцсй ,  снова взявши на  себя склонить Острожского,  посту
пал с ним т а к  ж е ,  к а к  мит рополит со Скуминым-Ти шкевичем : 
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начал с того, что выставлял себ я nравославнее с 1юих товарИ !цей ,  
роnтал, что на него сочиняют небылицы - будто он хочет ввести 
в nравославное богослужение римские оn ресноки ,  и вооб1цс nе
ретолковывают в дурную сторону съезды еnискоnов. Он прислал 
князю копию с n редложени я об унии и припомнил,  что Остро
жекий  еще п режде духовных особ подавал мысль о сосдинении 
церквей ,  и если кто nервый nоднял речь об  унии ,  так это он сам.  

Не обманул митроnол ит Скумина.  Тот отвечал ему : " Вы nи
шете мне, что  это  начинаетс я от  владык, мимо ваше го соизволе
ния .  Но ко мне n ришло известие,  что у корол я были nослы от 
всего нашего духовенства, и n режде всего  королю nоказывали 
на nисьме соизволение ваше.  Я тому не верил ; но ко мне nрислава 
уже коnия со статей о том, как быть этому соединению,  утвер
жденных королем и отn равленных назад от корол я .  А теnерь вы 
моего совета т ребуете ! Т рудно советовать nосле того,  как сго
ворятс я и королю nоднесут nредложение, а король его  утверд ит. 
Мой совет теnерь был бы наn расен, разве на смех " .  

Острожекий  отвечал Поцею суровее, чем Скумин митроnо
литу : замечал , что Поцей недостоин быть nастырем церкви, но 
присовокуnил ,  что он, Ост рожский ,  сам и теперь ,  как n режде ,  
не nрочь от соединения церквей ,  только не иначе как nосредст
вом собора. Рассерженный на  митроnолита и владык за их хит
рости ,  Острожекий еще до nолучения  извести я  о соборе, но уже 
зная, конечно, о сношении с королем, наnисал от 16 июня зна
менитое послание ко всем хрИстианам, где называл епископов 
волками и злоде ями и возбуждал единоверцев стоять непоколе
бимо в отеческой вере. Ост рожеки й  хотел в такое время nоми
рить львовское братство с Балабаном, nотому что только от 
львовского епискоnа ожидал отnора затеям д ругих  иера рхов. 
Тогда Балабан,  увидевш и ,  что Ост рожекий и вооб 1це знатные и 
сильные дворяне не склоняются к уни и,  счел за лучшее е 1це раз 
и уже окончательно nоnятиться назад и о говорить товари tцей 
открыто, юрид ически в том, о чем он nрежде только распускал 
слухи , nри готовл яя  себе на  случай отстуnление. 

1 июля 1 596 г .  Гедеон во владимирском градском суде nодал 
в n рисутствии Острожского и многих русских дворян nротеста
цию :  в ней рассказывалось, что 24 июня 1 590 г .  Гедеон и с ним 
еnИскоnы нинекий  и холмекий  избрали и з  среды своей луцкого 
еnискоnа ходатаем nред nравительством по церковньiМ делам и 
вручили ему четыре бланковых листа с ПОitПИсью рук своих  и с 
п риложеннем nечатей от каждого еnископа .  Луцкий  еnискоn по
лучил от них у nолномочие наnисать и представить корол ю и 
чинам Речи Посnолитой жалобу на утеснения ,  какие терnят nо
следователи греческой веры в городах и селениях от католиков, 
которые часто не дают им  отnравл ять n раздни чные обряды по 
уставам nравославной церкви ; вместе с тем он должен бь1л от 
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имени всего русского духовенства изложить просьбу о сохране
нии прав и п реимуществ, какими пользовалась издревле право
славная церковь в краях Речи Посполитой .  После того,  в 1 594 
г .  и юня 27 числа ( рассказывается в той же протестации ) вла·  
дыки львовский ,  перемышльский ( Михаил К опыстенский ) ,  луц
кий и холмекий собрались в городе Сокале .  На епископов был 
тогда недоволен митрополит по наговору некоторых лиц ;  они 
посоветовались о своих делах и поручили  снова луцкому еписко· 
пу ходатайствовать з а  всех перед отцом митрополитом и просить 
его благосклонности и благословения ,  а вместе с тем дали ему 
снова четыре бла,Jiковых л иста ( четырех мамрамов ) под своими 
печатями и с подписями рук своих " не на  иншую жадную по· 
требу одно абы на них писати до его королевской м илости пана 
милостивого и до  их милости панов сенаторов яко духовн61х, так 
и свецких о кривды и долеглости многие,  которые ся  деют з 
многих станов и особ законови и церквам светым релии  грече· 
ское " .  Гедеон извещал, что потом до него дошло,  будто луцкий 
владыка написал н а  данных ему Аlамрамах совсем не то, чего они 
хотели,  а что-то наруш ающее законы, права и преимущества 
церкви,  и отправил написанное к королю и к духовным особам 
римеко-католической рели ги и ;  поэтому он, Гедеон,  протестует 
против таких самовольных поступков луцкого владыки ;  со своей 
стороны, он ни  луцкому епископу, ни  д ругому кому бы то  ни 
было отнюдь не доверял ничего такого, что бы могло клониться 
к нарушению д ревних постановлений церкви ,  и признает , что ни  
митрополит, ни епископы не имеют п рава без  позволени я ста· 
рей шины своего, константинопольского патриарха,  и без согла· 
сия собора, составленного не только из лиц духовного звания ,  
но также и з  лиц  мирского звания греко-русской религии ,  при·  
ступать к каким-нибудь и зменениям и нововведени ям. 

Гедеон, как показывают эти поступки ,  обеим сторонам угож· 
дал разом и обеим сторонам вредил.  Перед сторонниками пап
ской власти он имел право указывать на свою подпись в числе 
других епископов и выставлять себя участником соединения  цер· 
кви русской с римскою; перед православными он мог  указывать 
на свою протестацию и выхвал яться своею верностью отеческой 
церкви .  Та или другая сторона выиграет, - Гедеон спешил дать 
себе такое положение, чтобы во всяком случае выиграть самому, 
оставив себе возможность стать на торжествующей стороне. 

Острожский ,  вооружая своими послани ями Русь против за· 
мышл яемой унии ,  грозил даже употребить силу, если б нужно 
было,  а у него была в распоряжении вооруженная сила ; могло 
дойти до междоусобной войны : на  стороне Острожского было 
политическое право ;  не только православные, но  и дворяне дру· 
гих вер могли обвинять способ действи я владык, потому что 
решать важные дела церковные, гражданские и nолитические  
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можно было только общим согласием. Поцей видел к райнюю 
необходимость сойтись с могучим князем и остаться с ним в 
дружелюбных отношениях, по крайней мере до тех пор пока 
посольство не будет отправл ено в Рим ; не следовало подавать 
повода стране слиш ком резко и о rцутительно заявить свое не
желание принимать церковное главенство папы, п режде чем епи 
скопы русские явятся п ред л ицом папы от  и мени всей Руси  с 
желанием подчиниться ему.  Поцей прибегнул к посредничеству 
князя  Заславского и через него уст роил с Острожеким свидание 
в Любл ине. Поцей не говорил Острожскому ни  о существовании  
п режнего предположения  об  унии в 1 590 году, ни  о письме к 
папе ,  составленном недавно с подписями владык ; он показал ему  
тол ько п редположение, составленное епископами в 1 594 г. в Со
кале ,  о котором и писал перед тем , и которое, как  видно, напи
сано было не так резко и реш ител ьно.  Поцей кл ялся в своей 

. искренней п реданности православи1о и говорил : " ваша  милость 
подали нам сами эту мысль ; мы без вашей милости не думаем 
ничего делат ь ;  все в воле вашей м илости ; сами вы начали дело, 
сами его теперь и оканчивайте, а мы станем поступать по вашему 
указанию. Теперь вы можете это  все сжечь ;  как  прикажете, ваш а  
милость, так мы и б у д е  м делать " . 

Эти слова соп ровождались слезами и поклонами ;  старый 
вельможа стал ласковее и говорил : 

" Надобно стараться у его королевской милости ,  чтобы со
бран был собор ;  на этом соборе будем все стараться привести 
дело наше к окончанию,  для славы Божией и для блага всего 
христианства " . 

Владыка владимирский расстался с князем дружелюбно и с 
его согл асия  поехал вместе с Терлецким к королю Сигизмунду 
1 1 1  в К раков, как будто бы только для того,  чтобы оросить 
дозволени я открыть собор.  

Между тем, е ще до приезда Поце я в К раков, король,  узнав
ши ,  что все епископы подписал и письмо к папе,  издал универсал 
от 31 июля ,  извещаюtций  о правах и преимуtцествах русских 
иерархов; кроме подтверждения  старых прав в нем предостав
лялось русскому духовенству пользоватьс я  такими же знакам и  
уважения ,  какие составл яли отличие римеко-католического ду
ховенства в Речи Посполитой ; учреждал ись при  владыках капи
тулы, подобно как они находились при римеко-католических 
епископах, запрещалось всем светским властям вмешиваться в 
це рковные суды и церковное управление и повелевалось светским 
вл аст ям оказывать епископам всякое содействие по их  востре
бованию. Король был уверен, что после подписи  еп ископов дело 
слажено. Но когда Поцей и Терлецкий явились к королю и 
известили его,  что Ост рожек и й  слыш ать  не хочет об  унии иначе 
к а к  при пос редстве собора ,  и притом такого собора ,  где бы на-
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равне с духовными имели голоса и светские,  то С и гизмунд n р и ·  
шел в раздумье . С одной сто роны , доз1юлить делу совершаться 
без собора - значил о раздра ж ить Ост рожско го , а за  н и м  и все 
южнорусское дворянство, на которое Ост ро жек ий имел I"ромад· 
ное вли яние : nодан был бы ч рез т о  n о вод к роnоту на  стесне н и е  
nрав свободы убеждений ,  кото р ы м и  е 1це т а к  д о р о ж и л о  ве с ш л я ·  
хетское сословие ;  это могло бы  n ост а в ит ь  n роти в у н и и  не  о д н и х  
лравославных, но и все вооб[це ш ляхетство , даже горячих като· 
ликов, лотому что и те были столько же католи к и ,  сколько сво
бодные граждане nольской Речи Пос п ол ит о й . С д ру го й с т о р оны,  
дозволить собраться собору - зн ач и л о  д о з в о л и т ь  свет с к и м  об· 
суждать дело унии ,  а это з н а ч и л о  п о д ве р г нут ь дело э т о  неиз· 
бежному разрыву : тогда нач ал ись бы н е с х о н ч а е м ы е  тол к и ; о н и  
бы от дал ял и только в о з м о ж н о с т ь  оконч ания ; н а д о б н о  б ы л о  о ж и ·  
дать,  что Острожекий nот ребует , чт обы п режде сно ш ен и й  с па ·  
nой снестись с восточными п атриа рхам и  и с м о сковс к и м , а э т о  
могло бы п робудить усыпленные временем недоумени я ;  к цер· 
ковным воп росам примеш ал ись бы и пол итическ ие,  и вм есто со· 
единения произошли бы новые раздо ры . 

Таким образом,  хоть так, хоть иначе ,  а С игизмунд у  в обоих 
случаях было опасно ; n риходилось ему отложить дело еще на  
неолределенное вре м я  и оставить вопрос в таком положении ,  в 
каком он находился до тех пор .  

Но Острожекий сам дал повод Сигизмунду выйти из  затруд
нения.  Готовясь к созванию собора ,  Ост рожеки й  отправил сво
его дворянина Лушкоnекого в Т орн на  протестантский собор 
пригласить диссидентов к совместному nротиводействию като· 
личеству. Послание,  которое повез  от князя Лушковский ,  наnи·  
с ано в духе ч резвычайно благосклонном к nротестантству и 
чрезвычайно враждебном к католичеству. Православный князь 
выразился так : " Все nризнающие Отца ,  Сына и Св. Духа ,  л юди 
одной веры. Если  б у людей  было больше терпимости друг  к 
другу, если б люди с уважением см-отрели ,  как их собратия  
славят Бога  каждый по своей совести ,  то меньше было бы сект 
и толков на свете ! "  

Он лризывал диссидентов к общению с n равославными во 
имя свободы убеждений и совести .  " Мы должны сойтись со все
ми ,  кто только отдаляется от римлян и сочувствует н а ш и м  стра· 
даниям ;  идет дело о том, чтобы за1ци щаться всем христианским 
исповедани ям против  римских папежников, назвавших себя н е 
правильно лохи щенным у нас титулом католиков " . 

Острожекий  даже не пренебрегал указывать в случае нужды 
и на возможность действовать оружием.  " Если мы будем друж· 
но сопротивляться и упираться ,  - писал он, - то его королев· 
ское аел ичество не захочет допустить нападать на нас , потому 
что у н ас самих может явиться двадцать и, по  меньшей мере ,  
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пятнадцать тыся ч  вооруженных л юдей ,  а я не думаю, чтобы r r .  
папежники могли выставить стол ько же; если они ;-.tor·yт п ре� 
взойти нас в ч исле,  то разве множеством куха рок, которых ксен� 
дзы держат у себя вместо жен. С на;-.t и  сойдется много дворян 
из  литовских ,  пере;-.tышльских, львовских ,  киевских,  польских ,  
белорусских земель ; везде брать я наши пришли  13 бол ь ш ую т ре�  
вогу : идет теперь дело не об имениях ,  не о дел ах , а о ду ш ах и о 
вечном спасени и .  Из мастерских и цех о в  люди также Я !З я т с я " .  

Князь роптал , что король держит сторону пап и сто в и н е  
расположен к с воим подданным других вероисповеданий ; в пись�  
ме к протестантам были такого рода выражен и я :  " Его королев� 
ское величество, почтеннейший  и благочестиве й ш и й  государь 
наш не велит нам составлять с вами конфедераций ,  говорит : за  
это на;-.t грех .  Н ап ротив , гораздо бо.\ ьше  г реха не держать при�  
сяги ; не только христианские, но и неверные государи ее держат, 
коль скоро riроизнесут пе ред Богом . Мон а рх отвечает з а  нее 
жизнью или утратою короны. В J.llвеции ,  своем наследствешюм 
королевстве, е го  величество ничего не мо г сделать ,  даром что 
папский легат венчал его на  царство ; а в нашей Короне л юди  
более свободны, ч ем  в Швеции . . .  Е го  вел ичество обязан держать 
присяrу,  данную и м  при  своем вступлении н а  п рестол " .  

В т о  ж е  время Ост рожекий отправил посла свое го п о  имени 
Грабкович к королю просить дозволени я  открыть собор.  Но 
случилось,  что содержание письма к протестантам сделалось 
уже известно королю. Предлог был благовидный отдел аться от 
собора. Теперь  во всяком случае королю должно было казаться 
невозможным согласиться на собор, ко г да  светские члены этого 
собора готовятся явиться туда с вооруженным войском ; это зна� 
чило допустить в государстве междоусобие. Си гизмунд п рика� 
зал { ве р о ят н о ,  п одканцле р у ) написать  Острожскому ,  что 
король очень оскорблен его возмутительным посланием к ерети�  
кам ,  что  Острожскому неприлично отзыватьс я так дерзко  и .ос�  
корбительно о короле и о вере, которую исповедует король .  
Замечено было ,  что и намек на  кухарок также не понравился 
королю. Острожскому написали в том же  письме,  что его вели�  
чество король сам готовился было собрать собор и уже хотел 
было дать знать князю о своем желании  через пана Каменецко� 
г о ,  но после оскорбительного письма оп не допуст ит это го, тем 
более что письмо Острожского к еретикам не показывает н и  
малейшей склонности к соединению вер ,  напротив, дыш ит упор� 
ством в отщепенстве .  Вместо собора король выдал универсал от -
2 1  сентября  ко  всему русскому духовенству и народу. Он был 
писан, как в нем и объяснено, для того чтобы те,  которые желают 
соединения  церквей ,  радовались вместе с королем,  а те, которые 
И·е выразили  е tце такого желания ,  дополнили бы радость J\Орол я, 
последовав примеру своих пастырей. Извеtцая о поездке иерархоа 



в Рим,  король напомнил , чтобы никто не о бъяснял этого в дур
ную сторону и не затруднял бы дела неnравильными толковани
ями .  Но митрополит первый толковал неправильно это  дело. Он  
по-nрежнему не реш ался еще  высказаться в истинном виде ; на
против, когда уже повсеместно знали ,  что он отступник,  явилось 
его универсальное послание от 1 сентября ,  где он ропщет , что 
на него возводят клевету : б у д то  он намеревается  вводить какие
то небывалые обычаи в русскую церковь , - а он на самом деле 
об этом не помышл яет и ни з а  что не хочет пренебрегать nатри
аршим рукоположением. Спустя месяц после  того  Рагоза писал 
Острожскому, что хоть епископы и уехали в Рим,  но он их от 
этого удерживал и у говаривал не предпринимать ничего без со
г лас и я со светскими.  

1 1  

БУНТЫ КОСИНСКОГО И НАЛИВАЙКА 

Между тем, когда православное шляхетство с сильным запа
сом внутренней слабости собиралось оказать противодействие 
католическому и королевскому п роизволу, в Южной Руси все 
более и более разверзалась под самим ш ляхетством пропасть, 
которая грозила со временем по г лотить его .  К азацкие своеволь 
ства делались чаще  и шире.  Надобно заметить ,  что произвол 
вообще в Польше  начинал господствовать,  _когда после прекра
щения  дома Ягеллонов утвердилось в Польше избирательное 
лравление. С тех пор Польша  начала расползаться .  Явились 
вмешательства и ноземных держав; при избрании нового короля 
иноземные послы старались, чтобы поляки выбрали корол я и з  
того дома,  которого они были представителями ,  и л и ,  п о  крайней 
мере, домогались вытребовать от Пол ь ш и  выгод для своих го
сударств. Это nроизводило между панамн парт и и ;  распри стали 
неизбежны в каждое бескоролевье. В о писываемое время Поль
ша  пережила уже три бескоролевья ,  н партин под руководством 
важней ших панов становились друг против  друга вооруженною 
силою. В ремена бескоролевья давали возможность разнуздать
ся  всяким страстям,  всякому удалому nорыву. К огда сменялнсь 
обычные суды, тогда все приходило в движение ,  вопросы волно
вали  край, собирались коп ьz то одна, то д ругая ,  иногда поддер
живали такую безурядицу в стране, выходившей из  обычной 
колеи ,  в п родолжение нескольких месяцев, приучали ш ирокую 
свободу п ревра 1цаться в своеволие :  " можновл адство "  брало си
лу ,  стремилось  к господству ; шляхетство, хотя  по правам равное 
с князьями  и знатными павами, на  деле падало в зависимость 
от них ;  толnы шл яхтичей проживал и по дворам знатных п анов 
и служили им  в надворных командах ; паны жили между собой 
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нес о гласно, и кто только из  них чувствовал за  собой силу,  тот 
порывалея показать  ее при  пе рвом случае .  Поссорится пан с 
паном, собирает свою команду и з  шляхты и людей ,  делает наезд 
на  и мение соперника ,  грабит ,  увозит драгоценности,  у гоняет 
скот ; п ередко достается  к рестьянам ,  живущим в имен и и  па
на-сопе рника ; с воевольная  команда ,  делая  н а бе г ,  не спускает 
молоди цам и девчатам ,  иногда сожигает сел а ;  " п аны скублись ,  
а у л юдей чубы боЛили " ,  гово рит поговорка об  этом старом 
времени .  

Шляхетство сходи лось с м ожновладством,  иногда  и косилось 
на него .  Но  против  .знатного панства и шл яхетства равно стано· 
вилось враждебно казачество со своим товари щественным уст· 
ройством,  со  своим равенством и со своим  несочувствием к 
писанным постановлениям и актам,  не признающее никаких  
п рав, кроме вольной рады { старого веча ) ,  словом, с воскресш и мИ 
и п реобразившимися в иных формах, но в п режнем духе, вече· 
выми п ризнаками ста ринной Руси - казачество грозило охва
тить своими началами всю Южную Русь .  Его ядро продолжало 
н аходиться на  Запорожье,  но  население Запорожья поддер
живалось и увеличивалось побегами. О граничение в Украйне 
казачества реестрами не дости галось ;  к роме реестровых было 
повсюду множество называвш их себя казаками. Это поддер
живали сами паны-можновладцы, потому что держали у себя 
вооруженные толпы тоже под названием казаков. Тогда кроме 
.запорожцев было три рода казаков :  панские ,  реестровые ( под 
начальством гетмана запорожского ,  имевше го официальную 
власть и над Запорожьем, которое,  однако, слушало его только 
до тех пор ,  пока хотело )  и ,  наконец,  нереестровые - вольные ,  
ни где не .записанные, те ,  что в Московском госуда рстве , где од
новременно с Польшею и Литвою также возрастало казачество, 
назывались часто воровскими казаками ,  люди,  в Польше  п ре· 
следуемые ревнителями порядка под именем своевольных лю
дей : они наполняли и приднепровские степи,  и Запорожье, и по 
У крайне бродили вольными " купам и " .  Шляхетство, хотя по со·  
словному духу п роти вное казачеству ,  поодиночно сближалось с 
ним :  в толпы казацкие бежали шляхтичи ,  коль скоро были не
довол ьны жизнью у пана или вообще не уживались в своем шля 
хетском .земстве ; и они  тогда жертвовали своим происхождением 
казацкому равенству и братству . Люди политические много раз 
твердили ,  что расши рение казачества опасно и для  внешней без·  
опасн<?сти ,  и для  внутреннего спокойстви я .  К азаки нападали на 
турецкие пределы и ,  ведя  беспре рывные драки с к рымцами ,  ко
торые считались данникам и Турции ,  возбуждали притязания  
со стороны Турции п ротив  Польш и .  В о  время бескоролевья пред 
избранием Сигизмунда 1 1 1  с реди распрей панов, готовых всту
пить один с другим в междоусобное сражение, принесли на  сейм 
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известие, что казаки самовольно взяли Очаков и разорили Коз
лов ;  Турция роnщет, жалуется на Польшу и г розит войною. 

В сентябре 1 589 года ворвались в Южную Русь nолчища 
татарские, nередовые nолки турецкой завоевательной силы ; их 
вел и указывал им дорогу nоляк,  шляхтич  Белецкий ; nри Сте
фане Батории он уехал в Турцию и там ему по душе nри шлось 
мусульманство, но тем не менее он все-таки хотел оставаться 
nоляком и вернулся на родину в надежде, что свобода убеждений 
и совести дозволит ему nочитать Мухамеда nосреди христиан. 
Действительно,  Стефан Баторий  nостуnил с ним сооб разно 
nольскому свободомыслию. Король даже счел, что он будет nо
лезный человек для государства, ибо знает nо-турецки и nо-та
тарски, соединен с мусульманами верою и обычаями и может с 
усnехом быть уnотреблен в сношени ях с Востоком. Король не 
только дозволил ему жить во владениях Речи Посnолитой ,  но 
дал ему имение на  Подоле. Однако явление это чересчур было 
исключительным ; nаны не nотерnели,  чтобы отщеnенец от Хри
ста ( что было тогда несказанным злодеянием ) жил между ни•  
м и  - и nрогнали его .  Белецкий ушел к своим единоверцам и 
теnерь вел их на свое отечество. С игизмунда не было тогда в 
Польше ;  он уехал в Ревель для свидания с отцом,  шведским 
королем. Т а тары nустились оnустошать Червоную Русь .  Их на
шествие было стремительно и неожиданно, так что шляхта и не 
усnела собратьс я с духом,  с силами ,  чтобы отразить врагов. 
К варцяное войско стояло по  кварти рам в разных местах и со
бралось не n режде как тогда,  когда татары уже nорядочно ра
з о р и л и  р у с с к и й  к р а й .  С ве рх т о г о ,  в о еводы  к и е вс к и й  и 
брацлавский ,  собравшись каждый со своим оnолчением , ссори· 
лись между собою и не хотели соединиться вместе. Передовой 
отряд nольско го войска сразился с неnри ятелем nод Баворовым, 
был разбит ;  много было вз ято nленных и в их числе были люди 
знатной nороды. Особое nеред другими счастье nослужило тог
да одному из них, nану К орыцинскому. Белецкий знал его nреж
де  и по старой nамяти  выnустил.  

К азаки расnравились с тата рами удачнее шл яхты. Когда 
вслед за  баворовской nобедой татары шли ,  раздробивш ись За
гонами ,  казаки один загон разбили в прах. Но едва они усnели 
nокончить с этим загоном ,  как на них нахлынула многочисленная -. 
орда.  Казаки увидели ,  что нельзя  сnравиться с неnри ятелем в 
поле ; по своему обыкновению сейчас образовали укрепление и з  
заnряженных возов, связанных вместе,  п ринялись стрелять ,  от- ._ 
бИли n ристуnы татар, которые nотеряли в битве с ними  много 
л юдей .  Но это были только цветики .  Услыхали nол яки,  что 
вслед за тем nереnравл яется через Дунай сильное турецкое вой
ско nод начальством беглербега.  Тогда Замойский ( гетман и 
канцле р )  отправился во Львов, посnешно п риказал укреnл ять 
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город,  собирал и побуждал к вооружению панов русского вое� 
водства , отправил гонцов в другие воеводства с убеждениями 
вооружатЬ<;я и поспеш ить на  помо tць в русское воеводство, а 
католического львовского епископа Соликоnекого послал к ар�  
хиепископу гнезненскому в Великую Польшу п росить собрать 
тамошнее дворянство на  конвакацию и уставить особый денеж� 
вый сбор на составление войска ,  наконец, отп равил к королю 
посланца и п росил поскорее воротиться в Польшу .  В письме к 
королю Замойекн И  описывал плачевное положение Русской зем� 
ли .  Между тем к Замойскому п ри был Юрий Мнишек, воевода 
сандоми рский . За  Мнишком пришли его родные, Стадницкие ; 
прибе гала шл яхта и з  русского воеводства. В К аменец nослал 
ЗамойекнИ гарнизон под начальством Язловецкого.  Собравш и 
несколько войска ,  ЗамойекнИ пустил вести ,  б у д то у него войска  
чрезвычайное множество. Эти вести должны были по  его распо� 
ряжению дойти до турок : в то же время Замойский отп равил к 
бег лербегу предложение n риостановить военные действия ,  пока 
от короля и Речи Пасполитой не nрибудет посол дл я з акл юче� 
ни я ми рного договора ;  и так как главный повод к вражде со 
стороны Турции были казацкие набеги ,  то Замойский тогда же 
послал обещание ,  что Речь Пасполитая б у дет у держивать к аза�  
ков от похо-дов на Черное море.  Бег лербег ,  обманутый слухом 
об огромности польского войска, не  пошел далее и nриостано� 
вился. Нужно было поскорее воротить в Польшу  короля,  но с 
королем не скоро сладили .  Отец не пускал е го из  Ревел я,  как  
ни  п росили поляки .  Отец хотел при  своей жизни венчать сына  
на царство в Ш веции ,  чтобы обеспечить за  ним  шведский пре� 
стол . Поляки догадывались ,  что Сигизмунд - иностранец для 
Польш и  и подобно Генриху ф ранцузскому чувствует , как тяже� 
ло , ладить с вольными привычками пол яков, а поэтому хочет 
улизнуть от п рестола.  В самом деле, не привыкшему е 1це  к поль� 
скому ст рою, недавно избранному королю шведского происхож� 
,цения  было душно в новой  атмосфере ;  он рассчитывал , что  
гораздо лучше  обеспечить себе  корону отцов своих, чем бояться 
потерять ее и остаться в таком государстве, где королевская  
вол я чересчур была  ограничена. Сигизмунд и тогда,  как  несколь� 
ко  лет потом , думал уступить польскую корону авст рийскому 
JI.OMY за выгодные условия для Швеции .  В это п ребыванис его 
в Ревеле сенаторы, убеждая его воротитьс я, грозили,  что иначе 
поляки приступят к новому выбору и ,  по всем вероятиям ,  выбе� 
рут московского г осу даря ,  а тог да соединение Моековин с Поль�  
шею б у дет не безопасно для  Швеции .  Отнимется у ней не только 
Эстония ,  но и Финл яндия .  Сигизмунд и после этих п редставле� 
ний не хотел было возвра1цаться ,  ссылаясь на вол ю  родителя ,  
:который хотел непременно взятt> е го  с собою в Швецию;  он  сдал� 
с я только тог ,ц а ,  когда ш ведские сенаторы расе удил и ,  что в са�  
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мом деле плохо будет для и х  отечества, если пол яки выберут в 
короли московского государя ,  и реш ились просить своего коро· 
ля  отnустить сына в Польшу .  К ак мало избранному королю в 
то время ложились на сердце оnасности е го нового королевства, 
доказывает лучше всего,  что он, получив весть о татарах не в 
Ревеле, а еще на дороге в Ревель - в Вильне, не только не 
воротился назад, как бы требовалось от nольского короля ,  но 
еще не стыдился просить денег на свое путешествие в Ревель. 
По возвращении Сигизмунда тотчас отправили в Константино·  
поль послом У ханского.  Сломав себе ногу на дороге, этот посол 
не мог ехать скоро и п ролежал больной во Львове ; только 22 
ноября доехал он до Силистрин  и там виделся  с беглербегом. 
Турки и татары не останавливали военных действий ,  хотя не 
решались идти на Замойского ;  они сожгли и разорили Снятии, 
напавши на него во время торга. Сам беглербег не был закл ятый 
враг поляков и в разговоре с Уханеким выразился,  что главная 
причина несогласия  одни казаки ; пусть только Речь Посnолитая 
укротит их ,  не допустит более делать морских набегов, тогда  
твердый мир  последует. Больной Уханекий продолжал через 
силу следовать в К онстантиноnоль и как только nриехал туда,  
тотчас и умер ,  1 декабря .  Оставш иеся е го товарищи ,  Чижов· u ' л м u екни ,  ащ и ышковскии ,  не и мели от своего правительства 
полномочия nродолжать nосольство. Визирем был тогда Синан· 
паша ,  фанатически й  враг х ристианства вооб[це ,  а на Польшу за 
казаков был зол особенно. Он объявил им такой пригово р :  " Вы
берите одного из вас и пошлите в Польшу ; пусть что-нибудь 
одно выбирают nоляки , либо через сорок дней пригонят нам сто 
копей ,  навьюченных се ребром,  и будут давать каждый год такую 
же дань, либо все пусть при мут мусульманскую веру. А есл и не 
будет ни того, ни другого ,  так мы вас сотрем и землю вашу 
пустою сделаем ; уже мы прим ирились с персами и государь  их 
послал нашему в залог своего племянника ;  испанцы умол яют 
нас о мире ;  немецкий цесарь платит нам дань и теnерь должен 
заплатить за три года разом все,  что не уплатил прежде. Такова 
наша вера ,  чтобы все nсы гяуры либо нам дань платили ,  л ибо 
нашей веры был и !  Ты, Чижовский ,  ступай в Поль ш у :  ты не 
жирен ; тебе легко скоро туда съездить ! "  Послы вздумали было 
сослаться на  прежний мирный договор и просили послать от 
имени падишаха к королю и Речи Посполитой Чауша,  но визирь 
сви реnо закричал : " Вы, псы,  нарушили договор ;  теnерь л ибо 
дань платите, либо все в нашу веру поступайте " . Пол яки п роси
ли,  чтобы им дал и  более п родолжитРлыrый срок ,  сначала про· 
с ил и год, потом полгода ;  но им объявлено от имени государя : 
" Нет вам иного срока, только сорок дней .  Есть ли  у вас ум?  
Кто  может со мной  боротьс н ?  Персы мен я бо ятс н ,  вене!! и ане 
треnе rцут, исnанец у м ол яет о n о rц а д е ,  немец дол жен д ать в с е ,  
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что я прикажу.  Я на  вас пошлю все татарские орды,  молдаван,  
волохов, пашу будинского, темеш варского, беглербега из Сили�  
стрии  с двумястами тысяч войска.  Сам пойду с войском , с тре� 
м ястами тысяч .  А вы еще думаете мне сопротивлятьс я !  Свет 
трепещет предо мною ! "  Опечатали имущество поляков, самих 
окружили стражею, и когда они осмелились сделать представ� 
ление проти в  такого !1арушения  посольского п рава, то  им сказа� 
л и :  не п ротивьтесь ,  иначе половина вас повиснет на к рюке,  � 
половина будет работать на  галерах!  

Чижовеки й  был отпущен вперед и п рискакал в Польшу в 
начале 1 590 года ,  когда там начался сейм. 

Сообщенное Чижовеким донесение сделало ужасный перепо� 
лох во всей Речи Посполитой.  Постановили собрать  поголовную 
подать со  всех ж ителей Речи Посполитой , начиная от важнейш их 
лиц - примаса ,  гетмана,  воевод ,  до последнего хлопа ,  соразмер� 
но состоянию и с редствам каждого, так что высшая  сумма при�  
ходилась на  примаса - 600 злотых, на  гетмана и воевод - по 
сто злотых, и кончая одним грошем с бедных женщин и детей .  
Сколько с кого надлежало взять, был о  расписано на  сейме  без 
местной оценки имуществ. Тогда же постановлено было собрать 
посполитое рушенье со  всех воеводств. К азаки в числе двадцати 
тысяч были подняты на  ноги .  Т а к как для содержания этих сил 
недоставало ни поголовной подати ,  ни  обычных поборов, то  по� 
становили  еще сделать заем. А между тем, желая испробовать 
еще раз счастья ,  послали секретаря королевского ,  Замойского, 
родственника канцлера,  в Турцию с предложением мира.  

Замойскому h Турции помогло,  во�первых, то, что ненавист� 
ник поляков Синан�паша был лишен визирства и на  его место 
поставлен Фергет�паша ,  который  был согласнее на примирение, 
и ,  во�вторых, то,  что случился тогда в К онстантинополе англий�  
ский посланник ,  который сходился с турецким двором по поводу 
взаимной вражды - как Англии ,  так и Турции - к Испании . 
Этот посол уладил дело между визи рем и Замойским.  Поста� 
новили по-прежнему быть миру между Польшей  и Турцией ; 
Польша  должна была заплатить сто сороков соболей за вред, 
который нанесли Оттоманской Порте казаки своими набегами. 
Таким  образом отделались поляки от тучи , собиравшейся над 
их отечеством.  Она тем казалась  грознее, что по головная подать 
и посполитое рушенье еще прежде войны производили всеобщее 
не у довольствие. 

После такой передряги естественно было принять более стро� 
гие меры к укрощению казаков. В 1 590 году правительство при�  
нуждено было построить на  Днепре город и поместить в нем 
вооруженный гарнизон для того чтобы прерывать сообщение У к� 
райны с Запорожьем , чтобы, с одной стороны, украинские бег� 
лецы не у вел и ч и ва л и  з а п о р ожской  вольн и цы ,  11 ападавшей  
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беспрестанно на турецкие п ределы и подававшей повод к недо· 
разумени ям и вражде с Турцией ; с другой стороны, чтобы и з  
низовых степей не делали набегов н а  южнорусские земли ,  нахо-
дившиеся во власти шл яхетства. Начальником над этим гарни
зоном поставлен был Николай из Бучача Язловецкий, староста 
снятинский ; набрать гарнизон следовало из жителей разных держав 
( владений ) ,  находЯ !цихся при Днепре; соседи обязаны были давать 
этому гарнизону содержание по четверику муки с каждого двора. 

Вообще о казацком устройстве состоялось на сейме такое 
строгое постановление.  К азаки ограничиваются ш еститысячным 
числом реестровых и находятся в зависимости от коронного гет· 
мана.  Их начальники и сотники должны быть непременно из  
шляхты. Без  позволени я гетмана они  не  смеют переходить через 
границы королевства н и  водою, н и  землею, не должны прини· 
мать в свое товари щество никого без воли своею старшого ,  а их 
ста ршой без воли коронного гетмана, а если б казак оставил 
службу, то другой на е го место может поступать только тогда, 
когда старш ой сообщит об этой перемене корониого гетмана, у 
которого должен находиться письменный реестр всех казаков. 
Не следует принимать в казаки 1�и в каком случае людей осуж· 
денных и к смерт и  при говоренных. Казаки не должны быть до· 
пускаемы в местечки  иначе как с позволени я  старшого или 
сотника и притом с письменным от него свидетельством . Чтобы 
п реградить путь своевольным людям наполнять казацкие ряды 
и составлять шайки  постановлено, чтобы старосты и державцы 
(т. е .  князья и паиы в своих родовых имени ях)  и мели урядников, 
которых бы должность состояла в том, чтобы не допускать ни·  
кого из  городов и местечек и сел на  низ и з а  г раницу,  и еслИ 
кто убежит и возвратится с добычею, у того добычу отнимать,  
а самого бродягу казнить ;  следует им наблюдать ,  чтобы ни кто 
из казаков никому не п родавал пороха, селит ры, оружи я и жив· 
ности без позволения старшого,  а добычи отнюдь.  Непослушные 
и нестарательные урядники подвергаются наказанию наравне с 
своевольниками ; также и владельцы, если бы п ротив воли гет· 
манской ходили в поле с войском ,  делали набеги на соседние 
земли и нарушали мир  с соседями,  подвергаются наказанию. 
Сей м учреждал дозорцев, двух числом, которые каждый в своем 
участке должны наблюдать ,  чтобы не начиналось какого-либо 
своевольства , о низовых казаках доносить гетману, а о тех, ко· 
торые жительствуют в папских владениях, уведомлять владельцев, 
и паны без всяких проволочек должны карать смертью как своих 
подданных, так и безземельную шляхту, состоЯiцую у них на службе. 

Эти меры не укротили казачества , а только раздражили и 
тем самым расш иряли  его .  К азаки после того вздумали было 
идти на  Молдавию. Нашелся  какой-то самозванец, который на· 
зывался сыном бывшего господаря Ивони н ;  толпы казаков го· 
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товы были вести е го на  воеводство. Но  Язловецкий  стал с ними 
переговариваться и убедил выдать с амозванца. Выданный каза·  
ками ,  он  был послан в заточенье в М альборк ( Мариенбур г ) .  
Тем н е  менее никогда д о  того времени н е  выказывали казаки 
своей противности королевству и двор янству в такой степени ,  
как это  случилось после сурового сеймового постановления .  Ли 
шение казаков возможности вырываться вне государства обратило 
их удаль внутрь этого самого государства. Казаки, во-первых, бы· 
ли военное общество, а во�вторых, всегда, когда им представлялась  
возможность воевать, вольница наполняла ряды казацкие. Каза· 
чество расширялось прежде и было занято внешней войною, но 
ко:Ль скоро дорога к внешней войне была пресечена, то это вольное 
общество, естественно юца свободы своей деятельности, стало рас
ши рятьс я внутрь, стремилось захватить для себя возможно более 
поля в королевстве и сломить противоположные себе начала шляхет
ского строя. Казачество у дарилось на шляхетство и панство, на госу
даретвенно-аристократический строй Польши, потому что эти начала 
ему мешали жить, так как оно им мешало жить своим ростом. Еще 
недавно умный и проницательный Стефан Баторий предсказывал, 
что из  этих юнаков казаков будет самобытная речь посполитая. 
Теперь они именно к этому и стали выказывать стремление. 

В 1 593 г. явился у казаков гетманом К риштоф К осинский .  
Родом он был ш л яхтич  русской веры и з  Подл ясья .  К ак он попал 
в казачество - мы не знаем ; ровно неизвестно, какого рода 
казаками он первоначально начал ьствовал . Он кликнул клич, и 
к нему обрат илась разнородная вольница Украины. Явилось 
мно го предводителей ш аек и признало его предводителем.  К ак 
бы его ополчение ни  составилось - оно считало себя и называ· 
лось казацким.  Восстание распрост ранилось разом по т рем во
еводствам южнорусским : киевскому, брацлавскому. Старосты в 
киевском воеводстве послали против своевольных казаков отряд,  
но казаки разбили его.  К азаки нападали на  панские и шляхет· 
ские дворы.  Вместе с золотом и серебром они забирали непре
менно пергамеиные документы дворян и ист ребляли их; казаки 
всегда был и враги всякого писаного закона,  всякого историче
ского и родового п рава. На  то у них вольность ,  равенство, общий 
приговор ;  они ненавидел и то,  что поддерживалось привилегия ·  
ми ,- происхождение и право дворянской власти над  людьми.  
В панских  имениях и старостпах рабы,  почуяв, что можно сбро •  
сить с себя ярмо ,  помогали казакам нападать на  панов. 

В начале 1 592 г .  король,  слыша ,  что восстание охватило всю 
Русь ,  выдал универсал, которым назначил особых комиссаров 
для розыска п ричин : откуда истекают эти страшные своеволь 
ства, какие л юд и  волнуют народ ; урядники городские и земские 
должны были помогать  сыщикам доставлять сведения о беспо· 
койных людях и самих их предавать суду,  а отсутствую щих за-
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писывать и п реследовать после. Эта комиссия ничего не сдел ала. 
К осинекий  в тот же год овладел К иевом , потом Белою )Jep· 
ковыо : там укреплени я был и в небрежении .  Острожский ,  на по· 
печени и  которого лежала эта о бязанность, оnравдывался тем, , 
что доходы для nоnравки были недостаточны. Замечательно, что 
в долгое воеводство Ост рожского крепость киевская постоянно 
находилась в небрежени и ,  и еще Давно Сигизмунд Август уко· 
рял е го з а  это.  В К и еве К осинекий вз ял nopox н все огнестрель
ное оружие, какое там было п р иготовлено. За Киевом и Белою 
lJерковью покорнлнсь К осинекому другие городки.  После за· 
нятия украинских городов К осинекий стал выказывать умысел 
отторжени я  Рус и  от Поль ш и. К азаки не только разо р яли паи• 
ские дворы, но брали н королевские  замки и города н nринуж· 
дал и  к присяге на свое и м я ;  противников у б и вали и мучил и. 
Шляхта воеводства волынского, собравшись в Луцке и Влади· 
мире в январе 1 593 года ,  постановила : ввиду угрожающей не 
только им, но всей Речи Поелолитой опасности прекратить все 
свои тяжбы н споры н оnол читься. Король оповещал всем вооб· 
ще лицам ш ляхетского сословия воеводств киевского,  брацлав• 
Е:кого н волынского, чтобы все шли на сбор под К онстант инов 
для укрощен и я  своевольства. В королевском универсале говори·  
лось, что К осинекий  не только грабит и убивает, - всего важ· 
н ее,  он п р нну ж д ает к п р н с я ге и п ос л у ш а н и ю  себе  л юдей 
шл яхетского н мещанского звания,  ополчается ,  таким об разом, 
на достоинство короля и на всеоб щее спокойствие государства. 
Дворяне спешили защи щать и сво и  маетности , н свои  шл яхет· 
ские преимущества. Сам Косинекий с п ятью тыс ячами вто р гс я  
в имения Острожского н оnустошил их.  Старик Острожекий 
соединил под К онстантиновым при бывш ую к нему ш л яхту, по· 
ручил идти на Косинекого сыну своему Янушу.  Историк Лубен· 
Е:КИЙ говорит, что у Януша была толпа мужиков и ,  сверх того,  
только шестьсот человек отборного войска - конных копей щи· 
к ов, или гусар. У них на Волыни произошло несколько стычек 
с казакам и ;  одолевали казаки. Теперь Косинекий осаждал го• 
род Пяток и там напал на него Януш Острожски й .  Сначала н 
на этот раз повезло было К ос инскому : казаки разогнали остро· 
жан, но Януш двинул на них своих коnе й щ иков на к репких конях, 
с длинными копьями .  Они врезались в к азацкие ряды и сме ш али 
их. Был тогда глубокий снег ;  казацкие кони были слабее шля·  
хетских. К азаки не могли скоро бежать;  их раз били. Говор ят, 
что погибло их около 3000 н взяли у них двадцать пушек.  Потом 
казаки предложили мир. Острожекий объ явил, что им даруется 
мир,  но они должны сменить К осинекого с гетманства. Составлен 
бь1л до говор.  По этому договору казаки п ринесл и nовинную кня· 
зю Острожскому, сознавали , что он всегда был благосклонен к 
их войску, а они, забывши эт и  благодеяния, наделали ему много 
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зла и неприятностей , обязывались сменить Косинекого и в п ро� 
должение четырех недель поставить нового п редводителя ,  не де� 
л а т ь  б о л е е  р а з о ре н и й  в д е р ж авах  и м ае т н о с т я х  к н я з е й  
Острожских, в имении князя  Александра Вишневецкого и дру·  
гих панов, находивш ихс я  в оnолчении Ост рожских,  выдавать 
беглых слуг этих панов, возвратить вещи ,  вз ятые в их имени ях, 
также возвратить орудия ,  забранные в замках, к rоме Триполья ,  
отпустить от  себя  челядь обоего пола, которая находилась у 
казаков, и пребывать в милости у этих панов. В исполнении этих 
условий приелгнул Кос инекий 10 марта.  Достойно замечания ,  
что волынекие паны, победившие  его, постановили  мирный до� 
говор с казаками только по  отношению к себе,  то есть к тем 
лицам,  которые п ротив  казаков находились в битве ,  а не обязы· 
вали казаков воздерживатьс я  от непри язненных постуnков с 
другими панами .  Следовательно, паны смот рел и на  ссору с ка ·  
заками не так ,  как король,  не так ,  как  на государственное дело, 
а как на  домашнюю распрю. Вероятно, nроигрыш казаков не 
был очень велик, и они мирились с панами ,  чувствуя , еще с вою 
силу ;  иначе К осинекого бы не  выnустили живым. 

Косинский ,  возвратившись в Украину, не хотел,  по услови ю,  
отречься от начальства и замышлял снова набеги,  думал проучить 
тех, которые подавали Острожскому nомощь, и злился особенно 
на старосту черкасского Вишневецкого. Но Вишневецкого преду· 
предили вnору. Косинекий вошел в Черкассы с четырьмястами ,  а 
по другим известиям, с тремястамипятидесятью человеками своих 
единомышленников; он думал овладеть Черкассами и ожидал, что 
к нему прибудет больше казаков. Но люди Вишневецкого убили 
его nьшюго в том доме, куда он nристал-. Весь отряд его nеребили. 
Восстание Косинекого повлекло новые стеснительные меры со сто· 
роны правительства. Сеймовою конституциею было объявлено, что 
те люди, которые осмелятся собираться самовольно в купы, чтобы 
делать наезды на чужие государства или nроизводить бесчинства 
внутри своего королевства, считаются заранее врагами отечества ; 
кварцяное войско может без особого предписани я или судебного 
приговора укрощать их оружием, а старосты и державцы ( вотчин· 
ники ) имеют право громить и уничтожать их в видах охранения  
своих маетностей и не  отвечают отнюдь за убитых. Сверх того, 
было поставлено, что всякий ,  поймавший беглого слугу или холопа, 
имел право оковать его и приневолить к своей работе, с тем чтобы 
когда пан этого беглого потребует, то nередержчик об язан возвра� 
тить, nолучив от пана 12 грошей. Эти постановления  давали че· 
реечур широкие поводы ко всевозможнейшему nроизволу и не 
только не могли nрек ращать своевольств, но умножали их. Одни 
наnолняли ряды казаков сверх реестра ; другие ск рьшались в днеn· 
ровских пустынях ,  готовые на  первый клич м ятежа явиться в 
Ук раине ; третьи составл яли своевольные шайки  в Ук раине. 
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Н а  У г р 11 10 н а п а л и т у р к и .  И:-.шератор Рудольф ,  чтобы отвлечь 
силы своих н епри ятеле й , подослал к каз акам в о з бу ж д ат ь  �х н а
пасть на  т у р е ц к и е  вл аден и я .  А гентом и м п е р а т о р а  в этом случае 
был некто Хлоп и ц ки й ;  п режде о н  служил у корол я Стефана 
Б атория к о м о р н и к о:-.1 , потом п е р е ш е л  к з ап орож цам ,  сдел а л с я  у 
н и х  полковни к о м ; и неиз вестно , по желанию л и з а п о рожского 
коша и л и  по  с о б ственному побужден и ю ,  отп равился к импера
тору Рудольфу,  представил ему об охоте к а з а к о в  служить им
ператору,  а потом от и м е н и  и м п е рат о р а  п р иве з  в Сечь знамя,  
цес а рскую грамот у и деньги 8000 червонцев. 

Казацкий гетман Г р и го р и й  Лобода повел к а з а к о в  на Дунай 
и разор и л  Д ж у р д ж е во,  1·де п р о исход и л а  больш а я  ярмарка ,  зна
менитая в оное вре м я  н а  ю r о - востске Евроnы. К а з а цк ие за гоны 
рассеялись п о  ок рестност я м  и р а зо р ял и  селени я .  У ловка Рудо
льфа клонилась к тому, чтобы запутать Польшу  волею-неволею 
в войну с Ту рц и ею , в союз с и м п е р и е ю .  По этому поводу он 
отп ра вил посольство к Ре ч и  Поелол итой и просил  не п ропускать 
татар чрез nольск и е  владен и я в У грию и предлагал союз против 
Турции .  В то же время прибыл и ту р ецк и й  чау ш ,  п росил  про·  
nустить татар че рез земли Речи Посnолитой ,  жаловался на ка
з а к о в  и т р е б о ва л  н е  д о п у с к а т ь  и х делать  в р е д  турецким  
областям.  Тогда еще ко роль н е  воротился из Швеции ,  куда 
уехал по смерти отца. Примае и сенаторы воспользовались пред· 
логом , что короля ,  главы государства, нет в государстве, сказали 
ни то ни се обоим враждебным между собою nосольствам,  а 
императору nоставили на  вид ,  что Речь Поелолитая очень недо
вольна за  то,  что он поднимает казаков nротив Турции н хочет 
nротив собственной волн Польши втянуть ее  в вой ну ; Польша 
вовсе не  хочет нару ш ить  мира  с Турцнею и мешаться в чужие 
расnри ; что касается до n ропуска татар,  то  Пол ь ш а  по той же 
nричине не nозволит им проходнть, тем более что они стали бы 
разорять ее собственные области .  

Чаушу дали  отве'( самый миролюбивый,  уверяли ,  что  Польша 
желает сохранить навсегда соседственное д ружество с Оттоман
ской империей , но  отклоняли требование nроnускать татар ;  о 
казаках сказали ,  что правительство прикажет nограничным ста� 
ростам надзи рать на� спокойствием края и не nроnускать каза
ков в турецкие владения ;  но это народ своеволь ный : трудно за 
него nоручиться .  При этом nоляки заметили ,  что татары делал11 
нападени я и оnусто шения  в землях Речи Посполитой : этим хо
тели nоказать, что если турки имеют nраво жаловаться на сво
евольство Лободы, то Польша могла роптать на своевольства 
татар,  и, таким образом,  взаимные равные притязания  уннчто• 
жают взаимно одно другое.  Но этнм не удовольствовались му
сульмане. Синан-паша ,  бывший визирь,  nовел войско в Угрию, 
разбил эрцгерцога  М атти аса н а  персnраве через Дунай , вз ял 
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Яворин,  потом Паппу и в конце октября  осадил Коморну. За
гоны татарские опустошали край до Вейскирхена близко Вены ; 
на жителей А встрии ,  Моравии ,  Чехии  напал такой страх, что 
думали - приходит всем конец. В это лето татары вош л и  в 
Вол01цину : казаки было ПОI'Нались за ними,  да не догнали.  Из 
Волоtцины татары ворвались в польские владения в Покутье, взяли 
Снятии, Жуков, Тлумач, !Jецибисы, Тисьменицу. Галицкий замок 
за1цитил воевода бельзский ,  Влодек. Татарские загоны сожигали 
села, убивали тех, кого не хотел и брать ,  и брали в неволю жен· 
щин и девушек .  Ту девицу ведут привязавш и к коню, другую 
привязавш и к возу ( живописует такой набег народная песн я ) .  
Та плачет и к ричит :  Боже мой ,  коса моя ,  коса м о я  желтенька я !  
н е  мату шка т е б я  расчесывает - тата рин б и ч о м  растрепывает ! 
Д ругая плачет и кричит : Боже мой, ножки мои ! не матушка их 
моет : песок пальцы разъедает, кровь пучки обливает ! 

Паны были виноваты в этом неожиданном несчастии .  ЗамоЙ ·  
ский  предостерегал всех ; можно было  ожидать ,  что  н е  п ростят 
неверные похода Лободы ; а на границе не было поставлено воЙ ·  
ска,  н е  вз ято мер к обороне. Замойский  выступил п роти в  татар 
тогда, когда  они уже успели наделать бед в Червоной Руси .  К 
Замойскому присоединил ись брацлавски й  воевода Януш Зба· 
ражски й ,  сандомиреки й воевода  Юрий Мнишек со своими  опол· 
чениями .  Татары взяли К алюжу и Долину и приблизил ись к 
Самбору,  владению Мнишка .  Пол яки остановились под Самбо· 
ром ; ЗамойекнИ  велел окопаться и намеренале я здесь удер· 
живать татар и отбиваться от них, пока не подойдет войско под 
начальством польного гетмана Станислава Жолкевского.  Татары 
наткнулись на поляков и также окопал ись ,  но только дл я того 
чтобы обмануть поляков ;· они довольно уже ог рабили польские 
владени я ,  через которые проходил и только мимоходом,  не хоте· 
ли  вступить в сражение и думали, как бы уйти из  польских 
владени й .  !Jель их  была Угрия. Они натыкали значков по око· 
пам, побросали хромых лошадей в окопах : пол якам могло пока· 
заться ,  что окопы остаютс я заняты, а сами татары тихо ушли к 
у горской границе. Пол яки целые сутки не узнал и ,  что врагов 
нет, а узнавш и ,  что их нет в окопах, не тотчас проведал и ,  по 
какому пути они отправились ,  наконец ,  осведомились ,  что тата
ры выбрали путь самый тесный и неудобный,  че рез Беекиды на 
Густов. ЗамойекнИ погнался за ними ,  но не догнал ; русские 
пленники-хлопы прочи tцали татарскому полчи щу дорогу : за  это 
некоторых татары отпустили ,  а других из рубили в благодар· 
ность за  труды. Пол ьские войска по следам татар перешли  через 
Беекиды и очутились  на Семи городской земле. Замойский ,  по· 
ложивши не меШаться в дела Угрии,  не счел уместным п ресле· 
довать т атар на  чужом поле и воротился .  

Это происходило летом 1 594 го4а ,  а в следую tцую з а  летом 
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осень ,  как выше было сказано, турки nетрясли Угри ю :  татары, 
п роходившие через польские владени я ,  помогли туркам опусто
ш ить Угорский край.  

Проводивши от себя татар,  поляки вновь должны был и ожи
дать этих гостей .  Татарам приходилось ворочаться тем же пу
тем, а потому полякам нужно было принимать меры, чтобы их 
побить на повороте. Мир с Турциею был нарушен. Польша  хоть 
и не вступила с императором в союз,  как бы хотелось последне
му, но  все-таки он з аставил ее действовать ему в угоду,  ибо 
теперь Польша имела одних с ним врагов. Ожидая ,  что татары 
пойдут назад через Червоную Русь ,  паны южнорусские : Остро
жекие ( отец, старик К онстанти н  с меньшим сыном Александ
р о м ,  воево д о ю  волынек и м ) ,  к н я з ь  З б а ражск и й ,  во ево д а  
б рацлавски й ;  князь  Засл а вски й ,  воевода подляский ,  Юрий  
Мнишек,  воевода сандоми рекий ( защищавшие в Южной Руси 
свои и мения )  стали у Бескидов, с тем чтобы перерезать  татарам 
путь и наказать их за  опустошение Руси .  С другой стороны, 
Язловецкий ,  которого король в 1 590 г. поставил начальником 
новопостроенного Кременчуга ,  подал правительству мысль на
пасть на  Крым и сам взялся исполнить ее ,  а дл я этого л риг лас ил 
казаков. Таким образом, когда Замойский готовился поражать 
татар у подошвы Карпат ,  Язловецкий собирался их гром ить в 
самом их  гнезде. Но татары,  бывшие  в У грии ,  не пошли назад 
через польские владения ,  а возвратились через Волощину пря
мо .  Замойский с ланами ,  собравшимися к нему ,  стоял на  грани це 
всю осень и часть зимы и воротился уже в конце декабря .  Яз
ловецкому еще менее удалось отличитьс я :  казаки пошли было 
с ним ;  но они на  дороге отстали от Я.эловецкого и самовол ьно 
пошли в Волощину. И на этот раз лодстрекательство к ним было, 
как п режде, от императора Рудольфа.  К азаки сожгли Тегинь 
( Бендеры ) ,  не могли ,  однако, сладить с крепким замком в этом 
городе, рассеялись загонами по Молдавии ,  обратили в пепел 
более п ятисот поселений ,  взяли в полон до четырех тысяч та
тарского и турецкого населени я  обоего пола и ворочал ись домой. 
Но на  перелраве молдавский господарь с 7000 своего  войска 
соединился с татарами ;  на  лереправе отгромил и у казаков всю 
добычу. " Смотрите же, - кричали молдаванам казаки ,  - мы 
сделаем вам пакость ; даем вам рыцарское слово и сдержим е го ! " 
Они соединились с самим гетманом Лободою, снова ворвались· 
в Молдавию,  догнали молдавского господа ря и сдержали свое 
рыцарское слово : разбили  его и л отом воротились в Русь .  
Язловецки й  после отхода от него казаков не мог продолжать  
с воего  п редп риятия .  Он воротился ,  и ему  было  очень  стыдно 
и досадно после того как  он так с амонадеянно соби рался в 
поход ; и эта неудача так его  потрясла ,  что он скоро умер от 
скорби .  
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Полчище казаков после молдавского похода стало в Б рац· 
лав•цине .  То было осенью 1 594 года. Начальствовал им Северин 
Наливайко. Он был п редводителем вольницы, а не реестровых 
казаков, но был в ладах с Лободою, гетманом реестровых, как 
показывает их  совместный поход в Молдавию.  По современным 
извести ям, родной брат его Дамнан был попом в Остроге ;  с ним 
жила мать е го ,  сестра и б рат. Служа у князя  Острожского, он  
воевал п ротив К осинекого и бывших с ним казаков. Но  после 
смерти последнего поми рился с запорожцами ,  отдавши  им  н а  
мировую целый табун отбитых и м  у татар лошадей . У него уже 
была заклятая ненависть к п анам,  возбужденная семейным де• 
лом. У отца его был грунт ( поземельное владение ) .  Паи К али·  
1ювский в . Гусятцне отнял имение Наливайкоза отца и самого 
хозяина так отколотил по  ребрам,  что тот умер от побоев. На·  
ливайко ,  ожесточенный прот и в  панского произвола,  задумал 
продолжать дело К осинекого и поднять восстание п ротив шл я· 
хетского строя Польши .  Мещане брацлавские сочувствовали ему 
и впустили казаков в город. К азаки стали собирать стацию, т .  е .  
лошадей для подвод, да  воло в  и коров для пропитани я  себе. 
Б рацлав был отнят у старосты Струся и передан во власть ка· 
зацкого гетмана Лободы ; от всех окольных владельцев пот ребо· 
в ал и с т а ц и ю .  Ш л яхт и ч и ,  п ол а г а я ,  что к а з а к о в  н е м н о г о ,  
храбрились и через посланного !Jурковского такой ответ посла· 
ли : мы не станем давать стации ,  чтобы нас не причл и к ваш им 
пособникам. !Jурковский имел поручение - мещан отвернуть от 
казаков;  но казаки задержали его .  Был тогда октябрь месяц .  
Приходило врем я отправлять судо в ьzс  р а чк и : ш л яхта съезжа· 
лась в свой поветовый город для решения тяжеб и для рассуж· 
дения  вообще о своих делах. Шляхта поэтому был а в сборе и 
должна была ехать в Б рацл ав. Не  дождавшись своего посланца 
IJурковского, собрание шл яхтичей ,  ехавшее на рочки ,  двинулось 
к Б рацлаву и остановилось неподалеку ночевать на земле брац· 
лавекого хорунжего. Вдруг  мещане города Брацлава со своими  
выборными городовыми чинами - войт, бурмистр ,  райцы -
все, что составляло  з аконное праnительство в го роде ,  напада· 
ют на  дворян,  а с .  мещанами - и  Наливайко со  своей шайкой ; 
захваченных врасплох бьют,  мучат ;  одного и з  них до смерти 
истязали ,  дру гих ранил и ,  того  острием оружия уколол и,  того 
дубиной огрели ; всех разогнали ;  имущества их забрали себе .  

В эту осень Лобода женилс я и притом по·казацки.  У некоего 
О борекого жила в доме родственница жены его ,  сирота. Она 
пригл янулась Лободе, и 'родственники·воспитатели проти в ее 
вол и отдали девицу насил ьно за  казацкого гетмана .  Не на· 
деялись знавшие бл изко Лободу никакого счастья из  этого бра·  
ка ,  да и самое положение казацкого вождя не представл яло 
тогда ничего прочного. После с воей женитьбы Лобода отправил·  
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с я  в Во.лощину. И Наливайковы казаки вышли и з  Б ра!,!лава ;  
одни говорили тогда : пошли они к волохам, другие - к  черке� 
сам. " К уда бы они ни ушли ,  лишь  бы от нас подальше были " , 
писал о них К онстантин Острожекий своему зятю. 

Казаки пограбили Воло1цину и воротБлись в Украину. На� 
ливайко со своею шайкою отправился в Семигородскую землю. В 
придунайских краях завязывалась тогда путани!,!а. По наущению 
Сигизмунда Батория,  семигородского князя, сторонника и родст� 
венника Габсбургов, молдавский и валахекий господари покуси� 
л ись освободиться от вассальной зависимости Тур!,!ИИ.  Этим 
союзом руководила Австрия,  которой было в то время выгодно и 
подручно поднять против Турции врагов около себя как можно 
поболее. Двое союзников послали послов своих на польский сейм 
1 595 г. Но Замойский неохотно погнался за этим предприятием. 
Постоянный противник союза с Австрией, Замойский не видел, 
чтобы сильi Речи Посполитой были достаточны для решительной 
борьбы с оттоманским могуществом. Прежде надобно было устро· 
иться и приготовиться. Но главное, что, по мнению Замойского, 
тогда нужно было прежде всего сделать, это - укротить каза!.!кие 
своевольства и лишить казаков возможности нападать на соседей 
и бесчинствовать в государстве. Замойский не терпел их и при  
всяком случае твердил о необходимости держать их в строгости. 
Сеймовые послы также неохотно поддались на убеждения и не 
согласились наложить на шляхту больш ие поборы, каких бы по
требовало ведение войны. Но во вс яком случае, нельзя было оста� 
вить дела придунайского княжества без всякого внимания по  
отношению к Польше. Замыслы румынских господарей должны 
были произвести перевороты слишком близко к ее границам. Мож
но . было предвидеть, что в неравной борьбе румьшов с Турцией 
победителями останутся турки ; Замойский считал опасным, если 
турки покорят Валахию и Молдавию и уничтожат их автономию. 

До сих пор эти два княжества по крайней "1ере не давали 
сходиться непосредственным турецким границам с польскими .  
Молдавия считалась в вассальной зависимости от  Польши  и ,  по  
всей справедливости ,  не  следовало смотреть на ее судьбу равно� 
АУШНО. Сверх того ,  если война начнется в придунайских княже� 
ствах, то надобно было ожидать ,  что пойдет туда орда и может 
снова зацепить п ределы Речи Посполитой .  Поэтому Замойский 
счел нужным идти с войском на  границу ,  чтобы не допускать 
хана. Он при глашал было и дти к нему с войском Лободу. К а� 
.зацкий гетман сначала показывал вид,  б у д то хочет того же. Вес� 
иою он  писал  Острожском у ,  что к азаки  пойдут заодно  с 
молдавским господарем п роти в  врага Христова. 

Но когда Замойский потребовал его к коронному войску не 
AЛ JII того чтобы тотчас начать войну ,  а только для того чтобы 
оберегать rрани!,!у, то  Лобода не з ахотел. " Так  я приказы� 
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nаю - сказал Замойский казацким посланцам, - не смейте, 
. 
каз�ки ,  беспокоить Турции.  я· вам зто запрещаю " .  

Когда Замойский  дошел д о  молдавской границы, в М олда� 
вин п роизошел переворот. 

У молдавского господаря да рона был угорски й полк ,  а над 
ним начальником был Розван;  отец его  был цыган, мать валаш ка.  
Стакавшись с семигорским князем,  Розван изменнически схва� 
тил дарона с женою и деть;\>t и  и отослал к семигорскому князю,  
себе з ахватил его богатства, провозгласил господарем Сигиз�  
мунда Батория ,  а сам стал властвовать в Молдави и как его на� 
м е с т н и к .  И се:.t и горский князь ,  и Розван просили Замойского 
помогать им против  турок. Замойский отказал обоим.  Вслед з а  
тем м о л д а вс к и е  бояре ,  не желая  повиноваться Розвану и ст ра� 
шась турок,  п росил и Замойского дать и м  господаря от руки 
п о л ь с к о г о  короля .  Тогда Замойский  вошел в Молдавию и по  
жел а н и ю  молдавских бояр посадил в Яссах господарем Иере� 
мню Могилу из знатных боя р молдавских. 

Был октябрь  1 595 г .  
Н аходили татары. Замойский  окопалея при  Пруте, у JJeцo� 

ры, и при готовился встречать татар боем, если нужно будет.  Но 
100гда подо ш л и  непри ятел и,  то он предложил турецкому санджа� 
ку ,  бывшему с ханом , войти в перегово ры с Польшею з а  Турцию,  
отдельно от хана .  Турок согласился ,  и тогда заключен был очень 
выгодный для Польши  договор .  

Турки оставл яли молдавским господа рем того ,  кого  поставил 
Замойский ,  и татары должны были выйти и з  Молдавии.  При� 
чиною такого удачного дела было то ,  что хан с ордою поспешил 
в Молдавию п режде, чем мог соединиться с турками .  

Турки не п ринялись как  следует за  это  дело; потому что у 
них в Диване была рознь. Хан с ордою не решался на  войну с 
Замойским в чужой земле ;  подходила осень ,  и татары могли 
лиш иться п родовольствия ;  у татар п ритом было в обычае на 
зиму уходить в свои жилища. При договоре была речь о казаках.  
Турки извиняли набеги татар на  королевство тем, что на турец� 
кие владения  нападают казаки ,  и требовали укротить их, чтоб 
не было более поводов к войнам. " К азаки ,  - отвечал Замой� 
ский ,  - поступают не по  королевскому повелению ;  они люди 
своевольные, делают много  зла и королевским подданным. Ко�  
.роль не стапет более их  терпеть н пошлет на них своих люде й " .  

Замойский воротился зимою в отечество и застал там каза�� 
кое возмущение в разгаре. Н аливай ко возвратился и з  Семи� 
rорья осенью 1 595 r.  и открыто  пошел против Польской коронь1 . 
Его возму1цение принимало уже религиозный оттенок, хотя в 
слабой степени .  То было врем JI, когда владыки собирал ись ехать 
а Рим н по Руси распрострапились слухи о подчипени и русской 
церкви папе ;  некоторые были з а  нововведение, другие горячо 
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восставали ; ч италось послание Острожского и nозбуждалось 
православное благочестие.  Злоба казаков к знатным н богатым 
привлекал а  к ним все мелкое н угнетенное - теперь они могли 
надеяться на большое народное сочувствие,  когда прикрывали 
свои своевольства знаменем веры. Есть вероятие ,  что сам Ост· 
рожекий  если не покровительствовал явно м ятежу, то смотрел 
на не го сквозь пальцы, по крайней мере насколько своевольники 
могли пугать отщепенцев православной веры. Наливайко вступил 
на Волынь, напал на Луцк н ограбил е го так, что впоследстви и 
Сигизмунд по просьбе луцкнх мещан, в уважение к разорениям, 
лонесенным от казаков, простил им годовую плату чопового. 

Луцк был епископский город ; .здесь был и сторонники н слуги 
епископа К ирилла Терлецкого, н на  них особенно обратилась 
казацкая  .злоба .  И в Луцке, как н в других городах, Н аливайко 
находил себе  друзей.  Посещение казацкое подняло в городе и в 
окрестностях дух своеволия .  Наливайко .зазывал к себе охотни
ков в казаки ; составлялись сотни ,  нзби ралнсь сотники н атама
ны .  Кто н е  хотел потакать  казачеству,  того г рабили .  С ам 
Наливайко отправился на  север в Белоруссию.  И там восстание 
находило  себе сочувствие ;  паискис слуги н крестьяне сбегалнсь 
в казацкое полчище. 

Наливайко напал на Слуцк так неожиданно, что тогдашний  
владелец Слуцка,  Гиероннм Ходкевнч ,  каштелян виленски й ,  не 
успел принять мер к обороне. Н аливайко вз ял город н замок и 
наложил на  мещан пять тысяч коп л итовских в свою пользу .  
У знавши  о казацком нападении ,  гетман л итовский К риштоф 
Радзивилл оповестил по л итовски м  поветам,  чтобы ш ляхетство 
собиралось для изгнани я н укрощения  мятежников. Нал и вайко 
не дождался прибытия  шляхетской силы в Слуцке, взял в слуц
ком замке восемьдесят гаковниц и семьдесят ружей ,  роздал сво· 
им, ушел из  Слуцка и напал на Добрушку.  За ним гналась 
пехота л итовского гетмана и слуги Ходкевича ; несколько каза·  
ков, вероятно, отсталых от войска, было убито. Наливайко повер· 
нул к Могилеву. Там о казаках уже слышали и приготовились к 
обороне ; казакам дали отпор, да не выдержали : 30 ноября казаки 
взяли город пристулом и много людей перебили. Литовский  гет
ман пошел на Могилев с во�ском н некоторыми папами,  у кото· 
рых были ополчения ,  набранные из волостей .  Они осад или  
казаков в Могилеве. По  словам самого Наливайка,  паны .зажглц 
Могилев ,  чтобы в нем логубить казаков ;  по известию Бельского', 
е го зажгли сами могилевские ме 1цане, чтобы не допустить Нал и
вайка .защищаться в стенах города и .заставить его поскорее убрать
ся в чистое поле. Казаки хотели погасить огонь, но никак не могли. 

Нал и вайко  должен был вступить в легкую стычку с передо
вым от р я д о м  л итовского войска ;  он не дожидался Радзивилла ,  
у к от о рого было тысяч четырнадцать, и поспешно пошел к Во-
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льши .  Останови вш ись в Рсчице ,  Наливайко отпрапил королю 
письмо,  оправдывал себя и представлял дело свое так, как будто 
казаки ,  воротившись из Угрии  ( где они не хотел и более помо
гать семигорскому князю, услышав, что он поставил себя в не
приязненное отношение к Замойскому,  находившемуся тогда в 
Молдави и ) ,  хотели отдохнуть и поесть хлеба на  обычном каза
кам днепровском пути и прошли  через л итовские земли ,  но  паны 
напали на  них и хотели погубить. Вместе с тем Наливайко пред
ла гал королю отвести каза·кам землю для поселени я между Бу
гом и Днестром на шляху татарском и турецком, между Т сгинем 
и Очаковом ,  на  п ространстве двадцати миль от Брацлава ,  где 
от сотворения  мира  никто не обитал ; пусть-де казаки там по
строят город и з амок и живут себе ; затем уже никому не должно, 
кроме реестровых и запорожцев, называться казакам и ;  а хлопам 
следует обрезывать за  своеволие уши  и носы ; над поселенными 
в этой пустыне казаками будет начальствовать гетман, который 
llикак не должен сам ездить по  королевству и посылать кого-ни
будь от  себя собирать стации ,  но может посылать для покупок 
за  деньги ,  и то непременно водой , а не сухопутьем. К ороль пусть 
дает казакам сукна и деньги ; себе Нал ивай ко просил награды, 
есл и  условия понравятся королю :  хотел , чтобы отдавалось ему 
то, что давалось татарам.  К азаки за  это обязываются помогать 
Речи Посполитой против неве рных и против князя московского,  
добывать языки и исправл ять караулы н а  свое иждивение.  

Народ повсюду начинал более сочувствовать Наливайку.  Да
же шляхтичи ,  недовольные почему-либо окружавши м  их поряд
ком веtцей , приставали к казакам. Наливайко ,  возвращаясь и з  
Белоруссии ,  напал н а  Пинск,  и тут вместе с н и м  заодно был один 
из  шл яхтичей , фамилии Гсдройтов. 

В Пинске владыка луцкий ,  отъезжая в Рим,  спрятал ,  через 
посредство свое го брата Я роша ,  у мещанина Григория К рупы 
свою собственную ризницу с дорогими принадлежностями спи
скопекого служения и два пергаментные документа, которым давал 
большую важность, - на них были подписи луцких священников 
и некоторых светских особ. Вероятно, это были приговоры со г лас и я 
на унию. Казаки наехали на дом К рупы, разграбили его и взяли 
епископские ве1ци и документы. Потом Н аливайко с флорианом 
Гедройтом напал на имени я брата К ириллова,  Яроша ,  и двор 
Отовчичи ; ограбили паискис дворы и забрали золото, серебро, 
лошадей и также пергаментные л исты, из  которых некоторые 
заключали п рава на разные имения .  К азаки и теперь ,  как всегда, 
любили особенно похи щать письменные п р а в а ,  чтобы уни что
жать их. " Это, - говорит в своей жалобе Терлецкий ,  - они 
мстили брату моему епископу за то ,  что он в Рим поехал " .  Ка
закам помогали п ристаnавшие к ним пинские земяне ,  и один из 
них,  Кмита,  указывал Наливайку путь на  дворы Терлецкого. 

603 



На Вольши держали сторону м ятежников некоторые дворяне ; 
между прочим,  князь Януш Вороницкий  давал в своем имении 
Омельнике притон сподвижникам Наливайка ;  другой сообщник 
был из значительной в то время фамилии Гулевичей ,  и менем 
Александр. Как в Пинском повете мстили за возникавшую унию 
на и мени ях епископа луцкого , так в Луцком доставалось старо· 
сте Александру Семашке,  также одному из руководителей унии.  
Семашко через своих урядников судебным порядком жаловался 
на атаманов новопоставленных шаек и на брата  Наливайка ,  попа 
острожского Дамиана, б у д то они нападали на  его имения Коро· 
стешин и Тучин, грабили дворы, уводили у л юдей лош адей,  
коров, брали платье, обувь ,  орудия,  возы, упряжь,  съестное ; 
мно гих женщин казаки изнасиловали и двенадцати человекам 
резал и уши. До  смерти не убивали никого.  

Подозрение падало и на самого Ост рожского. Поп Дамнан 
жил у него в имении.  Служебник урядника тучинекого ездил с 
возным в Острог. Возный показывал , что тогда у попа Дамнана 
оказались лошади с пятном хозяина - Семашки ,  захваченные 
в Тучине, что поп Дамнан начал ему около tуб к и в а т ь  и схва· 
тился было за  кий ,  а Боровицкий ,  острожекий урядник,  сказал 
им :  " уезжайте отсюда, а то беда вам будет " .  О сп раведливости 
этих показани й  можно сомневатьс я ;  впоследствии были казнены 
многие преступники ,  но  не видно, чтобы тогда был подвергнут 
суду поп Дамиан .  Ост рожекий в своих письмах к з ятю Радзи·  
виллу жаловался ,  что на него клевещут, будто 0 1 1  потакает мя·  
тежникам, и свидетельствовался  богом в своей невинности.  Он 
писал : " Говорят, будто я Н ал ивайка в Угрию посылал и Савулу 
в Б елорусь ; говорят ,  что с моего ведома Лобода Украину ony· 
стошил . . .  а если кому, то мне более всех эти разбойники допекл и !  
Я поручаю себя Господу Богу !  Надеюсь ,  что О н ,  спасающ ий 
невинных, и меня не забудет ! "  В самом деле, нет основания ут· 
верждать ,  чтобы старик п реклонных лет решился  так нагло 
лгать, употребляя в дело такие средства , тем более что когда 
мятеж только что вспыхивал , еще в 1 594 г . ,  Острожекий  предо· 
стерег ал панов насчет украинского "г у льтайства " ,  жаловалс я, 
что своевольники  разоряют его маетности,  и советовал Речи По· 
сполитой не п ренебрегать этим и гасить пожар поскорее, а то 
он может раз гореться впоследствии так, что не утушишь  ничем: 

В феврале 1 596 г . ,  когда на  Волыни именем гетмана Лободы" 
составлялись ш айки ,  выбиралис ь  атаманы, сам Н ал ивай ко оста· 
новилея в . Чернаве близ Острополя и принимал приходившие к ·  
нему отряды, чтобы, увеличив  свое войско, решиться на ш и рокое 
восстание. Но король вызвал уже для укроtJ.!ени я е го войско, 
оставленное Замойским в Молдавии под начал ьством польского 
гетмана Жолкевского. Войско это шло поспеш но и в конце фев
рал я дошло до К ременца. Отп равленный и з  него передовой от-
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ряд в несколько рот 28 феврал я напал в селе Мацисовичах, меж· 
ду Острополем и К онстантиновым , н а  д ве сборные сотни ,  кото· 
рые, образовавш ись,  шли к Наливайку : их было там чел о век 
пятьсот ; атаманами над ними были М арко Дурвый и Татаринец. 
Казаки засели в хатах и во Дворах. " Но им, - говорит Остро• 
жский в своем письме, - помешал:а горелка : они выпили се целую 
бочку у арендаря " .  Поляки подложили о гонь в селе, и мятежники  
все до единого по гибли .  Наливайко ,  услышавши об  этом нссча· 
стии ,  ушел и з  Чернавы и направился в Острополь .  

Жолкевски й  погнался за  ним и дошел до  Острополя. Но  там 
уже не было Нал ивайка .  Он ушел в П иков. 

Наступила ночь. Надобно было Жолкевскому дать  отдохнуть 
и людям ,  и лошадям .  Рано до свет а Жолксвски й  пустился снова 
в погоню и дошел до Пикова, но там сказали ему,  что Наливайко  
за  два часа перед  тем  ушел к Прилукам.  

Гетман дал  отдохнуть люд ям и лош адям на короткос в р е м я  
и опять поrнался .  Дошли поляки до Прилук ;  Наливайка не было 
в П рилуках. 

Поляки пошли  далее и недалеко за  П р илуками нагнали ка· 
заков. Они ш л и  укрепленным табором : у н их было до двадцати 
пушек и много гаковниц ;  уже вечерело.  К азацк и й  табор остано· 
вился на  отдых в густой заросли .  Тут напали на  него поляки ;  
три раза возобновл ялась персстрелка ,  пока стемнело. Тогда пре· 
кратили стрельбу .  

Гетман провел ночь на месте,  а утром увидел , что уже непри ·  
ятеля не было .  Пленники уверяли ,  что  Н ал ивайко ушел к Брац· 
лаву ,  надеясь ,  что там все население встанет за  него. Гетман 
пошел туда,  но  казацкий предводитель вместо пути на  Брацлав 
повернул влево и перешел реку Собь .  За  нею в те  времена была 
.цикая уманская  степь.  

Может быть ,  р ассчитывая на  горячность ,  с какою пре(;ледо· 
вал его Жолкевский ,  Наливайко надеялся ,  что он и туда за  ним 
погонитс я ;  тогда  успех был бы на  сто роне казаков. Польскому 
войску было бы страшно войти в безлюдную пустыню зимою,  
без продовольст ви я ;  казакам степь была ведома, н они приучены 
был и терпеть такие ли шени я,  на какие неспособно было никакое 
.цру rое войско ; полякам же, изнуренным переходами от деревни  
.цо деревни , было  бы гибельно н ачать переходы из яра  в яр ,  и з  
.цебри в дебрь .  Т а м  б ы  н е  убегал Н ал ивайко,  а с а м  принудил 
бы поляков биться с ним,  и Жолкевский  со всем войском мог 
ФСтаться в снегах на  поталу зверям .  Казаки не знали намерений 
шредводител я ;  он  имел обычай не объявлять никому,  что у него 
иа уме,  и через т о  подчиненные верили ему н уважали его .  

Однако Жолкевский  был не и з  таких ,  чтобы можно было его 
нровесть ; 0 1 1  не  реш ился следовать з а  .казаками в снежную пу· 
стышо, а разместил свое войско в селени ях, лежащих на границе 
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степи ,  и распустил  слух, что скоро выступит,  а пока ожидает 
свежих сил .  Войско это до такой степени своевольствовало и 
бесчинствовало там ,  где стояло или  где только проходило,  что 
Острожекий в п исьме своем говорил ,  что бедные поселяне стра• 
дал и  от неистовства жолнеров больше ,  чем от казаков. Сам гет· 
маи стоял в Пикове .  Казаки стали за Синими Водами в пустыне : 
лошадей кормили прутьями и прошлогодней травой из-под та·  
ющего снега ,  а сами п родовольствовались конским мясом.  На·  
л и в а й к о  послал  г онца  к Струею ,  ста росте б рацлавскому ,  
просить ,  чтобы он помирил казачество с гетманом и правитель· 
ством. Жолкевский  не хотел входить с Наливайком в переговоры,  
потому что Наливайко пред польским п равител ьством не имел 
никакого значени я  старей ш ины над казацким  сословием. Нали·  
вайко был только атаман случайно сложившейся толпы.  Поэто· 
му Жолкевский ,  остави в  без ответа обращение к себе Н ал ивайка ,  
отправил гонца к Лободе, как nризнанному верховною властью 
гетману казацкого войска.  Но Лобода был и nрежде, и теnерь 
заодно с Наливайком в борьбе с шл яхетством ; и когда Нали·  
вайко работал на  Волыни и в Белоруси , Лобода разгонял панов 
и шл яхту из Киевщины, а в то время как Жолкевский гнался за 
Наливайком, находился в Погребище. Тут застал его гонец от 
коронного гетмана.  Лобода сообtцил об этом казацкой раде, а 
рада присудила отпустить посланца без ответа. 

Наливай ко завязал сношени я со Струсем только дл я того ,  
чтобы скрыть свое движение ,  и в то же врем я со своим войском 
nрошел через стеnь в украинские  селения  и дошел до Днеnра у 
Т риnолья .  Пол яки не знали долго, где он находится. Лобода, 
отn равивш и гонца Жолкевского, также двинулся со своим воЙ •  
ском на  восток к К иеву .  

Услышав о его  движении ,  Жолкевский nослал за ним вслед 
князя Рожинского ,  только что прибывшего с отрядом в коронное 
войско.  Рожинекий  стал в Паволочи .  У него было до тысячи 
человек. К нему п риставали выгнанные и ограбленные казаками 
украинские шл яхтичи .  В Паволочи Рожинекий занялся распра· 
вою над мятежниками и казнил нескольких атаманов своеволь ·  
ных ш аек. К огда весть об этом nришла  в табор  Лободы, казаки 
в отмщение послали атамана Шашку с трехтысячным отрядом 
разорить имения  Рожинского. Шашка прибыл в Фастов и от· 
nравил т риста молодцов в nередней стороже узнать о силе не· 
nриятеля ,  вошедшего в казацкую Украину. Рожинеки й  вышел 
и з  Паволочи и разбил эту nереднюю стражу. Шашка убежал в 
К иев, - Рожинекий  nодвинулся еще далее, занял Белую !Jep· 
ковь и приглашал Жолксвского nосnеш ить к нему.  По расчету 
Жолкевского itадобно было дожидаться весны, чтобы n редпри·  
нять далеки й  поход в глубь Ук раины ;  надобно было n режде 
усил ить свое войско новыми силами ;  но когда уже Рожинекий 
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далеко зашел,  то и Жолкевский дол Жен был двинуться вnе ред 
рань ше,  чем n редnолагал.  . 

Когда Шашка n ринес казакам известие о Рожинском, Нали�  
вайко со своим войском nосnеш ил к. Белой JJеркви ; к. нему nри�  
стал n редводитель другой казацкой ш айки,  Савула, ходи вший 
тол ько что nеред тем по  Литве. 

Вече ром 2 аnреля подошли казаки к Белой JJеркви и зало� 
жили сво й  табор против одной из б рам белоцерковских. Рожин� 
ский в следующую же ночь наме ревался сдел ать вылазку н а  
казацк и й  табор.  Н о  белоцерковские мещане держал ись заодно 
с казаками ,  дали знать Наливайку,  и ночью, когда nол яки вы� 
шли и з  одной б рамы на казацкий табор,  мещане отворили дру� 
гую, n р отивоположную б раму, и впустили Н ал ивайка. Ночь 
был а тогда темная и бурная.  Пол яки выходили с зажженными 
факелами, и грал и на т рубах;  офицеры бесnрестанно кричали как 
можно громче,  чтобы жолнеры не смеш ались и не стали бить 
с воих вместо чужих. Дл я большего всполоха неприятелю Рожин� 
схий п риказал выnал ить  залпом и з  нескольких nушек,  и вслед 
за тем войско его  кинулось на казацк и й  табор. Но в таборе уже 
не было никого.  Савул а,  который там остался тогда,  когда вышел 
Наливайко,  выстуnил со своим отрядом из табора к. реке Ру дав� 
хе. Поляки,  не нашед ш и  никого в таборе,  бросились далее, ма� 
хал и саблями и стреляли nопусту, вообразив, что враги обратились 
в бегство, а они за ними гонятся. Савула же со своими казаками 
nроnустил nоляков через табор, сделал оборот и вошел снова в свой 
табор. Т ем временем Наливайковы казак. и ограбил и все nомеще� 
ния поляков в городе, и только двадцат ь  угров охраняли поме� 
ще н и е  с вое г о  к а n и т а н а  Л е н ш е н и , к о т о р ы й  н а ч ал ьствовал  
королевскою пехотою. Пок.ончив свое дело, казаки вышли и з  
Белой JJеркви ,  с тем чтобы наnасть на выш едш их в nоле nол яков. 

Стало светать. Поляки увидел и ,  что они о ш и блись. Т а бо р  
был занят казакам и ,  выстуnавш ими из  города, который о н и  ос� 
тавили в своем владении.  К азаки лоляков готовились nрижать 
с двух сторон в тиски. Но Рожинек и й  сбил в тесную кучу свое 
войско, с отчаянным натиском nробился сквозь казаков и вло� 
милея снова в белоце рковский замок. Там он заnерся.  

Гетман Жолк.евский был уже недалеко, верст за двадцать,  и 
сnеш ил на nомощь Рожинскому. Н аливайко и Савул а, и з  Три� 
лис заслышав о его  n р и ближении,  двинулись своим табором. 
К азаки не n р о ш л и  одной м или ,  как. Жолкевский  на гнал их. 
Здесь nроизошла битва. К оронное войско лонеело у рон. На� 
ших - говорит современник - nогибло всех до т рехсот, а. одних 
товари щей шестьдесят.  В одной роте убиты были ротмистр,  по· 
ручик и хорунжий вместе с одиннадцатью товари щами. Биться 
nерестали,  когда уже настулила ночь ; пользуясь темнотой , На� 
ливайк.о ушел к. Т рилолью. 
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Это, по всем соображениям,  есть та  самая битва ,  которая в 
летописях малорусских ошибочно помещается под Чиrирином и 
в которой казаки считали себя победителями.  

Польски й  историк гово рит , что казаки были недовольны На· 
ливайком за эту битву и сменили его,  а своим начальником из· 
брали Лободу.  Это значит, что Наливайково ополчение, которое 
до сих пор считало себя отдельным и независимым от казацкого 
гетмана, признало его своим верховным начальником, наравне с 
другими казаками. Действительно, могло быть, что казаки, не быв
шие на белоцерковской битве,  считали за  своей победой гораздо 
больше значения,  чем сколько она имела на  самом деле, и него
довали на Наливайка за  то, что он не воспользовался ею,  чтобы 
разбить Жолкевского окончательно ; но тоже вероятно, что опол
чение соединилось для того чтобы отбиваться лучше от врага. 

Жолкевский скоро поправился от неудачи под Белою )Jep· 
коnью ; к нему привел свежие силы Потоцки й ,  староста каменец
кий ,  и nринес  еще известие,  что и литовское войско ,  в отмщение 
за набеги Наливайка и С авулы, встуnило в Украину. Из л итов
ского войска п рибыл к нему с отрядом К а рл Ходкевич,  будущий 
гетман, еще тогда молодой человек.  Жолкевский  nослал Ходке
вича вnеред ;  с ним отn равились роты князей Рожинского ,  Ми·  
хаила  Вишневецкого ,  Тем рюка, Блинет руба и Бекеш и .  Они 
двинулись к К аневу ; на  nервый день nасхи , 1 1  аnрел я ,  наnали 
они в К аневе неожиданно на казацкий nолк полковника К ремn
ского : в сече пало до четырехсот казаков, а nрочие бежали и 
nотонули в Днеnре. Ходкевич принес Жолкевскому известие, 
что казаки хотят переnлыть  на  другой берег. Надобно было идти 
за ними, - и Жолкевский двинул свое войско в К иев. 

Но казаки предуnредили е го, усnел и переправиться на левый 
берег,  а за собой сожгли и истребили все лодки и плоты. Жол
кевский , nодошедши к К иеву ,  должен был дожидаться ,  пока 
изготовят все для переnравы, и расnоложился табором у Печер
ского монастыря. Послали собирать лодки на Приnять и на  д РУ· 
rие реки, впадающие в Днепр, а между тем жители Киева, частию 
поиеволе, а частию для того чтобы умилостивить гетмана, работали 
плоты и лодки. Лобода стоял на другом берегу Днепра в виду 
nольского обоза. Казаки nоставили у самого берега nушки и зорко 
следили за движениями веприятелей за рекою, чтобы не дать им 
переправляться,  когда они начнут. Между тем казаки ожидали 
себе свежей подмоги снизу из  Запорожья.  Но Жолкевский заранее 
узнал о том , что к ним будет подмога ,  и расставил по берегу 
Днеnра nушки .  Атаман Подвысоцкий плыл к своим на nомощь ;  
у него было более сотни чаек .  Уже звук сурм и бой котлов раз· 
носился по окрестным горам.  Вдруг nодул п роти вный верховой 
ветер.  Поляки стали стрелять по ним из пушек.  К азакам т рудно 
было управлять веслам и  п ротив  волны, они не успел и проnлыть 
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под неприятел ьскими выстрелами.  Передняя  их  чайка была раэ·  
бита ;  э а  пей несколько других были пробиты и потонул и ;  Под· 
высоцкий должен был поворотить наэад .  

Тогда ( было это в день субботний ) Лобода приказал пустить 
по Днепру колоду,  на  которой было воткнуто письмо. Жолкев· 
ский приказал достать �е : в п исьме казаки п рос или мира .  Н а  
другой день явился к польскому гетману сотник казацкий К оз· 
ловекий также с грамотою от казацкого войска такого же содер· 
жани я. Жолкевский  отвечал, что пошлет к казакам условия с 
нарочным своим посланцем. Этот посланец повез такого рода 
услови я :  отдайте всю армату ( а ртилле рию )  и знамена ,  которые 
вам прислали чужие власти ,  выдайте Наливайка и других за· 
чинщиков. 

В понедельник приехали в польский обоз двое каэацких еса· 
улов;  они объ явили ,  что каэакн не соглаш аютс я на это '  и просят, 
чтобы с ними обходились ласковее. Тогда Жолкевский рассчи·  
тал или ,  может быть , узнал ,  что  у казаков в Перелелаве остав· 
лены семьи ,  персвезенные из  жительств их на правой стороне 
Днепра ,  и послал старосту каменецкого Потоцкого переправить· 
ся  поииже Киева .  Нарочно в полдень,  чтобы все казаки видел и,  
сна ряжен был ряд возов, а на  возы наложили  лодки .  Явил ись  
тогда  в к а э а ц к и й  т абор  перебежчики  и расскаэывал и ,  что  
Жолкевский отправл яет часть войска к Т риполью, чтобы там 
персправиться через Днепр и напасть н а  Переяслав. Казаки  
всполош илис ь ,  не хотели оставаться н а  берегу Днепра проти в  
Киева и порывались бежать , чтобы защи щать переп раву у Три ·  
полья .  Жолкевский ,  задержав есау{\ов,  послал т ребовать ,  что· 
бы каэаки выдали тех двух пахол1юв, которые к ним убежал и.  
Но каэаки не  выдали их,  а отрубил и им  головы и покавывали 
полякам. Вероятно,  каэаки догадались,  что эти т ребуемые по·  
л яками перебежчики были на  самом деле подосланы умышленно. 

Вслед за тем казаки  стали уходить одни за д ругимИ к Пере· 
яславу.  Остался Наливайко с Лободою и с ними  не более как 
сто п ятьдесят казаков. Тогда Лобода иэъявил желание лично 
переговорить с пол яками. На  середине Днепра выплыл он на 
челне , а к нему приплыл с противоположного берега Струсь.  
Они поговорили ,  ни  на чем не сошлись и разошлись ;  неизвестно, 
что они говорили .  После того и остальные казаки,  а за  ними 
сами предводители ушли из-под К иева в Переяслав. Берег  днеп· 
ровский опустел.  Войско начало персправляться свободно во 
вторник,  а в чет верг  оно было уже все на левой стороне Днепра. 

Казаки поспешно вэяли в Перелелаве своих жен и детей ,  
угнали с собой скот и реш ились удалиться в степи ,  па восток ; 
они думали ,  что ту да  Жолкевский не погонится за  ними.  Их было 
тогда до десяти тысяч. Они потянулись к Лубнам. Жолкевский 
пошел к Переяславу, соединился на  дороге с отрядом Богдана 
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О гинского , пришедшего к нему и з  литовского войска ,  потом со· 
единилея с отрядом Потоцкого, старосты каменецкого, который,  
будучи отправлен , как сказано, к Триполью,  т ам переправился 
через Днепр ; но тогда уже казаки ушли из  Переяслава. Застав· 
ши Переяслав пустым,  Жолкевский  последовал к Лубнам. Впе· 
ред были посланы : Струсь,  князь Михаил Виш невецкий и кн язь 
Рожинский .  С частью войска этот отряд до шел до реки Сулы в 
Горошине : там нашли рыбачьих лодок немно го, и потому войско 
переправилось через Сулу по татарскому обычаю на плотах и з  
связанного тростника.  Счастливо перешедши  реку, Струсь с то· 
варищами з ашел за Лубны и стал в тылу казацкого войска ,  так 
что казаки этого не знали .  Жолкевский  ускорил сво й  путь и 
пошел прямо. К азаки завидели ,  что приближаются  поляки ,  и 
стали ломать м ост через Сулу, но начальник передовой сторожи 
коронного воi\ска Белецкий дал по ни м  залп ,  и они  отбежали от 
моста.  Белецкий ворвался по мосту в город ; за ним спеш ило все 
войско Жолкевского. К азаки ушли из города и стали верст за 
семь  от Лубен на урочище Солонице. Струсь стоял в тылу у них 
и послал двух вестников к Жолкевскому дать  ему знать ,  что у 
него все уже готово. У них было п режде условие :  как только 
Струсь услышит выстрел , тотчас выскочит на казаков. Жолкев
ский ,  персправи вш ись через мост, пошел прямо на казацкий 
табор и ,  еще не  доходя до него ,  приказал выпалить из пушки. 
Отряд Струся, услышав выстрел , поскакал на  казацкий табор. 
Тогда казаки увидели ,  что их приняли в два огня ,  и стали рас
суждать на раде, что им делат ь :  бежать ли далее в степи или 
эдесь на месте отбиваться ; реш ились остаться на месте и попы
татьс я :  нельзя ли войти в переговоры и окончить войну мирнр. 
Лобода послал к Струею просьбу не нападать и начать перего
воры ; но тут подошел Жолкевский ; и как увидал и перед собою 
казаки большое неприятельское войско ,  то хоть бы и захотели 
бежать,  да некуда было : коронное войско окружило казацкий 
табор с трех сто рон, а с четвертой было большое болото .  Казаки 
огородились таборрм из  возов в четыре ряда,  весь табор окопали 
валом ; вырыли ров; в вале сделаны были ворота, а в воротах 
горки ,  а на горках поставили орудия .  

В средине табора были построены деревянные срубы, насыпан. 
ные внутри землею, на которых поставлены также пушки, а с них 
стреляли по польскому войску ; в продолжение двух недель поляки 
несколько раз делали приступы, но неудачно, и видели,  что взять 
казаков невозможно ; оставалось только их выморить голодом.  Ка
заки должны были выходить из своих валов пасти лошадей и скот, 
и тут-то происходили беспрестанные драки, но тогда осаждающим 
доставалось не меньше, как и осажденным. Выскочивш и  ночью, 
казаки копали  в поле ямы и заседали там пешие с ружьями ; при 
случае они выскакивали из  ям и стреляли в своих врагов. 
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28 мая ,  nоnолудни ,  толпа  к а з аков наnал а н а  о б о з  Ст рус я ; с 
обеих сторон было довол ьно раненых и у б итых.  Пол яки  nой мали 
в nлен двух казаков и ,  в виду неnриятел я ,  одного из nленных 
nосадили на  кол,  другого четвертовал и.  Так был и они разъ яре
ны на  казаков за их  упорство. К азаки не давали и м  отдыха ни 
днем ,  ни ночь ю :  всегда надо было держаться на готове ; того гля 
ди ,  что выскочат и з  обоза  и нападут. 

В казацком т аборе чувствовался недостаток,  но и в польском 
он начинался .  Особенно пить нечего было жолнерам : nили теn
лую и мутную воду.  Шло дело о том, какая сторона способна 
была долее терпеть. Продолжительная осада и для тех и для 
других была возможна;  но  в казацком обозе к недостатку при
бавились раздоры. Наливайко  не  ладил с Лободою;  по его на
ущенюо ,  наконец взбунтовались казаки n ротив  своего гетмана,  
обвиняли его,  что он расположен к коронному войску, лишили  
гетманства, а потом отрубили голову. Н а  место е го  выбрали в 
гетманы не Наливайка ,  а К ремпского, каневского полковника.  

После нового выбора казаки еще ча 1це и отчаяннее стали де
лать вылазки ; чуть не каждый час,  ночью и днем ,  они бесnокоили 
nоляков .  Между тем nродолжались у них в обозе раздоры. На
ливайко со своим отрядом хотел убежать. Это узнали nоляки и 
nридвинулись теснее к табору. " !Jелую неделю, - говорит совре
менный польский историк, - они не слезали с лошадей , день и 
ночь стерегли движения врагов, а между тем, видя ,  что с теми 
силами ,  какие были налицо,  нельзя было взять табо ра, Жолкев
скнй послал в К иев за nушкамн .4 нюня nривезли из  К иева боль
ш ие nушки и поставили на высоких курганах, сделанных для 
этого со стороны лагеря ,  а на  другой  стороне стояли nолевые 
пушки .  Два дня  палили из nушек бесnрестанно в табор ; ядра 
убивал и казацких жен н детей в виду мужей и отцов ;  такие 
зрелюца хуже голода отнимали и храбрость ,  и креnость духа. 
Вдобавок казакам т рудно было выходить : не стало у них ни 
воды, ни травы лошадям " .  

После таких томительных двух дней ,  в которые убито было 
в казацком таборе до двухсот человек ,  казаки з аволновал нсь. 
Рано на заре 7 нюня они собрались на  раду, кричали ,  что им 
всем nриходит последний час ,  решилнсь отдать полякам Нали
вайка  и д ругих начальников, лишь бы поляки выпустили осталь
ных на  волю.  Нал и вайко собрал своих сторонников и хотел 
бежать, но выскочить было невозможно. !Jелый день шло смя
тение в таборе ,  наконец, к вечеру сделалось междоусобие. На
ливайко отстреливалея  от своих собратий ,  з ащищая свою жизнь .  
Шум достиг  д о  nоляков .  Они ,  узнавши в чем дело ,  пошли на 
приступ . . .  вдруг казаки дают знать ,  что все будет , как они хотят. 
Наливай ка  одолел и ,  схватили и привели связанного к Жолкев
скому. Но коронный гетман этим не удовольствовался :  он по-
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требовал, чтобы nривели и других зачИШJ!ИКов, n редводителей 
шаек,  чтобы отдали nушки и знамена. Казаки обе iJ!али все еде• 
лать завтра ,  а взамен nросили ,  чтобы гетман обсtJ!ал nустить 
остальное войско  свободно.  Гетман и на это не  согласился .  
" Между вами сеть nапские nодданные ; nусть каждый nан возь· 
мет своего nодданного " .  Н а  это казаки не согласились : это зна· 
чило nоловину табора  отдать на жестокую расnраву nанам. 
Гетман уnорно стоял на своем. " Мы лучше  все здесь nропадем 
до единого, - говорили казацкие nосланцы, - а будем оборо· 
н ятьс я " .  " Обороняйтесь ! "  - сказал им коронный гетман. Он 
отпустил nосланцев. Вслед за  тем nол яки ударили снова из  ny·  
шек и сдел али сильный натиск так стремительно и так неожи• 
данно, что казаки не nосnевали схватить оружие или зарядить 
ружья ;  сразу nеребили их так много ,  что ,  по выражению поль· 
ского историка ,  труn лежал на т руnе. Тогда ,  во всеобщей сума· 
тохе , выбранный nосле смерти Лободы К ремлекий бежал ; за  
ним  толпами nустились казаки ;  но nол яки остановили часть их . . .  
Только полторы тысячи  усnели убежать с К ремлеким и благоnо· 
лучно ушли в Сечь.  Остальные, уцелевшие от убийств, бросали 
оружие,  n росили  nощады . . .  выдали остальных n редводителей 
числом шестерых, в числе их Савулу .  Поляки забрали весь та· 
бор, взяли двадцать четыре пушки и множество ружей .  Доста·  
лись nобедителям серебряные литавры, трубы и знамена, и в 
числе их те ,  что были nрисланы императором немецким ,  когда 
он nодущал их на  турок. Паны мог ли  взять всех своих подданных 
и наказывать их  как хотели.  Но казакам гетман объявил nощаду 
с условием , чтобы вnе ред они не смели соби раться самовольно 
и вооружаться без вол и  коронного гетмана. 

Наливанка с nрочими nредводителями Жолкевский  отnравил 
немедленно в Варшаву во свидетельство укро •цения  казацкого 
своевольства.  П рисданных предводителей ,  к роме tfаливайка ,  
тотчас же казнили смертью.  Что же касается до Н аливайка,  то 
nаны были слишком злы на  этого врага nанского сослови я,  чтобы 
казнить его скоро. Его засадили в тюрьму и истязал.и вычурным 
образом :  nодле него стояло двое литаврщиков, и когда ему хо· 
телось спать, они били в литавры и таким образом мучили его,  
не давая заснуть .  Подобными nыткам и истязали его до времени 
собрания  сейма ,  и только тогда казнили .  О казни е го рассказы· 
вают разно. Бельски й  гово рит, что ему от рубили голову, потом 
чет вертовали тело и развесили члена н а nоказ и поругание.  Дру· 
гой современник ,  Янчинский ,  рассказывает, что его nосадили 
верхом на  раскаленного железного коня и увенчали раскаленным 
железным обручем. Третье ,  самое расnространенное сказание 
говорит,  будто его бросили в нарочно сделанную из  меди фигуру 
быка ;  этого быка nоджигали медленным о гнем и слышен был 
крик Наливайка ;  nотом nламя охватило всю ф и гуру ; а когда 
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огонь потушил и и отворили медного быка, - тело Наливайка 
препрат илось в пепел. Это известие перешло  в малорусские ле
тописи и с 'I.Слалось народным преданием. 

1 1 1  

У Н ИЯ 

Русские  архиереи со спутниками из  духовных лиц прибыли 
в Рим через ш есть недель после выезда  из  К ракова : 1 5  ноября 
представились папе. Клемеит V I I I принял их не только благо· 
склонно, но радушно. " Делом займемс я после, - сказал он, -
а теnерь отдохните после дол гого пути " .  И м  отвели для поме· 
IЦСния палаццо возле Ватикана,  убранный великолепно. Там жи 
ли  они  в добре  и холе шесть недель, наконец,  23 декабря  по их  
просьбе допустили их  к делу. Еn-ископов ввели в залу;  rде  обык
Jювеш ю  принимались князья- государи .  Первосвященник с идел 
на престоле в своем облачении ; около него собраны был и кар·  
диналы, архие�ископы, множество знатного духоненст ва ,  свет· 
скис папские синьоры и знатные путешественники ,  на то  время  
посетившие  Рим .  Русские епископы, . вошедши в залу и увидев 
вдали св.  отца, пали на землю и не  прежде поднялись ,  как и х  
пригласили  подойти к св. отцу.  Они поцеловалн ему ногу и под·  
али письмо ,  подписанное еnискоnами ,  и статьи ,  составлеШ\1:\IС ,  
КаК было В Н И Х  сказано, 1 595 ГОДа 2 декабря .  

Находивш ийся  nри этом nосольстве русский С В Я}ЦСШI И К  Ев
стафиЙ Волович читал то  и _д ругое для  ф_ормы nо-русски ,  но 
еnискоnы заметили све рх ожидания ,  что в зале был и ли ца, nо
нимавш ие читанное. " Мы поручаем ,  - c к a ;:!a iJO было в nисьме к 
лаnе, - от нас, митроnолита и всех русских еnискоnон, двум из 
братий наших: еnискоnу владимирскому И берестейско�1у и ·  сnи· 
скоnу луцкому и острожскому, принести достодолжное nовинове· 
ние вашему снятейшеству , если ваше святейшество благоволите, за 
себя и за сноих преемников, утвердить ненарушимость отправления 
таинств и богослужебных обрядов по уставу нашей греческой цер
кви в том виде, в каком они наход ятся в настоящее время " .  По 
окончании русского чтения то же было прочитано по-латыни.  
Папски й  кубикул ярий Сильвий Антоннан в ответ им от имени 
св .  отца прочит ал пахвалы митрополиту и всем русским духов· 
ным за  то, что они, оставив древние заблуждения,  обра 1цаются 
к лону истинной католической церкви , без  которой невозможно 
спасение. Св. отец надеется - присовокуnил он - что no их 
nримеру и д ругие их соотечественники и зыдут изо тьмы к свету. 
Потом Иnати й п рочитал исповедание веры с прибавлением " от 
Сына " ,  причем делалось nояснение ,  что такая при бавка уч.инена 
по п равилу Фло ренти йского собора ,  n ринявшего ее на том ос
новании ,  что если Сын, имеlо !ЦИЙ  Духа Святого, рожден от Отца 
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n редnечно,  Т О ,  сл ед о nат ел ы ю , И Д у х  п ре д ве Ч Н О  п р е б ы ва л  11 C!>l l l e ,  
а ,  с л е д овател ь н о ,  о т  него,  ра вно как от О т !! а ,  п ре д ве ч н о  и сход и т ;  
п р и н и м а л ос ь ,  ч т о  т а и н с т во е вх а р и ст и и  в с м ыс л е  т р а н с с у бстан
!!И а !! и и ,  и л и  ве 1цествешю г о  п рет в о р ени я хл е б а  и в и н а  в тело и 
к р овь Х р и с т а ,  о д и н а ко во д е й ст в ит е л ь н о  с о ве р ш аетс я к а к  в о n 
ресн о ч н о м ,  т а к  и в к васном хлебе ; п р и н и м а л о с ь ,  ч т о  п о  с м е рт и  
,земной nра ведн ые души,  не  оскве рнивш и е с е б я  nосле к ре 111ени я и л и  
очистившие с е б я  с овер шенно п о к а я н и е м ,  п е реходят прямо в !!ар• 
ствие небесное; умирающие в грехах идут в ад ; а те, которые умер
ли с nокаянием, но не усnели еще принести плодов, достойных 
покаяния,  nоступают в муки чистилища, и тогда их страдания 
облегчаются на земле молитвами,  nриношен иями,  задушными 
обеднями, милостынею и благочестивыми добрыми делами. За 
папским лрестолом и за римским перnосвященником признавалось 
лервенство надо всею вселенной ,  самого же палу признавали на
.следннком св. Петра и наместником господа Иисуса Христа, гла• 
вою всей церкви, отцем и учителем всех христиан, лолучивших от 
самого Христа во св. Петре, своем предшественнике, право власт• 
вовать н управлять Христовою церковью, утвержденное деяниями 
вселенских соборов н церковными постановлениями ;  принималось 
все ,  что предписано и утверждено вселенским Т ридентннскнм 
собором, все апостольские и церковные п равила  и предания ,  п ри· 
пятые римеко-католическою церковью ;  допускалось справедли
вым и истинным только такое толкование св .  писания ,  какое дает 
римеко-католическая церковь, одна имеющая nраво рассуждать 
и толковать писание; признавалась власть индульгенций и раз• 
дача даров спасения от церкви ; римская  церковь именовалась 
матерью всех церквей ; наконец, предавалось анафеме все е рети· 
ческое, все схизматическое , проклятое и отвергаемое рнмско-ка· 
т оли ческою церковью.  Поце й ,  п р о ч и т а в  это  ис поведание ,  
подписал е го.  Вслед за тем  Поцей подписал пе реведенное по· 
русски и п роизнес прнсягу на  русском языке. Потом К и рилл, 
луцкнй епископ, прочитал это исповедание по-русскн ,  подписал 
его и произнес по-русскн п рисягу на евангели и ;  после того быд 
им прочитан латинский текст исповедания,  подписан и произне· 
сена была присяга на латинском языке. 

По окончании чтений и прнсяги оба епископа поклоннлнсь 
св.  отцу в ноги.  Папа говорил им речь таким тихим голосом, что 
слышать его могли только те, которые етояли близко ;  он в вое· 
торженных выражени ях восхвалял митропол ита н русских ели· 
с к о п о в , п о у ч а л  п ре б ы в а т ь  в с м и ре н и и  н в п о с л у ш а н и и ,  
п редставлял в пример несчастную Грецию, наказанную з а  свое 
непокорство. "И вас, зде сущих н прочих отсутствующих благо· 
словляем отеческим благословением " .  Так сказал св.  отец п р и  
конце реч и .  

Когда елископы лисали в отечество о событиях этого дня, то 
знали, что там понравнлось бы, если бы папа высказал им какой-ни· 
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будь особый знак уважени я ,  и потому писал и, что папа сказал 
им : " Не хочу я властвовать  над вами ,  но буду носить тяготы и 
немо щи ваши на  себе " .  Не  известно точно, так л и  гово рил им  
св. отец,  который всегда хотел властвовать и всегда стоял з а  
свою власть. 

На  другой день , в канун п раздника рождества Христова, 
епископов пригласили к вечерне,  которую сове ршал сам перво· 
священник с кардиналами.  Епископы с самодовольством расска· 
зывали после, что  цм тогда дозволили  в присутствии главы 
церкви находиться в своих украшенных золотом мит рах, так как 
все иерархи п ред лицом св. отца должны были явл ятьс я  только 
в белых шапочках без украшений .  В день рождества Христова 
Ипатий служил обедню в греческой церкви , а товарищ его К и ·  
рилл священнодействовал т а м  ж е  н а  третий день праздника.  С 
удовольствием заметили они ,  что в этой це ркви , построенной 
для уни атов, не  допускалось н и  малей шего изменения  в обрядах, 
и богослужение совершал ось с большим благочинием, чем на 
Руси ,  а грек епископ с п ятидесятью духовными особами прожи·  
вал при  церкви в полном довольстве .  "Лучше, - писал русский 
епископ к Гедеону Б алабану, - быть нам под единым пастырем , 
чем под пятью или  шестью : и церковное благочиние и безопас ·  
нщ:ть нашей церкви о т  этого выиграет " .  

В память присоединени я  русской церкви в Риме выбита ме· 
дал ь :  на одной стороне изображен папа ,  сидящий на своем п ре· 
столе  и рукою б л а гословл я ю 1ц и й  сто я ще го н а  к оленах  со 
сложенными на  грудь крестообразно руками русского епископа,  
склонившего голову ; позади него два стоящих лица ,  а на фасаде 
алтарь с распятием: На  другой стороне медали портрет Кли·  
мента V I I  с надписью вокруг :  " Ruten is recept is " . 

. По возвращении из  Рима иерархи наши застали уже волне· 
ние. В виленеком братстве образовалась среда против.одействия  
унии  для  Литвы и Белоруси. Стефан Зизаний ,  писавш ий еще 
прежде против католичества, напечатал сочинение "Ки риллова 
книга об антихристе " ,  направленное п ротив папства ; в нем до· 
казывалось,  что папа есть сам антихрист и врем я унии есть вре· 
мя  его царства. К ни га эта расходилась и с жадностью читалась  
духовенством и грамотными л юдьми .  Попы громили митропо· 
лита и епископов,  согласившихся на унию, называли изменника· 
ми и предателями .  Король,  когда до него дошли слухи о таком 
волнен и и ,  п р иказывал мит рополиту  осудить  возмутителе й  
своею духовною властью, потом п редавать гражданскому суду, 
а от виленекого братства велел взять алтарь и передать главному 
собору, дабы подорвать и разруш ить братство. 

В Южной Руси п роти водействовал унии Острожский ; его 
послани я возбуждали дворян и мещан против митрополита и 
его товари щей ;  наконец, князь позвал митрополита к суду, но 
король защитил последнего, запретивши должностным лицам 
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киевского уряда входить в разбирательство таких дел,  которые 
nодлежат духовной юрисдикции.  Корол ь надеялся,  что как ско· 
ро святей ший  отец утвердит nостановленное русскими еnиско
n а м и ,  то  д ело  конч ится успеш нее ; н а р о д  русски й п ри мет 
соединение,  и все nойдет хорошо.  К ороль ожидал возврата по· 
слов, и когда они воротились ,  то приказал созвать собор.  Тогда 
уже для короля собор не п редставлялся таким страш илищем, 
как nрежде, - что бы там ни толковали .  У же дело казал ось ему 
nоконченным ; и зменять его было невозможно;  не рассуждать 
n риходилось на  этом соборе,  а принимать то,  что nрежде и зго· 
топлено и теnерь nредлагалось. 

На 6 октября  назначен был съезд в Б рест. Король nри г-ла· 
шал туда не  только духовных, но князе й ,  nанов,  кастел янов, ста· 
рост и вообще nравославное дво рянство. 

Со своей стороны Острожекий извещал nатриарха о nред· 
стоящем съезде, и nатриарх поручил вместо своей особы п ред· 
с едательствовать на соборе  своему nротосинкелу,  по имени 
Н икифор.  Этот nротосинкел ( сан очень важный в восточной 
иерархии - наместник nатриарха в важней ш их делах ) был че· 
ловек глубокой учености ; некогда он был в Падуе ректором, и 
многие из польских nанов, там воспитывавшиеся ,  помнили его ;  
потом он был в Венеци и  проповедником греческой церкви св. 
Марка ; по возвращении из  Италии он п рои зведен был в сан 
патриаршего п ротосинкела и уже два раза заведовал nатриар· 
шеством во время отсутствия  nатриа рха. К роме него александ• 
рийский nатриарх Мелетий  прислал в Русскую землю своего 
nротосинкела ,  по  имени К ирилл.  Таким образом,  в то самое 
время как русские епископы хотели уклониться от сношений с 
В остоком , неожиданно явились два п редставителя восточной 
церкви, напоминая им  единство православия ,  при котором неза· 
конно было без соглас и я  восточной церкви делать важные пере· 
мены в русской. Протосинкелы прибыли к Острожскому, и князь 
проводил их  на  собор сам лично с вооруженною дружиною, а 
это придавало участию светских особ воинственный вид. С Ос
трожским разом прибыло в Б рест до двухсот дворян православ
ной веры. Из православных духовных архиерейского сана, кроме 
означенных греков, прибыл сербски й  митрополит Лука, а из 
русских явились двое - Михаил Копыстенский ,  вообще остаю· 
щийся в тени во всей этой драме, и Гедеон Балабан ; последний ,  
столько раз согласный на  унию,  теперь остался православным ; 
он видел, что с ильный Острожский ,  множество дворян и весь 
народ против унии .  Он надеялся теперь выи грать путем п ре• 
данности к старине ,  тогда как его товари щи хотели выиграть 
путем нововведения  в угоду папе и польскому королю. Гедеон 
клялс я ,  что не знает ничего о предварительных совещаниях, и 
объяснил свою подпись историею о бланкетах. Самые правосла в· 
IIЬie того времени мало верили истине слов его ;  но по крайней 
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мере, желая  оправдать Гедеона п ротив  ул ик со стороны униатов, 
они говорили ,  что если б и в самом деле Гедеон прежде укло
нился в унию ,  то все-таки хорошо сделал , что отстал от нее.  
Такое оправдание доказывает, что сделать е го совершенно чис
тым и непричастным к делу унии было чересчур трудно. Чтобы 
еtце более очернить врагов своих и выказать свои подви ги за 
отеческую веру ,  Гедеон рассказывал , что Ипатий  Поцей п р ислал 
ему из Рима письмо ,  которое, п режде чем дошло до него, попа
лось в руки его  брата Григория.  Когда Григорий Б алабан р·ас
печатал его ,  то вдруг почувствовал на  себе действие какой -то 
отвратительной пыли ,  насыпанной в письме ; он уверял,  что то 
был ядовитый порошок ; он слышал, что в Италии  в обычае по
сылать через письма таким образом яд в порошке. Не предста·  
вив, конечно, доказательств в справедливости такого обвинения ,  
Гедеон прежде всего уличал самого с ебя  в единомышлении с 
униатами ,  когда представил письмо в городской суд;  такое дру
желюбное письмо могло быть п исано только к человеку одинаких 
убежден и й .  З н а я  п режние п роделк и  Гедеона с патриархом 
Иеремиею и съезд  во Львове 1 594 года ,  нельзя сомневаться ,  что 
Гедеон знал ,  что подnисывал,  когда п исал на  л истах, где и зла
галось согласие  на унию, если б даже и в самом деле эти листы 
исписывались после того как были подписаны ; по  всему т о  же 
надобно полагать и о К опыстенском,  потому что на п режних 
съездах,  где он участвовал , говорилось об  унии .  

Из а рхимандритов были там двое приехавших с Востока :  
святогорски й  Макарий ,  св. Пантелей мона М оисей ,  туземные : 
печерский  ( Н икифор Ту р ) ,  дерманский ,  супрасльский ,  п ин
ский ,  дорогобужский ,  пересопницкий ,  степански й ,  около двенад
цати человек п ротоиереев, несколько иеромонахов и духовенство 
Бреста ; некоторые из этого  духовенства, особенно архимандри
т ы ,  были на съезде во Львове у Балабана и подобно ему п режде 
соглашались на  унию, а теперь отступались от нее .  

Еще до приезда своего в Б рест протосинкел Н икифор писал 
к митрополиту увещательное письмо и не получил ответа.  Когда 
православные съехались в Б рест , митрополит с униатами епи
скопами был уже там и дожидался королевских послов, чтобы 
начать соборное совеtцание. . 

Православные послали к митрополиту и к прочим,  п росили  
приехать предва рительно посоветоваться с ними : в какой церкви 
лучше будет устроить место для соборных заседаний .  Н о  м ит
рополит отвечал посланцам словесно :  " размысли м  и приедем,  
есл и  окажется нужным" .  

После такого ответа православные стали заниматься устрой
ством порядка дл я собора.  Вместо церкви выбрали они большой  
каменный дом ,  п ринадлежавш ий  хозяину по  имени Райский .  Ойи 
предвидели ,  что без тревог  не обойдется ,  и на  соборе произойдут 
сцены ,  неприличные для святыни божия  храма. Избрали двух 
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наблюдателей благочини я ( примитарисв ) , поставили  на средине 
а н а л о й  с свангелием и крестом, расположили места для духов· 
н ы х  особ сообразно важности звани я каждого из них; против  
н и х  были места полукругом для особ светского з вания.  Духов· 
н ы с  1· реки ,  не понимавшие по-русски и по-польски, должны были 
объясняться через переводчиков. 

В первое заседание возвысил голос львовский епископ и укор ял 
митропол ита и спископов з а  то, что они не явились к протосин
·кс л у  по e r o  требованию, как к своему начальнику. Протосинкел 
одобрил это мнение и предложил последовать п римеру древних 
соборов :  послать к митрополиту и епископам троекратное п ри· 
глашенис - парагностик .  Есл и  же бы они после третьего па· 
рагностика не явились, то следовало их признать виновными. 

С первым парагностиком послали семь духовных осо б :  на 
челе их  был киево-печерский  архимандрит Никифор Тур. М ит· 
рополит сказал и м :  " Мы п режде посоветуемся с епископами 
римеко-католической церкви : л ьвовским,  луцким и холмским " .  

Такой ответ уже указывал, что митрополит и владыки отсту· 
пили от п равославия.  На следующий день православные послали 
второй парагностик с шестью духовными. Посланцы ожидали 
до·ступа  к митрополиту до вечерен и не дождал ись. Так как он 
за день перед тем сказал, что посоветуется с римеко-католиче
скими епископами ,  то они отправились ко львовскому католиче· 
скому епископу и объяснили ему, что сам митрополит назначил 
время съезда на  собор : они съехались именно по его приглаше
нию, а теперь он не является открывать собор.  Это обраLцение 
к римеко-католическому спископу было сделано для того, чтоб 
-заранее оправдать себя в обвинении м итрополита. Они искали 
митрополита в церкви и там не нашл и ;  наконец,  вручили второй 
парагностик пинскому владыке для передачи митрополиту, что
бы, таким образом,  митрополит никак не мог от говариваться 
тем, что не получал его .  

Н а  третий день православные уже все признавали и заявля
ли, что  двоекратное непослуш ание патриаршему наместнику об
виняет митрополита. "Очевидно, - говорил тогда п ротосинкел 
Никифор,  - митрополит до сих пор притворялся ,  боясь, чтобы 
весть об  его отступничестве не дошла до нас в Грецию и не 
нашлись бы люди,  которые бы могли победить его словом ; он 
думал, что сообщение с Востоком опасно и трудно ; он не на· 
дсялся ,  чтобы мы сюда приехали ,  а между русским  духовенст· 
вом он не встретил бы сли шком ученых особ " .  

Отправили к м итрополиту третий  парагностик с теми л ица
ми,  которые ходили к нему с первым. В т ретьем парагностике в 
последний раз требовали ,  чтобы митрополит явился и дал ответ. 
Митрополит отвечал посланцам : 

- Справедливо или несправедливо мы поступили - только 
мы отдались западной церкви. 
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Получив такой ре шительный ответ , протосинкел доказывал ,  
что  соединение церквей не может совершиться н а  каком-нибудь 
местном синоде ; такое важное дело т ребует собрания ученых со 
всего света , л юдей богословных: потом он об ратился к светскому 
к ругу,  похвал ил сидя1цих  в нем за  ве рность, но вместе с тем 
укорял тех из  их  собрати й ,  которые ради зеыных почестей и 
богатств ил и и з  боязни изменили отеческой вере, и в заключение 
советовал вообще всем п равославным построже следить за  со
бою.  " К апля пробивает камень ,  а дурные обычаи за ражают до
брых людей " ,  - сказал он .  

В этой речи было что-то п ророческое для дворян ,  которые 
теперь так горячо бросились за tцюцать  православие,  нос я  в себе 
мно го такого,  что распола гало их к и змене п равославию.  

В этот самый день Скарга  вызвал Ост рожского из  соборного 
заседания и дол го гово рил с ним наедине. По поводу этого сви
дания протосинкел сказал : " Гораздо приличнее отцу Скарrе 
явиться перед нами и препираться с учеными людьми ,  а не  убеж
дать светских  л юдей , не ведущих в богослови и " .  

После того члены собора з анялись рассмот рением прошени й ,  
поданных на  собор. О н и  были поданы о т  всех городов и земель 
Волынской земли ,  а также из К иева, Переяславл я ,  Пинска и 
·разных мест Литвы. Эти п ро ш ения  как нельзя  более согласова
лись с духом и намерени ями собора. В них просили не и зменять 
д ревне го богослужения  и не приступать  к соединению с римскою 
це рковью без согласия восточных патриархов, не вводить ника
кой новизны и отрешить от должности отпавш их от правосл авил 
духовных сановников. В обличение лицемерства митрополита 
Рагоэы представлены были на собор его собственноручные письма 
к разным особам, где он уверял , что не помышляет об отщепенстве. 

На четве ртый день соборных заседани й мит рополит и вла
дыка обвинены был и :  1 )  в пренебрежении к власти конста_нти
·нопол ьского пат риарха ,  которому они при  своем вступлении в 
сан присягали быть в послушании ; 2 )  в том,  что они  от1юсились 
в чуждую римскую епархию,  когда был и подчинены константи
нопольской,  и тем нарушили  п равила все-ленских соборов ( вто· 
рого - пр.  2 ,четвертого - 18  и шестого - пр. 36 ) ,  где признается 
равенство константинопольского патриаршего престола с римским ;  
3) наконец, в том, что одобрили  отличия западной церкви , не  при
знаваемые восточною ( именно : прибавление к символу веры, со· 
вершение е вх а р и ст и и  н а  о п р ес н о к а х ,  ч и ст и л и щ е ,  п о с т  в 
субботний день ,  безбрачие  священников ) .  За это собор отреш ил 
от сана м итрополита Михаила и единомышленников его, еписко· 
пов :  владимирского Ипатия ,  луцкого К ирилла,  полоцко го  Гер
мана,  холмекого Дионисия  и пивекого Иону, л и ш ил нх права 
управлять духовенством, тво рить суд над ним и пользоваться 
доходами с и мений ,  приписанных к должностям,  которые они  
занимали .  Собор  отправил архимандрита печерского  Никифора 
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Тура в сопровождении нескольких особ духовных и светских 
объявить об этом мит рополиту. Посланец должен был подать 
м ит рополиту и епископам соборный при говор ,  написанный та�  
к ими словами : " Знайте, что за  ваше новомыслие, отступничество 
и непокорность божественным и святым правилам вы лишаетесь 
всякого достоинства. Десятого октября 1 596 года" . 

Н икифор Тур застал м итрополита во дворе владимирского 
владыки ;  с ним находились и другие архиереи ; они ждали ко· 
ролевских послов. Печерский архимандрит подал м итропол иту 
записку молча. Сторонники  уни и говорят, что эта записка не 
была никем подписана, и митрополит тогда же заметил это. Но  
в кни ге Ekthcs is , где  и злагается история  этих дней ,  говорится ,  
что  на  при говоре были подписи ; может быть,  м итрополиту по ·  
слали тогда исподписанную копию. Никифор Тур ограничился от· 
ветом, что он принес эту записку для известия о том, что собор 
nостановляет. Митр<щолит приказал сделать список с этой записки. 

В это самое время прибыл и ту да  же ожидаемые е'пископами 
королевские послы и ,  узнавши ,  в чем дело, обратил ись к печер· 
скому архимандриту и сказал и :  

- Поступать таким образом с митрополитом - значит ока· 
зывать непослушание к о р ол ю .  

Т о г да королевские послы отправили к князю Острожскому 
трех посланцев :  Претвица, Шуйского и Каминского. Они дума· 
ли, что тут всем заправляет Острожский .  Посланные сказали 
Острожскому : 

- Королевские послы оскорбляются тем, что от вашей ми·  
лости посылаются митропол иту ответы и декреты, не д.оставив· 
ш и  п редвар ител ьно  н апис анного  и м ,  посл ам .  Так как они  
црисл аны от  Его  Королевского Величества, то никакое поста· 
новление не должно состояться без участия  их  милостей .  

- Не знаю ,  чем они  оскорбл яются ,  - сказал  Остро•  
жский ,  - скорее нам следует оскорбляться ;  потому что мы тер· 
пим обиды от изменников, которые все это зава рили ,  и от тех, 
которые им потакают ; мы возлагаем упование на Бога; а я п ри 
своем стою и стоять буду. 

Тут выступил пан Гулевич, избранный светскими членами 
собора маршалком кола, и сказал : " Не его милость князь,  а мы 
вес посылали к митрополиту, князь только единая особа - сам 
по себе;  если их милостям королевским послам нужно это писа· 
ние, - мы пошлем и м " .  

Гулевича подоз ревали в протестантстве, и посланцы королев
ских послов сказали ему :  

- Н е  с вами речь ведем. М ы  присланы к их милостям князь· 
ям,  а с новокреLцешiыми и евангеликами не имеем дел ; где он и 
будут, там не может состо яться справедливого постановления .  

- Да я вас не прошу, - сказал Гулевич, - я без  их мило· 
стей и сам не хочу толковать с вам и. 
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После этого отправлены был и  от собора четыре nослан!!а к 
королевским послам у знать королевскую волю,  которую они 
должны были сооб1цить собору.  

Эти королевские послы были : князь Криштоф Радзивилл,  
ТРО!!КИ Й  воевода ;  Лев Сапега - виленски й ;  литовский  подскар
бий Димитри й Хале!!КИ Й .  Они известили ,  что королевская воля 
такова, чтобы они склонились к соединению с римскою цер
ковью. Вместе с тем они .заметил и ,  что п ротосинкел Н икифор 
не имеет никако го црава вмешиваться в дела, называли его  ту
ре!!КИ М  шпионом и прибавили , что правительству об этом сооб
щил молдавски й  воевода. 

Православные объявили ,  что они со своей стороны пошлют 
послов к королю. 

9 октября  выбрали и з  среды своей двух светских особ : Ма
линовского и Древинско го.  В инструкции ,  данной им ,  православ
ные  паны, р ады ,  д и гн и та ры , урядники , рыца рство ( релие  
гре!!кое с короны из  Вел икого князства Литовского ) поручали 
благодарить корол я за  доброе и отцовское напоминание о сое
динении церквей .  Мы ( говорилось в инст рукци и ) были бы очень 
рады этому, но видим из истории ,  что это священное соединение 
уже не раз составлялось ,  но также не раз и разрывалось,  потому 
что не были отстранены все п репятстви я ;  мы теriерь не хотим 
строить непрочное здание ,  а помыслим об основательном и креп
ком.  Представлено королю несколько важных п ричин, почему 
они не могут теперь приступить к соединению :  1 )  они составл я
ют только часть восточно й  церкви сообразно д ревнему порядку 
и более шестисот лет находятся  в послушании у константино
польского патриарха . Они считал и , что не смеют п ринять на  
себя  п рава делать такие  важные постановлени я на поместном 
соборе, тем более что назад тому сто лет с лиш ком константи
нопольский патриарх ,  п р и глашенный на Флорентийский собор 
для подобного дела соединения  церквей ,  не оставил без внима
ни я русского народа, хотя ему было прилично и противное, как 
верховной особе .  Русские .заявили ,  что они  боятс я  навлечь на 
себя нарекани я в неблагодарности и без рассудном отступлении 
от восточной церкви, а тем самым подать турецкому тирану 
повод к причинени ю  больших оскорблений  патриархам и вообще 
всем сынам восточной церкви ; 2) они не доверяли владыкам, 
которым поручать такого  важного дела не  дозволяли их само
вольные поступки ; 3) и м  нельзя приступить в настояrцее врем я  
к соединению,  потому ч т о  римская церковь полагает соединение 
только в одном повиновении  папе яко всеобщему пастырю цер
кви , тогда как они никого не п ризнают всеобщим пастырем , кро
ме господа Иисуса Христа ,  е го же св. Петр нарек пастырем 
пастырей ; да кроме того, есть много статей , не сходных с учением 
и уставами отца папы. Эти различия  не могут бы-ть  улажены на 
частном соборе ; и потому они теперь боятся приступить к сое-
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-динснию,  чтобы со временем не нарушили  не сходных с ри мскою 
церковью статей и обрядов восточной церкви и не последовало 
лишения  п рав, данных в землях короля греческой вере. В за
ключение п равославные просили короля низложить митрополи
та М ихаила Рагозу и епископов, лишит ь  их прав на церковные 
иму1ц�ства и отдать эти имущества тем л ицам,  какие будут из
браны на основании конституций годов 1 575 ,  1 576, 1 589. 

Наконец, при з акрытии своих заседаний православные паны 
отправили на предстоящие сеймики в русские воеводства проте
стации и просили п риготовить жалобы, которые бы могли быть 
поданы на будущем сейме ,  чтобы соп ротивл яться введению 
унии .  Они  по  вере, совести и чести обе1цались своим братьям 
дворянам не признавать мит рополита и епископов в их  достоин
ствах, не допускать их до какой-либо ю рисдикци и,  но, соединив
ш ись со всеми ,  не п р изнаюtцими власти и первенства папы, 
противодействовать всяким насилиям.  

Вслед з а  тем униатские владыки со своей стороны подвергли 
лишению сана владык львовского и перемышльского, архиман
дрита Никифора Тура и всех вооб tце  духовных, находившихся 
на п равославном соборе, за непослушание власти митрополита 
и за  участие в сходке, собранной самовольно, не в церкви , как 
бы следовало ,  а в непристойном доме, где обыкновенно соби ра
.ются еретические сходки и п роизносятся бо гохульные речи. От 
имени мит рополита, первопрестольника и правител я русской 
церкви послан был им  всем поодиночке приговор с таким заклю
чением :  " Кто тебя, от нас п роклятого, будет считать епископом 
( игуменом или пресвитером, смотря  по  лицу ) ,  тот сам пусть 
проклят будет от Отца, Сына и Св. Духа " .  Униатский собор 
признал, что протосинкел Никифор не имеет отнюдь никакого 
права п редседательствовать на соборе,  что он самозванец, и при
том сам л ично - человек, известный своим дурным поведени�м. 

Именем короля Никифор был арестован и приведен перед 
поветовый суд. Там перед маршалком е го обвиняли,  что он ту
рецки й  шпион, говорили ,  будто пой мали посланного им гонца в 
Турцию с пись-мами враждебного Речи Посполитой содержания.  
Но князь Острожекий  заступился з а  него и доказывал , что его 
нельзя  судить в таком суде ,  что он сли шком важная особа ,  и 
если он об винится в г осу дарственном деле, то его дело может . 
. разобраться только в сенате. Отложили суд над Никифором до  
открытия  сейма  в 1 597 году. Острожекий взял  его к себе. П о  
требованию корол я  Острожекий прибыл с ним в Варшаву. По 
правилам суда  назначили ему  обвинителя-инстигатора и защит
ника-прокуратора ,  назначили комиссию из нескольких духовных 
и светских сенаторов и нескольких послов Короны польской и 
Великого княжества Литовского. Обвинителем его явился тогда 
и сам гетман и канцлер Замойский , тогда бывший во вражде с 
Острожским.  Был пойман волох, посланец князя Острожского, 
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отправленный в Волщцину для покупки лошадей .  С ним  были 
деньги и письма от како го-то греческого чернеца Пафнути я ,  из 
Замостья уехавшего в М оскву. В этих письмах, писанных греком 
к своей сестре ,  был и такие  известия : " Хищные волки ,  псы л яхи 
приневоливают нашей ве ры христиан на католическую веру и 
бьются между собою ; уже их более двадцати  тысяч полегло " .  
Последнее было преувеличенное известие о возмущении Нали
вайка.  Придрались  за то к Никифору ;  протосинкел,  не  зная 
по-польски ,  отвечал на суде  по-италь янски ,  уве рял,  что он не 
писал этого,  не  знает об  этом,  и это не должно касаться  е го. 
Посланец объявил  на су де, что он не получал никаких писем и 
поручений от Никифора .  В этом деле невозможно было его  не 
только уличить, но даже сделать прикосновенным к делу.  Тогда 
гетман Замойский  п рипомнил ,  что во время последней молдав
ской войны Н икифор был пос редником между туркам и и За
м о й с к и м ,  д е р ж ал я в н о  с т о р о н у  т у р о к ,  т ре б о в а л ,  ч т о б ы  
поставленный в М олдавии Иеремия  признал турецкую власть 
и дал в залог сына свое го султану, и вообще показывал свое 
расположение  к Турции .  " У меня, - сказал Никифор, - есть 
письма господаря  Иеремии  и молдавских боя р :  они п росили 
меня  взять посредничество, и я по их п росьбе вмешался в это 
дело ;  и что ж я худого сделал?  Если б мое посредничество было 
неправое и лукавое , то оно не  имело бы таких последствий .  А то 
вышло,  что обе стороны стали довольны . . .  Татары и Сииан-паша 
ушли со своими войсками ; а паи  гетман посадил на воеводство 
Иеремию" .  И здесь Никифор был совершенно прав ,  да это об· 
стоятельство п редметом суда и разбирательства не могло быть. 
Недовольные этим ,  враги начали обвинять его в разных п реступ
лениях, говорили ,  что он чернокнижник и вошел чернокнижест
вом в милость к султану через сестру свою, которая  находится 
в гареме султанском,  что он  убил в Константинополе какого-то 
мальчика.  По одним извести ям, на него показывали ,  что он в 
любовной связи с матерью султана. Никифор отвергал все это 
как выдумку врагов и, очищая свою честь от клеветы, .заметил, 
однако,  так : " Все это ложь ; но если бы даже правда  была ,  то и 
тогда не ваше дело судить то ,  что делается в чужой земле ; и вы 
отнюдь не имеете п рава меня наказывать " . Б олее видимых ю ри
дических доказательств пол яки могли найти в том,  что он, по 
их мнению, не и мел права открывать собора.  На это напирали 
обвинители.  " Патриарха в К онстантинополе нет ,  а ты ни от кого 
не послан и низл агать владык не имеешь  никакой власти ,  не 
взявш и дозволени я  от короля присутствовать на  соборе " .  Про· 
тосинкел отвечал : " В от моя  привилеги я ,  данная  мне вселенским 
патриархом на  пергамене с висячею оловянною печатью : из  нее 
вы увидите,  что я имею п раво посвящать и низлагать не  только 
владык, но и м итрополитов, и созывать поместные соборы. Свя
той памяти Иереми я  скончался ;  но теперь учинился патриархом 
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Мслстий ,  человек достойный и ученый.  Да не только от констан� 
тинопольского патриарха, но и от прочих трех патриархов я -
п ротосинксл, и дана мне такая власть ,  что в каждой из  их д иэ� 
цезий вольно мне созывать синоды, наблюдать над порядком, 
лишать дурных сана и поставлять достойных. Ес:Ли не верите 
моим письменным документам, - пошлите в Константинополь :  
там узнаете - правда л и  то, что н а  меня наговаривают мои 
вра1·и " .  Многие из  сенат о ров не поняли его речи ,  потому что не 
знали италь янского языка ;  из  тех, которые понимали ,  был и вра� 
ги его ,  потому что желали совершения унии, чему мешал Н ики� 
фор.  Некоторые сказал и :  "Сплетни разбирать не королю и не 
Речи Посполитой ,  а то важно, что он синод соби рал и низлагал 
митрополита и епископов" . Сторонники Острожского говорили : 
" Все это делает зависть пана гетмана к пану киевскому воеводе ; 
а владыкам то на руку, чтобы Никифора' изменником и шпионом 
объявили,  чтобы недействителен был приговор ,  который он из� 
рек на них " .  

В это время в комнату,  где находился Острожекий  с сенато· 
рами ,  вошел король .  Старик Острожский ,  глубоко оскорб,лен
ный, не вытерпел и - по известию современно го рассказа -
сказал �му сильную обличительную речь. Он  напомнил ему 
п режних королей : Сигизмунда 1 ,  Сигизмунда Августа,  Генриха 
и Стефана, службу своих предков и свою собственную этим ко· 
ролям,  свое старанис об  и збрании Си гизмунда в короли ,  жало� 
вался на  Замойского и потом сказал так : " Ваша  королевская 
милость ,  вопреки справедливым доводам нашим и предстатель· 
ству послов земских, не хотите оставлять нас при  наших правах 
в нашей православной вере, вместо отступников дать  нам иных 
пастырей ; напротив, допускаете отступникам делать  насили я  и 
п роливать кровь,  грабить,  выгонять из  маетностен  и даже из  
земли своей тех, которые не хотят приставать к их отступниче· 
ству. Ваша королевская м илость посягаете на право нашей веры, 
стесняете наш и  вольности ,  насилуете нашу совесть и сами нару� 
шаете присягу  свою. Я, сенатор,  не только терплю оскорбление, 
но вижу, что дело идет к окончательной погибели всей  К ороны 
польской ; после этого уже никто не обеспечен в своем праве и 
свободе . . .  Скоро наступит великая смута ; дай  Бог ,  чтобы до 
чего-нибудь иного не додумались . . .  Предки наши ,  принося госу
дарю верность ,  послушание и подданство, получали взаимно от 
государя милость ,  справедливость и оборону ; так одни другим 
присягали.  Опомнитесь ,  ваше величество, и послушайте доброго 
совета !  Я сильно оскорблен вами ; на старости лет у меня отнимают 
то, что для меня всего милее : совесть и православную веру ;  я уже 
в преклонных летах и - надеюсь - скоро расстанусь с этим све� 
том ; проrцаясь с ваш им величеством, я напоминаю вам, чтобы вы 
опомнились! Поручаю вам эту духовную особу ; Бог взьпцст за  
кровь его на страшн-ом суде ; а я прошу Бога :  да  не даст Он моим 
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очам более видеть нарушени я прав наш их, но сподобит меня н ц  

старости лет услыш ать о добром здоровье вашего величества н 
о лучшем состоянии ваших го<; у дарств и наших прав! " 

Старик отвернулся :  приятель взял его под руку ; подош л и  
двое служебников, чтобы вести князя :  е м у  от д ряхлости и вол
нени я, видно, было трудно самому идти ;  п риятель его заметил : не 
подождет ли он королевского ответа. "Не хочу ждать ! " - сказал 
взволнованный князь.  К ороль, увидевш и, что он уходит, послал за  
ним  зятя его Крнштофа Радзивилла. " Ворртитесь, - сказал Рад
зивилл, - я вас уверяю, что король тронут вашею горестью, и 
Н икифо р будет свободен " .  - " Нехай же соби и Никифора 
зъисть ! "  - сказал в досаде князь и вышел прочь. 

Никифора отп равили  в Мальборк ( Мариенбург ) в заточе
ние .  Острожеки й  помирился с Замойским.  

Насильственное введение унии вооружило п ротив католиче
ства русское дворянство , которое хоть уже и не отличалось вер· 
ностью отеческой  религии и с амо,  ополячивш ись ,  имело в себе 
много задатков решительной и змены всему, что составляло на·  
родность предков,  но теперь оскорбилось нарушением прав  сво
и х ;  его о г о р ч а л о  то ,  как с м е л и  духовные  дел ат ь  в а ж ные 
постановления без совета со светскими чинами .  Это чувство до• 
сады повлекло их к сближению с протестантами .  Недаром глава 
п равославного движения  Острожекий был в родстве с К ри што· 
фом Радзивиллом,  тогда бывшим главою протестантской пар· 
тин ;  последний  был женат на  дочери  К онстантина Острожского. 
В 1 599 году православные и диссиденты съехались в Вильне на 
общее совещание.  И з  греческих духовных был там белгородский 
сербский  митрополит Лука и один и гумен да  д иакон ; ни Гедеон 
Балабан, ни М ихаил Копыстенекий не явилнсь ,  вероятно, чтобы 
не подать соблазна своим общением с е ретиками .  На  этом съезде 
составилась конфедерация двух вероисповеданий .  Сообразно 
д ревнему праву свободы совести в Речи Посполитой дворяне 
обоих вероисповеданий  постановили - охранять всеми средст· 
вами свободу своего богослужения ,  неприкосновенность церквей 
и их имуществ, находящихся  в маетноет ях панов, участвующих 
в конфедерации ,  и помогать всякому, п ринадлежащему к грече· 
ской вере и к п ротестантским церквам . Они избрали и з  среды 
себя генеральных провизоров, из  числа которых было шесть се· 
наторов, а другие были нз  рыцарства, - всего 1 20 человек ; в 
числе провизоров были паны знатных и богатых родов :  Остро· 
жские,  Вишневецкие ,  Корыцкие, Зеновичи ,  Г о рек и е, Пузыны, 
Радзивиллы, Сапеги ,  Рожинекие и п роч.  Всякий , кто будет ос
корблен по поводу религии ,  должен обращаться к кому-нибудь 
из провизо ров, а тот должен защищать  своего клиента и помо· 
гать  ему ил и же  поручить е го своему товарюцу, другому п рови
зору .  Положено было собирать синоды по делам -веры не иначе 
как совместные, так что если диссиденты собирают свой синод,  
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то приглаш ают к уча.сти ю  на нем православных, а православные, 
со своей стороны, приглаш ают на свои синоды диссидентов. 

Ничто так не доказывает несостоятелыюсти тогдашнего рус
ского дворянства в деле обороны своей веры, как эта странная 
конфедерация ;  тут не шло дело только о гражданском взаимо· 
действии для охранени я того и другого вероисповедани я ;  а тут 
было обязательство соби рать  синоды по  делам веры не иначе 
как допуска я  на  них последователей и того и другого учения. 
Православные дворяне оказали здесь по отнош ению к протестан· 
тству склонность к тому, на что покушались архиереи по  отно· 
ш ен и ю  к к ат о л и ч еству : в виду  б ы л а  уни я  п ра восл а в и л  с 
nротестантством , в nротивность из готовленной уже унии nраво· 
славия с католичеством. Но  уния с католичеством представляла  
множество затруднений ;  уния с протестантством была сове ршен• 
ною нелепостью. Самая мысль об этом могла п роизойти только 
оттого, что некоторые и з  п ризнававших себя официально п ра• 
вославными  были проникпуты протестантством ,  а другие были 
круглые невежды в предметах веры, им могло казаться возможным 
то, что для знающего дело было положительною невозможностью� 
Только таким nутем можно объяснить эту конфедерацию. Неу ди· 
вительно, что nротестанты, которые тогда были несравненно об· 
разованнее n равославных,  увидели  nосле того возможность 
набросить на  русское nравославис такую же сеть ,  какую набра• 
сывали на него иезуиты с братнею. Тотчас nосле этой конфедера• 
ции диссиденты nодали своему патрону Криштофу Радзивиллу 
проект о соединении с православием;  это, впрочем, в nереводе на 
язык диссидентского смысла, значило обращение православных. 
" Мы думаем (сказано было в этом nроекте ) ,  что сойдемся с 
духовными греческой веры : nусть только св. nисание будет ос· 
новою нашей веры и судьею наших сnоров" . На таком важном 
основании они думали стать воедино с православными, потом 
собрать разные церковные вопросы, где п равославие, расходясь 
с католичеством,  сходилось с протестантством ; тут были воnро· 
сы о единстве церковного главы, об отве ржении чистилища,  о 
браке священников, о причащении под двумя  видами. Для у д об· 
ства споров советовали п редложить nравославным составить 
свое исповедание, а диссиденты представят им свое, составленное 
на сандомиреком съезде. С мущало их тогда различие  толкова· 
ний об исхождении св. духа, но они находили ,  что в сущности 
спор здесь касается,  более выражений, чем предмета. Самое важ"' 
ное препятствие к соединению было, конечно, nризыванис святых, 
nочитание икон и уnотребление множества обрядов. Протестанты 
хотели непременно убедить православных оставить n ризыванис 
святых, потому что, по их  nонятию, это было крайнее суеверие ;  
соглашались оставить п равославным обряды и иконы, но с на·  
деждою, что через частые синоды их пасторы успеют довести 
православных священников до  того, что те даже соглас ятся слу• 
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жить на оп ресноках. Надобно прежде всего устроить так { гово
рили диссиденты ) ,  чтобы мы могл и без зазрени я  совести ходить 
в их  церкви , а они  бы не  гнуш ал ись нашего богослужения ;  тогда 
может случиться ,  что к ним пристанет несколько наших еван ге
ликов ;  зато несравненно большее число их перейдет в нашу  веру.  

В век всеобщего прозелитства и борьбы ве роучений естест
венно было, что диссиденты возымели этот з амысел , тем более 
когда сильный враг - иезуитство - грозил низвергнуть и пра
вославне и диссидентство разом. Это побратимство православ
ных с диссидентами давало вра гам только силу и повод укорять 
не признающих власти св. отца и доказывать, что без соединени я  
с католичеством греческая церковь поги бнет и восторжествует 
ересь. Правосл авные, бывш ие на виленеком съезде,  должны бы
ли скоро стать в такое положение, что им  приходилось ради 

. православи я отрекаться от своих новых союзников. Так и сделал 
один львовянин ,  Юрий  Рогатинец ; ко гда Ипат и й  Поцей укорял 
православных в общении  с еретиками ,  то он писал : " Мы не дер
жим дружбы с еретиками и вообtце с от tцепенцами ,  всякими ,  
отступивш ими  о т  восточной церкви, начавши от А рия  до Фор
моза,  папы римского, и отлучаемся от n c e x  их наследников" . 

Уни я  1 596 г .  была утверждена в конце 1 596 г. королевским 
униве рсалом. Она открыла в Речи Поспол итой пут ь  к своеволь
етвам и вследствие своевольств - к бесчисленным процессам в 
судах. В Речи Посполитой уже было в обычае самоуправство ; 
�то на  кого имел неудовольстви я и чувствовал за  собою силу ,  
тот старался наделать сопернику пакостей насилием ;  теперь ес
тественно вышло ,  что как скоро одни нашли  поступок архиереев 
п охвальным и .признал и  унию, а другие  осуждали е го,  то  одни 
против  д ругих начали оказывать всевозможнейшее  своевольство. 
Ипатий  Поцей е tце раз попробовал было склонить Острожского 
к унии и написал ему пространное послание ; в ответ ему по 
поручению Ост рожского написан был неизвестным клириком и з  
Острога ответ ; в нем православный человек укоряет устроивших 
соеди нение,  что они внесли  эти м  поступком не мир и спокойст
вие,  а раздоры и смуты. " Мы терпим,  - говорил  он, - пору
ган и я ,  по tцечины ,  оплевани я ,  уби йства,  наезды на  домы, на  
школы и на церкви , осквернение  женщин"  и пр .  Тогда у пишу 
щих  была склонность риторически преувеличивать и живопи
сать  самыми я ркими  красками  несправедливости враждебной 
стороны ; а потому вообще на описани я у rнетен и й ,  причиняемых 
православным, следует смотреть критически ;  несомненно толь
ко, что фанатизм торжествующей стороны проявл ялся.  Так , в 
Вильне ( и  конечно, в других городах ) ме rцане католической 
веры и униаты ( вообще признававш ие вл асть папы и оттого че
стимые папежникам и )  отстраняли от участ и я  в общественных 
делах православных л юдей ; отступившие от веры архиереи ли
шал и  мест священников, не хотевших признать унии ,  а за проти-
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nодсйстnис п рсслсдовал и их гражданскис вл асти .  К оролевская 
кан!.!слярия  объявил а мятежными сходби r!!ами братства, кото
рые были особенно предметом вражды и ненависти всех папеж
н и к ов ;  n Вильнс  иезу итские  у чен и к и ,  поду щасмыс свои ми 
наставниками ,  сделали n 1 599 году нападение на братскую !,!ер
коnь в день Свет л ого воск ресени я ;  подобные событи я  случались 
и в других местах. Во Львове католики-мсi,цане мешали право· 
славным мс1цанам торговать , заниматься ремеслами и учить де
тей по-русс к и .  Сторонни к и  унии считали  последователями  
церкви греческой только принявших соединение с римскою со
образно примеру и наставлению сво

.
их архипастырей ; остальные 

же православные n глазах их  были отщепен!.!Ы от греческой цер· 
кви ,  непослушные своим пастырям и потому м ятежники проти в  
законной ,  признаваемой веками духовной вл асти .  П равославные 
со своей стороны пытались юридически доказать,  что архиереи, 
принявшие унию, без согласия  со светскими ,  без вселенского 
собора реш ившисся  на введение такой важной новизны, посту
п или беззаконно и должны подвергнуться лишению своего сана. 
В 1 598 году была подана православным и  на сейм жалоба на 
м итрополита и епископов,  принявш их унию ;  но  отступники ,  
пользуясь покровительством короля ,  сделали так ,  что разби ра· 
тельство их  дела приостановили ( отволокли ) .  В 1 600 году умер 
Рагоза.  Заха рий Копыстенекий в своем историческом сочинении 
" Палинодия "  говорит, что в последнliе дни своей  жизни он со 
жалел о том , что  принял унию, и мучился совестыо за свое 
отступничество ; но, соображаясь с прежним характером этого 
д вуличного человека,  можно предположить ,  что он до конца 
жизни пребыл верным и достойным слугою иезуитов, а только 
п родолжал хитрить ,  подделываясь по мере надобности к про
тивной стороне, чтобы тем удобнее проводить свое дело. Н а  его 
место избран и утвержден от короля в сан м итрополита Ипатий 
Поцей . Т о г да послы воеводств киевского и волынекого снова 
подали  на сейм жалобу на Ипатия  Поцея и К ирилла Тсрлецкого 
как на  r лавных зачинщиков, ездивших в Рим,  и в силу этой 
жалобы происходило замечательное сост язание,  описанное в со· 
временном сочинении " Пересторога " ,  отнесенное , однако, оши· 
бочно к раннему времени .  

Говорят ,  что  К и рилла Терлецкого обвин яли сверх того  в под
У I!!Снии к убийству посланного от князя Острожского в ЛУ!.!КИЙ 
монастырь св .  Спаса СВЯ L!!енника Стефана Добрьшского,  кото· 
рый бt>IЛ утоплен напавшими  на  него людьми.  

Нам сообuJают защиту униатов только по церковному делу. 
Речь держал Ипатий и сказал : " Нас п ризываст к суду речь 
посполитая народа русско го ,  как будто бы мы были уже людьми 
светскими и лишенными сана, как  будто мы удержиnаем наши 
достоинства и церковные маетности ко  вреду и оскорблению их 
всех. Вот , милостивый господарь ,  неслыханное дело :  на пастыря 
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овцы жалуются ,  а напрот ив ,  пастырь должен на них  жаловатьс я  
как на непослуш ных верховному господину, который должен не� 
послушных и строптивых карать  и приводить к послушанию,  по  
словам ап. Павл а : " невежду страхом спасать " .  

Н е  ваше л и  королевское вел ичество дали мне епископство 
владими рское по  ходатайству воеводы киевского,  который со 
слезами просил меня принять его ,  когда я этого не хотел ? Не 
ваше ли  королевское величество извол или дать мне сан митро� 
полита по смерти м итрополита М ихаила?  Кто же у нас в госу� 
д а рстве без с п р аведл ивой п рич ины отнимает должност и ? "  
Поцею удобно было защищаться  последним аргументом,  потому 
что в Речи Пасполитой давались  должности пожизненно ;  т ру дно 
было лишить кого�нибудь должности ,  когда есть у занимавшего 
ее сторонники и связи. Свое отступление от п атриархов он оп �  
равдывал таким  образом : " Мы от  патриархов не видел и н и  на �  
уки ,  ни порядка.  Они ездили к нам ,  овцам своим ,  только з а  
шерстью и молоком и вместо мира  вносили  раздор и меч посреди 
детей . Они простым людям дали братства, учреждение новое, 
неслыханное и законам проти вное ; избавили их от власти спи�  
скопской ;  даровал и и м  самим такую власть ,  какая только при�  
надлежит. епископам в и х  диэцезни .  И вот, хлопство в своей 
п ростоте присваинаст себе т акое господство ,  что ни епископов, 
ни панов своих слушаться не хочет : п роисходят раздоры, драки ,  
кровопрол ития .  Мы не новое  дело затеяли .  Предок мой , полто� 
раста лет тому назад прибывш и  из  русских к раев на Флорен� 
тийский собор, признал римского первосвященника вселенским  
пастырем и отдал ему  послушание .  Притом польские короли 
дали права и вольности тогда еще, когда неве рный не держал в 
руках своих  и самого патриа рха,  и греческого царства. А теперь ,  
когда и светское государство, и царская власть уже в руках его ,  
и пат риархи вступают в свой сан по его желанию,  - не должны 
ли  мы бежать от такого пастыря ,  который и сам в неволе и нам 
подать избавлени я не может ? " 

Один из  членов львовского братства отвечал на речь Поцея. 
Он опровергал обвинение ,  будто пат риархи не заботились о по� 
рядке, и напомнил ,  как Иеремия  низвергал недостойных пасты� 
рей , п р и пом инал , как пат р и а рхи�греки  заложили школу во 
Львове ,  как м ит рополит элассонский  Арсений учил во Львове 
два года сам ; а насчет основани я  .братства заметил : " Что  же?  и 
Христос так же  поступи л :  обличил архиреев и ,  собравш и к себе 
народ и учеников,  выбрал из с реды и х  учителей " .  Широко рас� 
пространился он { если верить и звестию " Перестороги " )  о Фло� 
рентийском соборе и доказывал е го несостоятельность. То же 
известие говорит ,  будто этот п равославный о ратор  тогда же со� 
общил о некоторых необыкновенных явлени ях, которые призна� 
вал за  знамения ,  указывавш ие  божеский гнев к униатам . " Гром 
небесный поражает ваше дело,  огнем палит, - и ст рашные зна� 
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мени я показываются в uерквах, как случилось в Рогатине  и в 
Галиче,  о чем свидетельствуют показания и урядовые записи .  В 
Бресте, в соборной церкви,  где вы служил и с папежниками ли
тургию первый раз после унии ,  вино в потире превратилось в 
воду, и вы, наливши другого вина, докончили ваше богослуже
ние; в Г рубешове, где вы собрались служить в церкви вместе с 
nапежниками ,  закричала на  вас с великим укором христол юби
вая жешцина ; вы в половине обедни приказал и ее бить до крови 
по губам, и сами после великого выхода ушли из  церкви ; nотир ,  
оставленный на престоле , лоnнул, и вино разлилось на облачение 
ваше ; тогда священник  той uеркви из алтаря закричал народу, 
nоказывая  такое чудо: народ бросился на вас, хотел вас nогу• 
бить, но ваш и  многочисленные сторонники и замковое начальст
во оборон и л и  вас ; и вы , nоймавши  этого попа ,  n р иказали  
заключить е го  в другом городе на несколько месяuев, чтобы он 
не рассказывал nеред людьми о том, что случилос ь " .  Сомни
тельно, чтобы это говорилось на самом деле в то врем я на сейме 
nеред королем, так как вся речь православного оратора, nриво
димая " Пересторогою " ,  nахнет сочиненною риторикою ; но n o  
крайней мере эти легенды любопытны, показывая ,  какие вести 
расnускались в то врем я  против  nаnежни ков. Несомненно то, что 
оправдания  Поцея ( в  подлинности которых нельзя сомневаться; 
если не во всех выражени ях, то по смыслу,  передаваемому " Пе
ресторогою" )  показались полновеснее о бличений п ротив униа
тов. Сеймовым декретом постановлено, что духовные, п римявшие 
соединение с римскою церковью, этим  поступком не сделали 
оскорбления народным n равам и потому должны оставаться в 
своих достоинствах. Король  злобствовал на  Острожского н 
умышленно делал ему разные неприятности ;  так ,  напр·. ,  был nо
дан на него извет, что он не платил от своих имений nодымного 
с каждого двора ,  подати ,  наложенной со времен Люблинской 
унии вместо прежних повинностей на жителей Волынской земли ; 
вообще насчитывали на  него 4000 коп, и король грозил : если 
старик не явится к ответу в суд , то недоимку станут собирать 
от его имений посредством войска, несмотря ни на что.  Жалуясь 
на это, Острожекий в письме своем к з ятю своему Кри штофу 
Радзивиллу замечает ,  что этого не бывало при п режних ко ролях, 
а теперь такое стеснение постигает все русское дво рянство. Ос
трожского этим не обратили .  Напрасно nытался к нему писать 
сам паnа, убеждая его признать унию. Он отвечал в вежливых 
выражениях, что желает сам соединения  церквей ,  но только тог
да,  когда отцы патриа рхи восточные приступят к этому соеди 
нению, и представил ,  что самовольные постуnки  а рхиереев, без 
воли народа покусивш ихся на такое дело,  наделали того ,  что 
теперь больше русских людей обратилось к ереси , чем к апо
с1ольской столиuе.  В 1 605 году снова потребовали к ответу мит
рополита Иnати я Поцея ,  но  судный декрет освободил его о т  
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обвинений .  Вопреки  свободе убеждений  и слова, которым Поль· 
ша  так гордилась ,  король думал опираться на большинстве ре· 
внителей католицизма и вообще на силу этого вероисповедания ,  
стал преследовать своею властью врагов унии .  Так Стефан Ку
коль (в  ученом переводе Зизаний ) , автор книги К ирилла,  з а  рез
кие речи п рот и в  унии и вообще р и мс к о й  ц е р к ви еще до 
Брестского собора  подвергнувшийся проклятию от митрополита 
и владык, его пособников, подвергся  преследованию короля.  Так 
же поступлено с двумя виленекими попами братства - Васили• 
ем и Герасимом,  п рокл ятыми от архиереев з а  противодействие 
унии. Король об являл их банитами , приказывал своею грамотою 
не иметь с ними сношений ,  не передерживать их  в домах, а град· 
ским и мещанским и вообще всем начальствующим лицам по· 
стаал ялось в о б язанность задержат ь  их и посадить в тю рьму. 
Современное известие  говорит,  что Зизаний ,  учитель и за [ц ит·  
ник православи я ,  спасс я только тем , что  вылез и з  своего поме· 
щения  через дымовую трубу. 

Через несколько времени он опять  явился в Вильне, был при·  
нят троицким настоятелем и снова начал  проповедовать п ротив 
унии и порицать католичество. Король опять выдал против  него 
rрамоту аиленеким ме[цанам, приказывал находиться в послу• 
шании у митрополита и отнюдь не допускать произносить пропо• 
веди тех, на которых наложено п роклятие. К этому обязывались 
ме•цане под опасением пени трех тысяч коп грошей, из  которых 
половина должна идти в королевскую казну, а другая митроnоли• 
ту. Несмотря на такое грозное приказание не послушался про
nоведник н и  мещан, ни королевского приказания,  и nродолжал 
проnоведоват ь ;  наконец·, по nриказанию митроnолита Поцея бы• 
ла заnечатана самая церковь, оскверненная ,  как говорил  он, бо
гохульными словами .  Подобным образом nоступил к ороль с 
архимандритом Суnрасльского монастыря  Иларионом Масаль· 
ским : в 1 602 г .  он не хотел принимать унии и nовиноваться 
митрополиту,  з а  это Иnатий  проклял его ,  а король издал rpa·  
моту, запрещавшую подданным иметь с ним всякое общение. 

В 1 606 году Острожск·ий скончался  в глубокой старости ,  поч· 
ти ста лет от роду. Потеря была незаменимая ;  она сказалась 
nосле . Н о  после него дворянство еще несколько времени nрони· 
калось его духом, продолжало искать уnравы на отстуnников и 
требовать воз вращения старых прав греческой церкви. 

В 1 607 году в успокоение  смут выдана была сеймовая кон· 
ституция ,  подобно прежним старым обеспечившая права и пре· 
имущества греческой церкви в землях Речи Посполитой ,  но в 
ней не сказано  было о раздвоении ,  пронешедшем в этой церкви ; 
и каждую строку в ней униаты и неуниаты могли толковать 
исключительно в свою пользу. Униаты говорили ,  что д ревнюю 
�ерковь г реческую составляют они,  и доказывали, что в д ревние 
времена папа имел власть над всею христианскою церковью; 
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п равослаm1ые ссылались па то,  что греческая u,ерковь в польских 
вл адениях не nризнавала nаn<:кой власти ,  а nотому новая  кон·  
ституu,ия,  будучи nовторением nрежних, данных в те времена ,  
относится к той  u,еркви, в которой все остается nо·ста рому. Меж· 
ду тем в той же конституции nоставлено не доnускать двух бени· 
фиций на одну и ту же должность, что означало невозможность 
иметь двух еnискоnов в одной и той же еnархи и с правом nоль· 
зоваться nреимуществами и средствами еnискоnского сана ;  еле· 
д овательно, закон не nризнавал возможности существования  
двух u,ерквей с греческими обрядами,  и ,  таким об разом, оставил 
в недоразумении обе враждебные стороны. Сигизмунд и n рави· 
тельственные лица клонились к тому, чтобы разуметь nод гре· 
ческою верою униатскую. Тогда, с легкой руки Поu,ея, униаты 
единогласно стали nроводить учение о том ,  что греческая цер· 
ковь издревле была соединена с римскою ; в Х веке, когда Русь 
n риняла св. кре щение; еще н е  было разделени я u,ерквей - еле· 
довательщ>, русская церковь в самом начале была уже в соеди· 
иении с римскою, а nотому древнейшая  русска я  церковь -
униатская. На этом основани и  униаты захватывали церковные 
имения и таким образом в руках своих сосредоточивали мате· 
риальные средства. Не хотевшие nризнать унии духовные, нахо· 
дясь под гнетом архиереев, должны были или nроnадать без 
средств, или делать угодное nастырям;  только дворянство, не 
хотевшее еще изменить вере ,  nоддерживало их в своих и мени ях:  
там священники находились уже без духовно го начальства ; но 
после смерти с т рудом могли быть заменены другими, nотому 
что местных еnискоnов не было. Тогда по воn росам о свО"боде 
вероисnоведания и о nринадлежности церковных имуществ воз· 
никло множество тяжб;  светские трибуналы,  куда nостуnали 
n росьбы, часто решали тяжбы в пользу n равославных даже и 
тогда, когда в числе судей были католики ,  nотому что в те вре• 
мена иезуиты еще не усnели разлить повсеместного фанатизма ; 
поляки продолжали считать свободу совести важным основами· 
ем строя Речи Поспалитой и во имя этой свободы склонялись 
на сторону православных. Так точно и на сеймиках дворяне·ка· 
толики брали сторону п равославных дворян и говорили :  оскор· 
блени я,  которые терпят братья  наши греческой веры, касаются 
не только их,  но и всех нас,  принадлежащих к русскому народу ; 
мы должны стоять за  права наши.  

В 1 609 году новая конституци я  пояснила двусмысленность 
предшествовавшей и постановила, чтобы обе стороны, как п ри· 
нявшая унию, так и не принявшая ,  оставались в покое, а в случае 
споров следует судиться смешанным судом, т. е. перед судьями,  
принадлежащими к той и другой стороне. Это было со г л ас но с 
духом польской свободы и равенства прав:  да и по  общим юри· 
дическим поняти ям спорные дела между равноnравными судят• 
с я  перед судьями,  изби раемыми с обеих сторон: но униаты 
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тотчас перетолковали эту конституцию в свою пользу и дока· 
зывал и ,  что духовные дела должны разбиратьс я только духов• 
ными лицами, а как в то время епархии были замещены униатами, 
то и все дела по суду оставались в руках одной стороны. 

Уни я  сама по себе не могла бы скоро вз ять верх; свобод а  
польска я  не должна  была допускать насилие совести ; выш ло бы 
только две веры с греческими обрядами ; одна с признанием 
папы, другая под властью константинопольского патриарха ; а 
так как прежние льготы должны бы.11 и по праву принадлежать 
не Признаю1цим папы, потому что даны были тогда е tце,  когда 
уни и  не было ,  то очевидно, что материальная сила оставал ась 
бы на  стороне п равославия.  Но иезуиты совершили свое заветное 

дело распространения папской власти и здесь ,  как во многих 
странах. Иезуиты, как люди практические ,  всегда пользовались 
слабою стороною в том крае, где хотел и  вл аствовать . В Речи  
Поелолитой они  нашли  всемогущество дво рянского сословия · и  
поняли,  что какой дух будет в дворянстве,  таков будет и строй 
государства. Свобода убеждений и совести тогда,  как и всегда, 
была, так сказать ,  обоюдоострый меч ; она столько  же п р е п ят· 
ствовала ,  сколько и помогала иезуитам . Дух нации был против  
них, когда они вступили на пол ьскую и л итовеко-русскую почву ;  
мно гие считали их положительно вредными , но  признавали не· 
обходимым допустить их, как все вредное следовало допускать 
по началу свободы в надежде, что доброе возьмет верх. 

Иезуиты занял ись воспитанием и скоро успели персменить о 
себе мнение ,  потому что хот я воспитание, д аваемое ими ,  и было 

поверхностное, зато скоро и ш ироко распространялось.  Иезуиты 
в своем взгл яде на  просвещение держал ись того мнения ,  что 

. лучше пусть в к рае как мо жно больше б у дет образованных лю· 
дей , хоть бы со слабым образованием,  чем немногие приобретут 
знание и основательное образование,  а громада останется в со· 
вершеиной тьме. Иезуитские школы  росли как грибы. В первой 
половине XV I I века  они имели более тридцати школ и ак адемию 

в В ил ьне. В Южной Руси у них уже в конце XVI века были школы 
в Ярославле и Львове ;  в 1609 г. основали они в Луцке школу, · в 
16 10 - в Баре и Каменце, в Пе ремышле, в 1 620 - в Киеве, в 
1 624 - в Остроге; на левую сторону Днепра они проникли уже в 
царствование Сигизмунда, сына Владислава .  Шл яхетство отда· 
вало к ним  детей затем, что распространилась о них молва, что 
у них скоро учат и выпускают хороших л атинщиков;  а знание 
датыни тогда считадось гл авною вывескою учености и воспита
ния .  По п режнему обычаю иезуиты ничего не бради за воспита· 
ние и вознаrраждади себя добровольным приношением, и оттого 
в их шкоды поступало много детей небогатой шд яхты, ви девшей 
у них дешевый спосо б  воспитани я ; деньги тогда быди дороги ,  а 
съестного изобилие ; следоватедьно, п ривозить в школу  м яса, 
овоtцей ,  хлеба - не считалось  бодьшоJо тратою. 
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Как попадался к ним православный мальчик,  обыкновенно 
ничего не знающий в своей вере, они его скоро обделывали по
своему : они вели  учение свое так, что в силу сцеплени я понятий ,  
передаваемых знанием, у воспитанников явл ялась скоро любовь 
к католичеству .  и отвращение ко всему некатолическому и в том 
числе к православию. Иезуиты обладали изумительным искус
ством привязывать к себе детей и внуш ать  на всю жизнь при
вержениость к своему ордену ; поэтому они старались, чтобы 
детям у них было чрезвычайно приятно ;  они рассчитывали ,  что 
воспоминания  детства на  целую жизнь оставляют незаменимую 
nрелесть ,  что полученные в детстве п ривязанности и антипатии 
крепче всего в человеке ;  но  между тем они также знали ,  что 
старость,  особенно малоразвитая, любит строгость над молодо
стью ;  поэтому, прочтя их устав, могло казаться ,  как будто бы 
в их ш колах господствует самая сурова я  д исциплина, самая 
:строгая нравственность :  старикам-отцам это очень нравилось, и 
отцы тем охотнее отдавали детей в иезуитские школы. Детей,  
напротив, в те времена иезуиты баловали ,  отнюдь не томили 
частым учением, а большую часть времени дети у них проводил11 
в забавах. Вообще подчинение церкви было исходным пунктом 
иезуитами п роповедываемой нравственности ; но чтобы это под
чинение отнюдь не казалось суровым, иезуиты были сни.сходи
тельны к человеческим слабостям;  они не  ставили в грех веселой 
жизни, лишь бы только всегда помнить о боге и о повиновении  
церкви. У них  в школах было праздников более, чем обыкновен
но ; праздновали с особенною важностью дни разных святы?С, 
отличившихся ревностью к католичеству, а особенно святых 
иезуитского ордена :  Игнатия Лойолы, Франциска Ксаверия . 
. Самые детские забавы устраивались так ,  чтобы дети ,  и грая,  при·  
·вязывались к религии.  Они нашли ,  что детскому возрасту ника·  
к и е  з а б а вы н е  м о г л и  с т о л ь к о  н р а ви т ь с я ,  к а к  з а б а вы в 
сценическом роде, и по праздникам устраивали у себя в школах 
сочиненные ими нарочно драматические представления ,  которые 
бы внедряли в сердца и воображение детей католическое благо• 
честие и привязанность к иезуитам. Было,  между прочим,  в ходу 
аллегорическое представление, где изображалась  борьба иезу� 
итского о рдена с ересью. Ересь с адскими фуриями, ложью, 
развратом и роскошью овладевает европейскими монархами и 
подви гает их против истинной католической веры. Европа стра· 
дает от своих государей ; призываетс я на помощь вере иезуит· 
с кий орден ; являются иезуиты, как борцы правды. Г осу дари 
сознают свое заблуждение, приносят покаяние иезуитам ;  ересь 
поражается небесными громами - Европа очищена. !Jерковь 
поет хвалебное торжество иезуитскому ордену. А вот д ругое 
представление : сцены происходят в Новом С вете и Азии ;  там 
борьба ведется с древним язычеством - везде иезуиты, везде 
они nобедители, небо и земля величают и х .  Зрелище оканчива· 
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етс я вел иколепною апофеозою иезу итского о рдена .  Так и м и  
nредставлениями  nотешали своих nоспитанникон иезуиты и nри ·  
вязывали их к своему ордену. С nостоянною nроnоведью бл аго· 
ирави л иезуиты смот рел и сквозь пальцы на шалости учеников;  
бывали между учени ками и игра  в кости ,  и пьянство , и распут· 
ство . . .  учители как будто не замечал и этого ,  когда находили  
нужным не замечать,  заботились  только,  чтобы это  не было  глас· 
но и соблазнительно ( c lam tamen et sec luso scandal o ) ,  а к свое
вольству и буйству ве редко сами приучали учеников ;  захотят 
ли  иезуиты наделать пакостей иноверцам - подущают учеников 
своей ш колы помешать некатоли ческому богослужению в церкви 
или процесси и  на улице : толпа учеников кидает грязью, камень· 
ями ,  бьет палками ,  свищет, кричит ; иногда на кого-нибудь ра· 
зозлятся отцы иезуиты, - и ученики нападут на его дом или 
же на улице встретят и зададут трезвона :  начнутся позывы в 
суд ; тогда отцы иезуиты представляют это дело как детскую 
шалость ; и дело часто оканчивается только тем, что и м  же п ре_· 
доставят наказать своих учеников за шалость школьным образом. 
Заставл яя  всех воспитанников равным образом повиноваться ,  
иезуиты, однако, не  развивали в них дружеского товарищества ; 
нап ротив, проводили  такое учение,  что человек не должен при·  
лепляться сл иш ком к человеку,  а и меть другом одного бога ;  не  
следует дружиться до того, чтобы доверяться  при ятелю совер· 
шенно и быть готовым жертвовать для него всем , чтобы, таким 
образом, не сделать в угоду человеку чего-нибудь такого, что 
противно богу. Иезуиты потакали тоже предрассудкам породы 
и нигде до такой степени не поддерживали этих предрассудков, 
как в польской Руси ,  потому что здесь нужно было для успеха 
распространения nапизма как можно более отдел ять дворянство 
от народа и п редставлять ,  что дворянину стыдно было хлоnекой 
веры. К роме школьного образовани я иезуиты занимали долж· 
JJости воспитателей детей в дворянских домах и там, действуя 
на воспитанника ,  умели nриобретать нередко расположение ро• 
дителей и домашних. В такой должности иезуит делалея  другом 
семьи, необходимым человеком ; он оживлял домашний круг сво· 
им остроумием,  он и исполнял поручени я хозяина дома,  умел 
ему быть полезным и по хоз яйству ,  и по делам, и незаметно вел 
семью, где поселялся ,  к своим  целям .  С чрезвычайною л овко· 
стыо иезуиты умели овладевать женщинами и направлять их :  
когда  русский женился н а  польке-катол ичке ,  в дом входил к 
нему иезуит в к ачестве духовника ,  советника па ни ; и тог да  мать 
под вл иянием иезуита неизбежно настраи вала детей своих, не· 
редко и своего мужа к принятию вместе с польским языком 
католи ческой веры. Такими способами иезуиты в течение каких• 
ни будь тридцати лет переделали все русское дворянство. Боль•  
шая  часть е го  перешла в католичество. П ровизоры, некогда 
столь грозно восставшие за православие,  перемерли ; из них в 
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1 622 г. остался уже только один,  да и тот был без вреден для 
вра гов правос:лавия .  Но гораздо ранее этого времени, именно в 
16 10  году , т .  е. через четырнадцать лет после введени я унии , 
Мелетий Смот рицкий под именем Ортолога в книге " Плач во· 
сточной церкви " жалуется на потерю важней ш их фамилий .  " Г  де 
дом Острожских, - восклицает он, - славный пред всеми дру· 
гимн блеском д ревней веры ? Г де роды князей Слуцких, Заслав• 
с к их ,  В и ш невецких ,  С ангу ш е к ,  Черторыжских ,  П ронск их ,  
Рожинских, Соломерицких, Головчинских, К раш инских, Мо· 
сальских, Горских, Соколинских, Лукомских,  Пузин и другие,  
которых сосчитать  трудно? Г де сл авные, сильные, во всем свете 
ведомые мужеством и доблестью Ходкевичи,  Глебовичи ,  К и ш ·  
кн, Сапеги ,  Дорогостайские, Хмелецкие, Войкн ,  Воловичи,  Зе· 
новнчн ,  Тыш кевнчи ,  Пацы, Скумины, К орсак н, Хребтовнчи, 
Тризны, Горностаи,  Мышки, Гойские,  Семашки ,  Гулевнчн ,  Яр· 
молинскне ,  Чол ганские ,  К алиновские ,  К и рдеи ,  Загоровские·, 
Мелеш ки, Боговитины, Павловичи ,  Сосновские ,  Поцеи ? Злодеи 
отняли у меня эту драгоценную одежду ( говорилось в этом со· 
чинении от лица церкви ) и теперь ругаются н а д  моим бедным 
телом,  из которого все вышли ! "  

Даже униаты скорбели о том , что дворянство русское отсту· 
пило в латинство : "У же унии со свечой приходитс я искать рус• 
ского шляхтича ,  не то что сена-тора"  - говорит униат в начале 
третьего дес ятилетия XV I I  века. 

Та-ким образом,  все дворянство отпадало от веры народно· 
сти : в Руси исчезал деятел ьный ,  свободный класс, который мог 
путем законным и правильным постоять за святыню старины 
своей .  Мещане знатнейших городов шли за дворянство м :  число 
униатов в городах увеличивалось, число православных уменьша· 
лось ;  и чем их меньше  становилось, тем тру д нее им было бо· 
ротьс я с г р омадою п ротивников ,  которая  у гнетала их п р и  
помо

-
щи и правительственной ,  и общественной силы.  По рабощен· 

ный сельский народ умел только терпеть и страдал , пока какая· 
н и б у д ь  новая  с и л а  н е  и з влечет е го из отупени я .  Вообще  
состояние русского простолюдина становилось хуже по мере то· 
го, как русские паны теряли веру - единую связь духовного 
равенства с народом.  Русская  вера стал а п реиму tцествеюю 
(только с немногими исключени ями ) верою хлопекою и не мог л а 
найти никакой поддержки внутри русского края ;  ее знамя вз яли 
казаки .  Неудивительно, если после такого беззакония ,  какое 
испытало это древнее вероисповедание, более чем какое-нибудь 
другое в христианском мире чтившее законность ,  строгий поря· 
док и древность предания ,  оно не нашло в земле Речи Посполи· 
т о й  д р у г и х  з а щ ит н и к о в ,  к р о м е  т а к и х ,  к о т о р ы е  ш л и  н а  
ниспровержение всякой законности,  порядка и преданий в той 
стране, где начинали понимать и чувствовать свободу,  но не уме· 
л и сохранить ее ни  в духовном, ни в политическом,  ни  в обще· 
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ствснном отношении! Нсмудрсно, если православию явились и 
литературные заl!!ИТIIИКИ, так сказать, в казацком духе, каким 

был ХрИСТОфор Бронский, написавший знаменитую в свое время 
книгу "Апокрозис", где вопреки строгому подчинению духов .. 
ным властям в делах веры, чего требовала издавна православная 

церковь, дозволял равное и свободное участие мысли светским 
людям наравне с духовными, а учение о безусловном повинове .. 
нии церкви называл жидовством (посмотремо у отцы святии, 
смотремо; як тии учат, чтобы светским людем з страны веры на 

духовные до конца ся спущати, а самым о ней ся не пытаючи 
без раз судка их не следовати и слухати завсегда в том разка .. 
эуют? Боже уховай! Наука то и росказанье не христианских, 
але жидовских докторов: рабины и рабасы, которые в Талмуте 
неэличоную речь спросных, глупых И брыдливых, Божему при .. 
роженому и писанному праву противных, фал шов и кламств на .. 
писавши, под потопления м тому всему своим жидам верити 

росказали, оже бы ся до обаченья приходити не могли); а на 
том основании, что в церкви выбирали священнослужительных 

лиц светские, он давал светским право по своему усмотрению не 

слушаться их и низлагать. (Посполитный люд, послушный бу .. 
дучи заповедям господин и Бога ся боячи, от злаго преложеного 
отлучитися повинен, и ни ся до святокродцы иерея офер мещати; 

кгдыж он наиболее мает моц албо оберати годных иереи, албо 
ся негодных хоронити; што теж само видимо з Божией поваги 
походити, же иерей при бытности люду посполитого перед всех 
очима выбиран и годный и способный посполитым розсудком И 
сведецством утверждено бывает, абы, при бытности люду поспо .. 
литаго, албо злых поступки открыти, албо добрых заслуги озна" 
имены были). Некоторые видят в этом авторе тайного протестанта; 
но очень возможно было православному человеку в то время путем 

логического сцепления идей дойти до таких умствований после 
того как православная иерархия оступила от веры. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  

Мысл и о федеративном начале в д р е вне й Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Две русские на родности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
Чер ты народной южно русской и сто р и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Мистическая повесть о НИ!ронтс.  ( Памятник русской 
л и те р атуры X I I I - го век а )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 96 
Легенда о к ровосмесителе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 19 
О значении великого Новгорода в р усской исто р и и  . . . . . . . . . . .  239 
Дол жно л и  считать Бор иса Годунова основателем 
крепостного пр ава ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

Великорусские религиозные вольнодумцы в XV I веке.  
Матвей оашкин и его соучастники .  - Феодосий К осой . . . 283 
Иван С усанин ( Истори ческое исследование ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3  
Бунт С теньки Разина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 
Куликовск а я  б и тва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 1 
Л ивопекая вой на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  468 
Южная Русь в конце XV I века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547 

J\итературно-художест венное иаданt<е 

Н.И.Костомаров. 

Бунт Стеньки Раsина и др. соч. 
Исторические .wоно zрафии и и сследован11я.  

Ред актор П.У л ьяшов 
Художн и к  В . Бобров 

Сда н о  в набор 28. 1 1 .94. Под nисано в nечать 5 . 1 V.94. 
Фор мат 84 х 108 VJ2. Бумага ти п .  N2 2.  Г а рнитура Акаде., и ч еск а я .  Пе•r. л .  20. 

Уел. nсч. л. 33,6.  Тираж 75 000 экз. Заказ 697. 
!Jена  договорная .  

Фирма «ЧарЛI I» .  
1 1 3035, М осква, у л .  П ятницкая, 20. 

Отпечатано с готовых диапоэ11т11вов. 

Рыбинский Дом печати 
Комитета Российской Федерации по печати 

1 5 1 90 1 ,  г. Рыбинск, у л .  Чкалова ,  8. 



ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ! 

Откуда пошло и кто у кого "украл" название Рус ь? 
Как закладывалась у самых истоков федерация русских народов? 
Чем отл ичается по своему ментал итету южнорусская и велико-

русская народности, в п рошлом " составляв ш и е  одно тело"? 
Ка к и почему центр из Киева сместился к восточн ы м  русским 

земля м? 
Ка ковы исто ки бесконечных междоусоб и й  на росс ийском про

стран стве,  дающих знать о себе и сегодня? 
Когда и по каким причинам возникает Смутное в ремя на Руси? 
Кто был Стен ька Разин - н а родны й  заступ н и к  ил и жесто кий 

разбойник, вор,  ка к говорили в старину? 
Сове ршал ли свой подвиг Иван Сусан ин? 
Ка к русские еще до П етра пыталис ь "про рубить о кно" в Ев ропу? 
Был ли знамениты й разбойник Кудея р  братом И вана Грозного? 
Богдан Хмельн ицкий и И ван Мазепа: ка к оценивать эти л ично-

сти в истории взаимоотношений России и Укра ины? 
С кольких усилий стоило России преодоление в е кового в раждеб

ного окружения, угрожавшего ее существованию? 
Кто и когда ввел на Руси крепостное п раво? 
Как п роходил и чем зако н ч ился исторический с п о р  м ежду 

Р о с с и е й  и Польш е й  за главенство в славян с ком м и ре? 
Чем закончилась история Ливанского Ордена? 
Когда в последний раз татары сожгли Москву? 
Чем заверш илось следственное дело по поводу убиения царев ича 

Димитрия? 
Кто такие казаки,  ка к они появ ились и какую роль сЬ! грал и  в ис

тории России и Украины? 
Раскол: по како й  линии проходил он в православной церкв и  и в 

обществе? 
Чем отличается восточная цер ков ь от западной? 
Что помешало России пойти по nути " народоправства",  то есть 

демо кратического развития, если у нее уже был опыт вечевого 
правления в Новгородской республи ке? 

Ка к жили в быту, веселились, пели и торговали на Руси? 
Ка кие уроки мы можем извлечь из исторического опыта наших 

п редков? 

На эти и другие в опросы нашего прошлого и дня сегодняшнего 
в ам помогут ответить труды выдающегося русского и украинского 
историка Николая Ивановича Костомарова.  Современному русско
му читателю доступна лишь незначительная часть его работ -
бол ьшинство из них не переиздавались с на чала в ека . Впер в ы е  
п осле Октября в н а ш е й  стране выходит практи чески полное с о 
брание истори ческих и художеств енных сочинений Н. И. Косто 
марова в 14 книгах. В его основу легло санкт-петер бургское 
издание 1903-1906 г. г. "Материалов и исследован и й "  и сторика, 
только сущ еств енно дополненное. 



Читайте в 1 994 году 

выпущенные издательством "Чарли" 

в с ер и и  "Актуальная история России" (АИР) 

следующие r.ниги сочинений Н.И.Костомарова : 

"Смутное в оемя Московско го государства в начале XVII столетия. 
1 604- 1 6 1 3" 

" Б о гдан Хмельницки й "  
" Кудеяр" (том исто р ическо й  прозы) 
" Бунт Стеньки Разина" 
" Русские н ра в ы "  (в том входит одна из наиболее интересных 

работ исто р и ка "Оче р к  домашней жизни и нравов вел и ко русского 
на рода " и другие соч инения)  

" Раскол" ( в  том входят "История раскола у раскольн и ков" ,  
а также "Личность царя Ивана Грозного " ,  " Екатерина 1" ,  
"Самодерж а в н ы й  отрок" и д ругие соч ин е н и я )  

" Руина . М азепа и мазепинцы " 
" Каза ки " (в том входят работы о казаках, "Пов есть об 

освобожде н и и  Москвы от п ол я ков в 1 6 1 2  году и избра н и е  
ца ря М ихаила" и другие соч инения) 

" Русс кая республ и ка "  ( И стория Н о в го рода , П с кова и Вятки) 
"Ста ры й  спор" ( " Последн ие годы Речи Посполито й " )  
" Русь крещеная "  ("Господство дома Св.  Владим и р а " )  
"Государи и бунтари" ("Господство дома Романовых о т  Михаила 

Федоровича до Петра 1" )  
"Окно в Ев ропу" ( " Господство дома Романовых от Петра 

Велико го до Екатерины Вел и ко й " )  
"Черн и го в ка .  Роман.  Рассказы И . Б огучарова. Автобиография . "  

П о  вопросам приобрете н и я  и реализации к н и г  и JtОДitиски 

на собра ние сочине н и й  Н.И.Костомар ова 

обращаться по адресу:  

1 1 3035, Моск в а ,  ул .П ят н ицкая,  д.20, с т р .З. 
Фир.wа  и издательство " Чарли " .  

Контактный телефон : 233-08-07.  
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