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От автора

Н астоящая книга- ответ клеветникам России, вопре-
ки известным достоверным фактам продолжающим
лгать на первого Русского Царя Иоанна Васильевича

Грозного и Его Россию.
Эта кампания родилась не вчера и завершится, конечно, не

завтра.
На внутрироссийском пространстве сменяют друг друга

идеологии, типы собственности, элиты; кромсаются еще вче-
ра казавшиеся незыблемыми границы. Неизменны лишь непони-
мание, страх и ненависть к России.

Дорого обошедшиеся их инициаторам вооруженные нашест-
вия, в результате которых, пусть и понеся большие потери, мы
восходили от силы в силу, сменились идеологическими и экономи-
ческими холодными войнами, обрекшими нас - нет, не «кремлевских
мечтателей», а простых людей! - на нищету, голод и вымирание.

Одно из приоритетных направлений главного удара этих
последних «мирных» акций - история России. Цель -разруше-
ние менталитета русских, способных еще дать отпор и объ-
единить для этого вокруг себя другие народы. Поражение в
этом противостоянии грозит духовным игом, пострашнее
уже пережитых. Отвергающие однообразный унылый гори-
зонт, который сулит нам безжалостный глобальный рубанок,
уже ощутили на своем горле нежную лайку либеральных пер-
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чаток Да, они мягко стелют, но - ох! - как будет жестко
спать.

Разрушительное по своим целям действо, затеянное закор-
донными кукловодами в расчете на участие в нем отечествен-
ных лицедеев, использует всё, включая грубые подтасовки и пря-
мые оскорбления русского народа. (Права и свободы, политкор-
ректность и толерантность - это, выходит, не для России. Все
это, как говаривал некогда Гамлет, лишь слова, слова, слова...)

Свидетельство сказанному- фильмы, книги, выступления в
средствах массовой информации о Грозном Русском Царе (да и не
о Нем одном). И за всю эту разнузданную клеветническую вакха-
налию, за оскорбления до сих пор никто так и не ответил. Ни по
российским, ни по общеевропейским, ни по американским законам.

Расказанное в этой книге - не очередная версия, а достоверные
события, изложенные на основе реальных фактов. Прорваться че-
рез «историографическую завесу» (труды большинства историков
многих поколений в отношении Царя Иоанна IV оказались сильно
зависимыми от пристрастных построений Н.М. Карамзина) к ис-
точникам с последующей проверкой их достоверности - вот един-
ственный плодотворный путь к исторической правде. Достичь ее
оказалось делом трудоемким, но вполне реальным. Была бы добрая
воля. Во всяком случае, таковы личные ощущения автора.

Первый очерк раскрывает одну из граней личности первого Рус-
ского Царя - выдающегося государственного деятеля, безпощадно-
го истребителя крамолы, прирастившего землю Русскую Сибирью
и Ливонскими городами, покорившего Казанское и Астраханское
ханства - эти разбойничьи гнезда, наживавшихся на продажах за-
хваченных им русских в восточное рабство. Речь пойдет о Царе, как
сочинителе духовных песнопений, о чем и до сих пор известно не-
многим. А между тем некоторые из Его сочинений вошли в состав
месячных миней и доныне звучат во время богослужений.

Два другие очерка рассказывают о безосновательности, с
точки зрения поддающихся проверке фактов, сюжета скандаль-
но известной картины И.Е. Репина «Иван Грозный и сын Его
Иван. 16 ноября 1581 г.» (предшественницы нынешнего лживо-
го лунгинского фильма «Царь»), а также о раскопках Царских
могил в Московском Кремле, реконструкциях антрополога проф.
М.М. Герасимова и его учеников. Публикация этих работ в 2007-
2008 гг. в прессе вызвала широкий читательский интерес.
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ДЕРЖАВНЫЙ
ГИМНОГРАФ



«...толикий в мудрости, никим побежден быстъ»1.

Временник Ивана Тимофеева



При всей неоднозначности оценок личности Царя Иоанна IV
Васильевича Грозного (25.8.1530 + l8.3.1584) учеными*,
пытающимися при этом всячески подчеркивать свою

«научную объективность», современная их политическая анга-
жированность вполне очевидна. «По существу такой подход, —
считают известные отечественные филологи A.M. Панченко и
Б.А. Успенский, — означает отказ от научной интерпретации...»2

Подобные «историки-рационалисты, мыслящие прагмати-
чески, — по мнению профессора И.Я. Фроянова, — проявляют
полную неспособность понять мотивы поведения Ивана IV»3.

Книга печатается с учетом особенностей авторской орфографии.
Так, сохранены дореволюционное правописание приставки без- перед
глухими согласными, корни мир, мгр и Mvpo в соответствующих словах.

* Мы не берем в расчет историков-популяризаторов, в писаниях ко-
торых гораздо больше публицистики, нежели результатов серьезных ис-
следований; а потому - неизбежно - базирующихся на грязных сплетнях
иностранцев - открытых и скрытых врагов России. (В их книгах не хва-
тает, пожалуй, лишь пресловутых медведей, бродящих по улицам Перво-
престольной.) Впрочем, сам внешний облик этих изданий уже говорит о
многом. Двухтомник одного доктора исторических наук (!) о Русском Го-
сударе выходит в небезызвестной серии «Тирания» - в компании книг о
Геббельсе, Бормане, «застольных разговорах» фюрера {Скрынников Р.Г.
Великий Государь Иоан [именно так, с одним «н»! - С.Ф.] Василье-
вич Грозный. Т. I—II. Смоленск. «Русич». 1996). Обложку книги другого
ученого мужа украшает коллаж из совмещенных кремлевской рубиновой
звезды, Царского венца и... виселицы (Янов А.Л. Тень Грозного Царя. За-
гадки Русской истории. М. Издательская фирма «КРУК». 1997).
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Как замечал в своем специальном труде о Царе Иоан-
не Васильевиче выдающийся русский историк профессор
С.Ф. Платонов, «здравый исторический метод ищет терпе-
ливо разгадки того, что непонятно, и объяснения того, что
странно, не решаясь на скорые безповоротные заключения, а
отыскивая новые пути к познанию явлений, не сразу поддаю-
щихся исследованию»4.

Однако многим современным историкам не до того. «...Нуж-
но ли разоблачать Ивана Грозного только для того, чтобы вы-
сказать свое неодобрение Сталину?»5 — задает риторический
вопрос В.Б. Кобрин, ведь «время "аллюзий" и "кукишей в кар-
мане" прошло». Но полно. Так ли это? И попытка исследовать,
понять неизменно подменяется самочинно присвоенным тако-
выми учеными «правом» судить.

Современники, самовидцы, народ... Никто и ничто не при-
нимается в расчет. «...Муж чудного рассуждения, в науке книж-
ного поучения доволен и многоречив зело, ко ополчению дер-
зостен и за Свое отечество стоятелен. На рабы Своя, от Бога
данные Ему, жестокосерд велми, и на пролитие крови и на убие-
ние дерзостен и неумолим; множество народу от мала и до ве-
лика при Царстве Своем погуби, и многия грады Свои поплени,
и многие святительские чины заточи и смертию немилостивою
погуби, и иная многая содея над рабы Своими... Той же Царь
Иван многая блага сотвори, воинство велми любяше и требую-
щая ими от сокровища Своего неоскудно подаваше»6, — так
характеризует Царя, как это явствует из приведенных слов, от-
нюдь не Его чтитель, воевода, князь Иван Михайлович Каты-
рев-Ростовский.

А вот образ Государя из монографии уже упоминавшегося
нами современного историка И.Я. Фроянова: «Царь Иван — че-
ловек неукротимого нрава, большого ума и таланта, человек,
уверовавший в Свое особое предназначение заступника Отече-
ства, хранителя истинного Православия и "Самодержавства",
дарованного Ему Богом»7.

Одним из апологетов первого Русского Царя был, между
прочим, В.Г. Белинский8. (Факт ныне прочно забытый.)
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«По натуре Своей Иоанн Грозный, — писал известный рус-
ский критик, — был великий человек»9, имевший «силу харак-
тера железного и силу ума высокого»10, «душа энергическая,
глубокая, гигантская»11, «исполин телом и духом»12.

«Царствование Грозного было периодом окончательного
сформирования физиономии и духа старой Руси»13. «...Великий
Царь освободил Россию от татар и соединил ее разъединенные
члены»14. «Идея Самодержавия» в России, считал В.Г. Белин-
ский, «обновилась в свободном величестве Иоанна Грозного»15.

В народном сознании Царь Иоанн Васильевич предстает су-
ровым, но справедливым Государем. Это становится ясным из
дошедших до нас многочисленных исторических песен.

Место песен о Грозном Царе, среди других подобных, вполне
выясняется хотя бы из того весьма значимого факта, что наш на-
циональный гений А.С. Пушкин разбором именно их намеревался
начать свое предисловие к известному сборнику П.В. Киреевского.

Тот же В.Г. Белинский подчеркивал, что Царский «колос-
сальный облик жив еще в предании и фантазии народ [...] Его
колоссальная фигура [...] с головы до ног облита таким страш-
ным величием, нестерпимым блеском такой ужасающей по-
эзии...»16 И в другой статье: «Лучшие исторические песни — об
Иоанне Грозном. Тон их чисто сказочный, но образ Грозного
просвечивает сквозь сказочную неопределенность со всею яр-
костию громовой молнии»17.

Автор одной из первых работ, специально посвященных ис-
торическим песням о Царе Иоанне Васильевиче (П. Вейнберг),
совершенно безосновательно утверждал: «Народ поет об Иване
так, как он пел бы о всяком Царе»18.

Однако вот что писал по этому поводу известный русский
ученый А.Н. Веселовский. Народ, по его мнению, в эпохе Гроз-
ного Царя «нашел то, что приходилось ему именно по сердцу:
богатырей под стать тем, которых он воспевал в былые дни,
приключения и происшествия, напоминавшие ему другие, уже
опоэтизированные былиной»19.

Каков же, однако, был народный взгляд на Самого Царя?
Что русские люди особенно ценили в Нем?



Когда-то воссияло солнце красное
На тоем-то на небугике на ясном,
Тогда-то воцарился у нас Грозный Царь,
Грозный Царь Иван Васильевич20.

Положивший начало клеветнической историографии о Царе
Иоанне Васильевиче нового времени Н.М. Карамзин вынужден
был все же признать, что народ «чтил в Нем знаменитого винов-
ника нашей государственной силы...», тут же, впрочем, прибав-
ляя, что «история злопамятнее народа»21. (Конечно, не история,
как таковая, а только писанина, выходящая из-под пера подоб-
ных «историков».)

«Длительный процесс собирания Русских земель вокруг
Москвы и создания централизованного государства, — призна-
вали даже советские исследователи, — в народном творчестве
связывается с деятельностью одного только Грозного и относит-
ся к XVI в., т.е. ко времени, когда процесс этот завершился и
был осознан народом»22.

Когда зачиналася каменна Москва,
Тогда зачинался и Грозной Царь,
Что Грозной Царь Иван сударь Васильевич11.

В Прионежских вариантах некоторых исторических песен
была закреплена идея преемственности власти Московских Ца-
рей от Византийских Василевсов (знаменитая концепция «Мо-
сква — Третий Рим»). Царь Иоанн Васильевич в одной из них
заявляет:

Я повынес-то Царенье из Царя-града,
Царскую порфиру на Себя одел,
Царский костыль Себе в руки взял24.

Лицевой летописный свод, созданный в эпоху Царя Ио-
анна Васильевича, по мнению современных исследователей,
наглядно демонстрирует идеологию Самодержавной власти:
«Русь — наследие древних монархий, оплот Православия, а Бо-
гоизбранный Царь — единственный законный ее Правитель».
Действительно, свод отражал «идеи исторического мессианства
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и избранности Русского Царства. Использование этой парадиг-
мы в контексте мистического реализма церковной мысли зна-
чительно расширяет роль отцовства Василия III, соединяя его
с образом Предтечи, подобно [основателю Сербской Династии]
Симеону Немане, что и находит отражение в чине венчания на
Царство в редакции митрополита Макария»25.

Напомним слова, с которыми Святитель Макарий Москов-
ский обращался 16 января 1547 г. к Царю Иоанну Васильевичу:
«Вас бо Господь Бог в Себе место избрал на земли, и на Свой
Престол вознес посади, милость и живот положи у вас»26.

При этом сегодня, когда сплошь и рядом извращается нор-
мальный взгляд на, казалось бы, простые вещи, стоит, пожалуй,
обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство, о ко-
тором в свое время писал известный русский духовный фило-
соф протоиерей Василий Зеньковский. Исследуя «страстное ис-
кание церковными русскими людьми священного смысла в Цар-
ской власти», выраставшее «из потребности сочетать небесное
и земное, Божественное и человеческое в конкретной реально-
сти», он писал: «...Политическая идеология в XVI и XVII веках
всецело создавалась именно церковными кругами — совсем не
для того, чтобы "помочь" государству, а во имя внутрицерков-
ных мотивов, во имя искания освященности исторического бы-
тия»27. При этом «теократическая тема христианства развивает-
ся в России не в смысле примата духовной власти над светской,
как это случилось на Западе, а в сторону усвоения государст-
венной власти священной миссии. Это не было движение в сто-
рону цезарепапизма — Церковь сама шла навстречу государст-
ву, чтобы внести в него благодатную силу освящения. Точкой
приложения Промысла Божия в истории является государствен-
ная власть — в этом вся "тайна" власти, ее связь с мистической
сферой. [...] Власть должна принять в себя церковные задачи —
и потому церковная мысль, именно она занята построением на-
циональной идеологии. Власть позже примет эту, созданную
Церковью идеологию и сделает ее своим официальным кредо,
но вся эта идеология — церковна и по своему происхождению и
по своему содержанию»28.
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И потому: «Возвеличение Царской власти не было просто
"утопией", не было, конечно, и выражением церковного "сер-
вилизма" (церковные круги сами ведь создали идеологию о
Царской власти), а было выражением мистического понимания
истории». Ведь Царская власть «и есть та точка, в которой про-
исходит встреча исторического бытия с волей Божией»29.

Русский народ ценил в Грозном Государе справедливого судью.
Царь стремился искоренить неправедный суд и взяточниче-

ство. Суд Царев был, пусть порой жесткий, но справедливый.
«Рассудительный Царь был, простой человек был, — гово-

рил во второй половине XIX в. ученому собирателю фольклора
простой крестьянин Орловской губернии, — всякую вину рас-
судит, да по мере вины и накажет, а коль рассудит, вины нет, ну
и ничего»30.

Этот народный идеал Царя за сто лет до этого нашел от-
ражение в «Повести о Дракуле», главный персонаж которой,
во-первых, грозен, а, во-вторых, справедлив. В XVI столетии о
том же читаем у Ивана Пересветова, у которого Магмет-салтан
жесток ради справедливости11.

«Народ весьма любил Его, — подтверждал приезжавший в
Россию в середине XVII в. (т.е. уже после Смуты) английский
врач Коллинз, — ибо Он был к нему кроток, а жестоко пресле-
довал только бояр»32.

Не только «неистовый Виссарион» (как мы уже отмечали),
а и знаменитый «пролетарский писатель» М. Горький вынуж-
ден был признавать, что «в народных песнях и сказках Грозный
Царь является Царем мудрым, а главное — справедливым»33.

Царь хорошо знал, как живет врученный Ему Богом народ.
Он видел это Своими очами. Русские летописи рассказывали об
этих частых Царских объездах: «И согляда всю землю Своима
очима, всюде яздяше»34.

Царь работу, Царь работу, Царь работушку работал...35

Но вот и певшийся особым напевом знаменитый «Кострюк»:

А живет-то наги Грозный Царь Иван Васильевич,
А живет-то Он да звеселяется,



Звеселяется в Своих да радостях,
Он Своими-то же воинами защищается,
А живет-то Он без всякой опасности36.

По поводу именно этих строк отечественные фольклористы
писали: «Спокойная уверенность в своих силах, сознание на-
ционального достоинства, веселый, бодрый тон, меткий образ-
ный язык и остроумная насмешка над врагами народа обезпечи-
ли "Кострюку" исключительную популярность»37.

В сознании русских крестьян Царь Иоанн Васильевич
стал идеальным правителем. «Этой чести, — отмечали изу-
чавшие русские исторические песни ученые, — удостоился
именно Грозный, а не какой-либо другой Царь, потому что
Он был "за Свое отечество стоятелен" [...] Это энергичный,
умный правитель и военачальник, умеющий защищать ин-
тересы Своего государства, любимый войском и грозный
врагам. Таким Его представлял народ и таким изобразил в
песне»38.

«Грозный Царь», «Батюшка», «Пресвитер-Царь», «Царь бо-
гатырь», «Прозритель», «содержатель Он всей Руси, сберега-
тель каменной Москвы».

Vote Он, наш Белой Царь, он хитер был мудер,
Он хитер и мудер, мудрей в свете Ево нет..?9

Особое место среди исторических песен о Царе Иоанне Ва-
сильевиче занимали песни-плачи, сохранившие живую связь с
древнейшими погребальными причитаниями:

Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей-ка част-силен дождичек,
Примочи-ка ты, мать сыру землю!
Расступись-ка ты, мать сыра земля,
На четыре ты на все стороны!
Раскройся-ка, гробова доска,
Распахнись-ка ты, бел тонкой саван,
Ты восстань, восстань, Православный Царь,
Царь Иван Васильевич!40
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Царь был грозен врагам даже в гробу:

В головах у Него стоит Животворящий Крест,
У Креста лежит корона Его Царская,
Во ногах Его вострый, грозный меч.
Животворящему Кресту всякий молится,
Золотому венцу всякий кланяется,
А на грозен меч взглянет — всяк ужахнется41.

И по прошествии долгого времени память о Царе Иоанне
Васильевиче в Его Царстве не потускнела.

«Имя Его, — отмечал церковный историк митрополит Мака-
рий (Булгаков), имея в виду Нижегородскую губернию,—памятно
здесь для всех взрослых, особенно для стариков, любивших слу-
шать и рассказывать про старину. Оно упоминается и в песнях»42.

То же писал и известный русский писатель и чиновник
П.И. Мельников (Андрей Печерский), тщательно изучавший
Поволжье: «Мордвой сохраняется свежая память о Грозном.
О Нем поются песни, о Нем рассказываются предания, проис-
хождение каждого кургана, насыпанного в степи, приписывает-
ся в тех местах Царю Ивану Васильевичу: это Он войско Свое
считал, говорят туземцы, каждый воин насыпал шапку земли на
месте ночлега, и по высоте насыпаемых ратниками бугров Мо-
сковский Государь делал смету Своему войску. Много былин
распевается мордвой того края о Грозном Царе, распеваются
они и русскими»43.

Удивительна долговечность народной памяти о Грозном Ца-
ре. Когда в 1915 г. М.Д. Кривополенова, известная сказитель-
ница с Пинеги, впервые оказалась в Москве, по словам совре-
менников, она все «выходила и высмотрела». Каменный мост,
как в былине, она назвала Калиновым мостом. Оказавшись в
Кремле, Мария Дмитриевна первым делом попросила провести
ее к гробнице Ивана Грозного, а потом нашла и могилу второй
супруги Царя — Марии Темрюковны, о которой пела скоморо-
шину «Кострюк».

За Москвой-рекой ей показали дом Малюты Скуратова. Она
топнула посреди улицы ногой и пропела былинные строки о
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нем. «Вещая старушка» (как называл ее скульптор СТ. Конен-
ков) была счастлива, что все, о чем она пела, оказалось не ера-
кой, а правдой, былью.

Фронтовики-казаки рассказывали в 1948 г. ученым участни-
кам фольклорной экспедиции Института этнографии о том, что
песня «На речке было на Камышенке» была одной из их люби-
мейших песен на фронте. С ней они прошли от Сталинграда до
Берлина44.

Песню о взятии Казани (в трех вариантах) советские фольк-
лористы записывали во время Великой Отечественной войны
в Ульяновской области. Она «пелась здесь пожилыми крестья-
нами во время празднования годовщины Великой Октябрьской
революции». Причем, различия подобных записей с дореволю-
ционными публикациями этих песен, «как правило, несущест-
венны и не затрагивают смысла песни»45.

Мимо этих своеобразных русских народных стихийных
чувств не мог в свое время пройти даже Ленин. «В нашем чер-
носотенце,— отмечал он в 1913 г., имея в виду, разумеется,
не Дубровина или Пуришкевича, — есть одна оригинальная и
чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточ-
ное внимание. Это — темный мужицкий демократизм, самый
грубый, но и самый глубокий»46.

* * *

«Русский народ, чуткий и отзывчивый, — писал в начале
нынешнего века историк А. Д. Нечволодов, — оценил, конечно,
все тяжелые условия, при которых Царствовал Иоанн, а поэто-
му не дал Ему названия Кровожадного или Жестокого, а прозвал
только Грозным, так же как и Его великого деда Иоанна Третье-
го. Поэтому и мы в настоящее время не имеем права судить Ио-
анна строже, чем судили Его современники и подданные. Надо
всегда помнить, что Он жил в XVI веке, когда взгляды на убий-
ства и на казни были иные, чем в наше время; надо не забывать
также, что казни эти совершались Им только во имя блага Сво-
ей земли — для искоренения крамолы, и если при этом гибли
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иногда невинные, то справедливо карались и виновные; а что
крамола и измена была велика — припомним только Курбско-
го, не постыдившегося стать во главе польских отрядов, чтобы
вторгнуться в нашу землю, князя Мстиславского, сознавшегося,
что он навел Крымского хана на Москву, и князя Ф. Вельского,
водившего шведов к Орешку»47.

Еще в январе 1891 г. известный русский ученый И.Е. Забе-
лин втолковывал одному из преподавателей провинциальной
классической гимназии: «...Я объяснил ему, что каждый разум-
ный историк станет на сторону Грозного, ибо [...] Он содержал
в Себе идею, великую идею государства, во имя которой и буй-
ствовал. А около Него какие низменные своеличные идеи грабе-
жа, захвата и т.д., окружавшие Его идею, ничтожны»48.

В ответ на вопрос своего собеседника («отчего я не об-
работаю этой мысли») Иван Егорович сделал вот эти запи-
си: «Измена! Когда впервые огласилось это слово кровавыми
событиями. Оно провозглашено в то время, когда развилось
русское сознание, т.е. сознание целостности и единства Рус-
ской Земли, сильнейшим выразителем которого явился Гроз-
ный Царь Иван. Оно начинало свои деяния еще при Его Отце
и при Его Деде, но при Нем оно стало общенародной мыс-
лью. Он выводил измену кровавыми делами. Да как же иначе
было делать это дело. Надо было задушить Лютого Змия, на-
шу славянскую рознь, надо было истребить ее без всякой по-
щады. И вот — разгром свирепый неповинного Новгорода,
которого кровь падала на Его изменников, как был убежден
Грозный Царь, не почитавший Себя виновным в этом крово-
пролитии, безпощадном и безумном для современников, но
не для истории.

Иван Грозный как характер — это идея Самодержавия в ее
первобытной, дикой, но живой форме, очень ревнивой и чув-
ствительной к своим интересам, выше которых она ничего не
признает, и разгоряченная непомерною властью и борьбою с
противниками или сопротивниками. Есть ли ей оправдание?
Конечно, в истории. (Ник. V, 276. О погибели Царя-града, рас-
суждение Патриарха Анастасия. Есть касающееся Грозного)»49.
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Далее, используя старую литературную форму, И.Е. Забелин
приводит воображаемый разговор Царя Иоанна Васильевича с
судящими Царя историками— «подзудой Костомаровым, рас-
судой Соловьевым, благудой Карамзиным». Царь, по словам За-
белина, «защищаясь, рассуждает, что все они заводчики крови».
Он пытается «разъяснить, как заводят люди кровь мало-помалу.
Рознь — ты себе, а мы себе. Как с нею бороться надо для счастья
же людей».

«...Вы же Мне помогали разливать кровь, — бросает Он
Своим обвинителям. — Вы же друг друга поедали и Меня на-
водили на грех кровопролития. Чего ужасаетесь? Вспомни
ты, историк-подзуда, каков был Новгород Великий? Какую
он кровь проливал от начала до конца своей жизни, погублял
свою братию неистово, внезапно. Сколько побитых? Они все
здесь. Переспроси их. Каково было их житье. Кто управлял со-
бытиями в татарское время и заводил кровь между князьями?
Все это Мне пришло в голову в 1570 году, и Я наказал город
по-новгородски же, как новгородцы наказывали друг друга,
улица на улицу в давние лета. Ничего нового Я не сочинил.
Все было по-старому. Только в одно время, в шесть недель по-
вторено то, что происходило шесть веков. А казнил за измену,
за то, что хотели уйти из единства в рознь. Я ковал единение,
чтобы все были как один человек»50.

«Свирепость Грозного,— возвращается к Царскому на-
казанию Новгорода историк в другом месте, — надо сравнить
со свирепостями вольного Новгорода, как он расправлялся со
своими недругами, ослушниками или в чем-либо виноватыми.
Свирепость веча едва ли была меньше. Например, убийство по-
садника Евстафия в 1347 г.»51

Даже причисляемый официальной советской пропагандой
к «демократам» В.Г. Белинский не был сторонником «нового-
родских вольностей»: «Это была не республика, а "вольница", в
ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность хо-
лопей, как-то отделавшихся от своих господ, — и порабощение
Новгорода Иоанном III и Иоанном Грозным было делом, кото-
рое оправдывается не только политикою, но нравственностию.



От создания Mipa не было более безтолковой и карикатурной
республики. Она возникла, как возникает дерзость раба, кото-
рый видит, что его господин болен изнурительной лихорадкою
и уже не в силах справиться с ним, как должно; она исчезла, как
исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравлива-
ет. Оба Иоанна понимали это: они не завоевывали, но усмиряли
Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину»52. Именно так,
по мнению Белинского первый Русский Царь «грозою докончил
идею Своего Великого Деда»53.

Однако современные ученые мужи всего этого попросту
стараются «не замечать»...

Но при всей их зависимости от «текущего», так сказать,
момента, голословная хула сих ученых на деяния Грозного
Царя вынужденно умолкает перед лицом Его литературного
наследия*.

Привычно расшаркиваясь перед цензурой («не оправдываю
и тем более не возвеличиваю»), правда, на сей раз не государст-
венной, а общественной либерально-интеллигентской (но, по-
жалуй, еще более въедливой и чреватой, порой, для неугодных
авторов пожизненными последствиями), историк В.Б. Кобрин
так характеризует Иоанна IV: «Среди оценок современников
есть и такая: "...во словесной премудрости ритор, естествосло-
вен и смышлением быстроумен". Иван Грозный был, несомнен-
но, одним из самых талантливых литераторов средневековой
России, быть может, самым талантливым в XVI веке. [...] Пер-
вое, что обращает на себя внимание при чтении произведений
Царя Ивана — это его широкая... эрудиция. Для доказательства
своих положений он совершенно свободно оперирует примера-
ми не только из истории древней Иудеи, изложенной в Библии,

* «Никто, даже враги, —писал известный историк СВ. Бахрушин, —
не могли отказать Ивану IV в остром и проницательном уме; "смышлени-
ем быстроумный", Он развил свои природные способности чтением, был
"в науке книжного поучения доволен" и "в словесной премудрости ри-
тор". Воспитанный в иосифлянских традициях, он с большой страст-
ностью развивал идею преемственности Самодержавной власти, делая
из этой предпосылки соответствующие политические выводы, которые
проводил на практике» {Бахрушин СВ. Иван Грозный. М. 1942. С. 65,68).
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но и из истории Византии. Все эти многочисленные сведения
у него как бы естественно выплескиваются. Он прекрасно зна-
ет не только Ветхий и Новый Завет, но и жития святых, труды
отцов Церкви — византийских богословов. Болгарский ученый
И. Дуйчев установил, что Грозный свободно ориентировался в
истории и литературе Византии. Поражает память Царя. Он яв-
но наизусть цитирует в обширных выдержках Священное Пи-
сание. Это видно из того, что библейские цитаты даны близко
к тексту, но с разночтениями, характерными для человека, вос-
производящего текст по памяти. Цитаты эти так обширны, что
Курбский даже иронизировал над тем, что Царь цитирует не,
как принято, отдельными строками и стихами, а "зело паче ме-
ры преизлишно и звягливо, целыми книгами, паремьями, целы-
ми посланьми". Впрочем, и сам Курбский признавал, что знает
Царя как человека, "Священного Писания искуснаго"»54.

«Иван Грозный, — отмечал И.Е. Забелин, — воспитанник
Библии. [...] ...Библия являет опричнину Грозному, хотя для нее
был свой повод, но оправдание — в Библии»55.

А вот строки из раннего Лихачева, не приправленные еще
считающимся обязательным в академической среде скепсисом по
поводу личности Царя Иоанна Васильевича и его деяний: «Гроз-
ный — политический деятель, тщательно доказывающий разум-
ность и правильность своих поступков, стремящийся действо-
вать силой убеждения не в меньшей степени, чем силой закона и
приказа. И в его писательской деятельности не меньше, чем в его
деятельности государственной, сказалась его исключительная та-
лантливость. [...] Грозный был одним из образованнейших лю-
дей своего времени. По свидетельству веницианца Фоскарини,
Грозный читал "много историю Римского и других государств...
и взял себе в образец великих римлян". Грозный заказывал пе-
ревести Историю Тита Ливия, биографии цезарей Светония, ко-
декс Юстиниана. В его сочинениях встречается множество ссы-
лок на произведения древней русской литературы. Он приводил
наизусть библейские тексты, места из хронографов и из русских
летописей, знал летописи польские и литовские. Он цитировал
наизусть целыми "паремиями и посланиями", как выразился о
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нем Курбский. Он читал "Хронику" Мартина Вельского (данны-
ми которой он, по-видимому, пользуется в послании к Курбско-
му). По списку Библии, сообщенному Грозным через Михаила
Гарабурду князю Острожскому, была напечатана так называемая
Острожская Библия — первый в славянских странах полный пе-
ревод Библии. Он знал "Повесть о разорении Иерусалима" Ио-
сифа Флавия, философскую "Диоптру" и др. Книги и отдель-
ные сочинения присылали Ивану Грозному из Англии (доктор
Яков— изложение учения англиканской церкви), из Польши
(Стефан Баторий — книги о Грозном), из Константинополя (ар-
хидиакон Геннадий — сочинения Паламы), из Рима (сочинения
о Флорентийском соборе), из Троицкого монастыря, из Суздаля
и т.д. Каспар Эберфельд представлял Царю изложение в защи-
ту протестантского учения, и Царь охотно говорил с ним о вере.
Отправляя архидиакона Геннадия на Ближний Восток, Грозный
приказывал "обычаи в странах тех писати ему". Он заботился о
составлении тех или иных новых сочинений и принимал участие
в литературных трудах своего сына Царевича Ивана Ивановича.
К нему обращались со своими литературными произведениями
Максим Грек, князь Курбский, митрополит Макарий, архиманд-
рит Феодосии, игумен Артемий, Иван Пересветов и многие дру-
гие. [...] Это был поразительно талантливый человек. Казалось,
ничто не затрудняло его в письме. Речь его текла совершенно сво-
бодно. И при этом какое разнообразие лексики, какое резкое сме-
шение стилей, какое нежелание считаться с какими бы то ни бы-
ло литературными условностями своего времени!.. [...] Никогда
еще русская литература до Грозного не знала такой эмоциональ-
ной речи, такой блестящей импровизации и, вместе с тем, тако-
го полного нарушения всех правил средневекового писательства:
все грани между письменной речью и живой, устной, так ста-
рательно возводившиеся в средние века, стерты; речь Грозного
полна непосредственности. Грозный — прирожденный писатель,
но писатель, пренебрегающий всеми искусственными приемами
писательства во имя живой правды. Он пишет так, как говорит,
смешивая книжные цитаты с просторечием, то издеваясь, то уко-
ряя, то сетуя, но всегда искренно по настроению. Роль Грозного в
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историко-литературном процессе древней Руси громадна и дале-
ко еще не оценена»56.

Как ни странно, наследие Царево (при таких высоких оцен-
ках) до сих пор надлежащим образом не издано*, а первая по-
пытка— напечатанная в 1951 году в серии «Литературные па-
мятники» книга «Послания Ивана Грозного» (из которой взяты
цитированные нами слова Д.С. Лихачева) — так и осталась пер-
вой и последней попыткой. Примечательно, что даже эта далеко
не полная, в смысле содержания, книга, в отличие от большин-
ства других изданий этой престижной серии, была переиздана
только в 2005 г. тиражом всего лишь в 2000 экземпляров. Зато
неоднократно переиздается вычлененная из нее переписка Ца-
ря с изменником князем Курбским с соответствующим (восхва-
ляющим предателя) комментарием**.

Еще меньше известно о сочинении Царем Иоанном Василье-
вичем духовных текстов.

Одним из первых обратил на них внимание известный рус-
ский этнограф и археолог Иван Петрович Сахаров (1807 + 1863).
Готовясь к изданию «Русского библиографического словаря»,
он опубликовал в 1842 году, как образец одной из статей пред-
полагаемого издания, работу «Царь Иоанн IV Васильевич —
литератор». Среди произведений Царевых названы «Послание к
Князю Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору», а так-
же «Духовное завещание»57. Те же писания («Молитва к Михаи-
лу Черниговскому» и «Духовное завещание») называет в 1857 г.
в «Обзоре русской духовной литературы» архиепископ Филарет
(Гумилевский, + l866)58.

Примерно в это же время (ок. 1859 г.) русский историк и ар-
хеограф Вукол Михайлович Ундольский (1815 + 1864) приступил
к своему исследованию, так и оставшемуся, к сожалению, в ру-

* Составленная недавно О .Я. Роменской библиография только опуб-
ликованных Царских писаний заняла целых семь страниц убористого
текста в «Словаре книжников и книжности древней Руси» (Вып. 2. Ч. 1.
Л.: «Наука». 1988. С. 376-383).

** Да и как не восхвалять, если «передоваяя» общественность числит
Курбского первым российским диссидентом.
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копией, — «Иоанн Грозный, как литератор и духовный компози-
тор». Просматривавший это сочинение академик И.Н. Жданов
писал: «...Исследование это осталось неоконченным или вер-
нее — только что начатым. Впрочем, на первых же его страни-
цах Ундольский успел уже отметить неизвестные до тех пор пи-
сания Ивана: стихиры в честь перенесения иконы Владим1рской
Богоматери и несколько тропарей канона Даниилу, Переяслав-
скому чудотворцу (это — крестный отец Грозного). Затем, обра-
тив внимание на близость к Ивану лучших духовных певцов того
времени (Федор Христианин, Иван Нос), Ундольский замечает,
что, сочиняя стихиры и тропари, "Царь, вероятно, и самому пе-
нию был роспевщик и творец". — Это исследование Ундольско-
го вызвано было, может быть, тем обзором литературной дея-
тельности Царя Ивана и его современников, который представил
СМ. Соловьев в VII-м томе своей Истории России59, вышедшей
как раз около этого времени — 1857 г.»60.

Существенным вкладом в изучение литературного наследия
Царя стала посмертно опубликованная работа видного русского
филолога и фольклориста академика Ивана Николаевича Жда-
нова (1846 + l901) «Сочинения Царя Ивана Васильевича Гроз-
ного». В разделе «Молитвы» говорится о следующих духовных
произведениях Государя: «Послании благочестивого Царя и Ве-
ликого Князя Ивана Васильевича и всего освященнаго собора
к великим страстотерпцем и исповедником, к Великому Князю
Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору», тропари пре-
подобному Даниилу Переяславскому, а также стихиры «в па-
мять перенесения Владимiрской иконы» Божией Матери61.

Специальный труд гимнографическим творениям Иоанна IV
посвятил известный духовный писатель и исследователь архиман-
дрит Леонид (Кавелин, 1822 + l891). В своем исследовании 1886 го-
да, опираясь на рукописный Стихирарь первой четверги XVII в.
из собрания Троице-Сергиевой Лавры, о. Леонид опубликовал
сочиненные Царем стихиры и славники к ним на всероссийские
праздники: преставление свг. Петра, Митрополита Московского и
всея России чудотворца и на Сретение Владимiрской иконы Божи-
ей Матери. В приложении к публикации стихир в крюковой записи
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о. архимандрит дал «переложение их на линейные ноты, сделан-
ное г. Фортовым под руководством о. Разумовского». «Кто прочтет
внимательно эти творения Царевы, — утверждал о. Леонид, — и
сличит их с теми, которые занимают их место в Месячных Слу-
жебных Минеях, ныне употребляемых, тот не может не признать,
что они заслуживали бы вполне стоять наряду с первыми древни-
ми стихирами, и что Царь Иоанн Васильевич, очевидно в этом от-
ношении подражавший Царю Льву Премудрому — потрудился не
вотще; словом, можно пожалеть, что эти песнопения не вошли в
состав нынешних Служебных Миней на память родам родов»62.

В другой своей работе, также опубликованной в 1886 году,
архимандрит Леонид, исследуя каноник XVII в., указал на су-
ществование неопубликованного «Канона св. архангелу Михаи-
лу, грозному воеводе, хранителю души и тела, всем человеком
посылаемому от Вседержителя Бога по вся души человеческие
душу возвести к Господу, а тело земли предати. Ты же, чело-
вече, не забывай смертного часа, по вся дни пой канон сей»63.

Канон был подписан псевдонимом— «Парфений Уроди-
вый», принадлежность которого Царю Иоанну Грозному пред-
положил в 1911 г. исследователь Илья Александрович Шляпкин
(1858 + l918): «В Памятниках древней письменности ОЛДП за
1886 г. напечатано было по рукописи Царского № 423 покойным
архимандритом Леонидом (Кавелиным) "Послание к неизвест-
ному против люторов — творение Парфения Уродивого". При
ближайшем знакомстве с ним я увидел, что это не что иное, как
ответ Царя Иоанна Васильевича Грозного Яну Роките (первые
12 слов Грозного). Парфению Уродивому принадлежит еще "Ка-
нон св. архангелу Михаилу, грозному воеводе, хранителю души и
тела, всем человеком посылаемому от Вседержителя Бога по вся
души человеческие душу возвести к Господу, а тело земли преда-
ти. Ты же, человече, не забывай смертного часа, по вся дни пой
канон сей", что уже отметил архимандрит Леонид. Отсюда можно
сделать вывод, что Парфений Уродивый — псевдоним И[оанна]
Грозного, иронически называвшего себя девственником (jtapcpevux;
[греч.]). Принадлежность Царю канона св. арх. Михаилу будет со-
ответствовать авторству Грозного в послании-молитве к мощам
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Михаила Черниговского и боярина Феодора и в стихирах Влади-
мipcкoй иконе Божией Матери, св. Петру митрополиту и Даниилу
Переяславскому, уже несомненно Тому принадлежащих»64.

Тот же И.А. Шляпкин ранее указал на существование «тро-
паря Царя Ивана преподобному Никите столпнику Переяслав-
скому, между прочим сохранившегося на пелене, вышитой Ца-
рицей Анастасией и хранящейся в Переяславском Никитском
монастыре»65. Этот же исследователь обратил внимание и на
факт обращения 1548 г. Царя Иоанна Васильевича к Митропо-
литу Макарию с предложением установить общее поминове-
ние всех «от иноплеменных на бранех и на всех побоищех
избиенных и в плен сведенных, гладом и жаждою, наготою
и мразом, и всякими нуждами измерших и во всех пожарех
убиенных и огнем скончавшихся и в водах истопших»66. Это
обращение Царя академик И. Н. Жданов связывал с впечатлени-
ем, оказанным на него преп. Даниилом Переяславским67.

Автор первого систематического исследования памятни-
ков русской гимнографии по печатным источникам XVII-XIX
вв. Ф.Г. Спасский (1897 + l979) в одной из своих работ, написан-
ной в 1949 г., отмечал: «В нынешних служебных минеях находится
96 служб славянского, по преимуществу, русского творчества. Это
число составляет, приблизительно, четверть всего количества пи-
санных на Руси служб по сие время. Во внимание нами не принима-
ются безчисленные акафисты и специальные молебны, так печаль-
но характеризующие наше литургическое творчество в последние
времена его упадка. В свою очередь, с достоверностью можно ут-
верждать, что четвертая часть вошедших в официальные богослу-
жебные минеи служб и сохранившиеся и доныне, составлены были
в Макариевский период. [...] Вне миней, таким образом, находится
огромное большинство литургических текстов русского творения,
частью оставшихся в рукописях, частью изданных отдельными
выпусками, и в незначительном числе вошедших в минею допол-
нительную, собравшую службы более позднего творения»68. Сре-
ди русских текстов, находящихся вне миней, Феодосии Георгиевич
указал на два творения Царя Иоанна Грозного: молитву Михаилу
Черниговскому и канон святому Ангелу Грозному воеводе69.
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В 1970-2000-е годы было опубликовано несколько новых
духовных текстов, принадлежавших Царю Иоанну IV, и иссле-
дований о них70.

В 1972 г. академик Д.С. Лихачев (1906 - 1999) издал Канон
и молитву Ангелу Грозному воеводе. Наряду с рядом интерес-
ных наблюдений, ученый, цитируя весьма сомнительные пас-
сажи из работы О.А. Добиаш-Рождественской (1874 - 1939)71,
предпринял совершенно бездоказательную попытку демониза-
ции личности Царя Иоанна Васильевича. Академик пишет о
якобы «паническом страхе смерти» Царя, о том, что Он «выво-
рачивал христианский культ наизнанку». Утверждает: «Поход
Грозного на Новгород и Псков носил ярко выраженный анти-
церковный характер. [...] Искажения и глумления над христи-
анским культом были типичны для Грозного. Демонстративно
выставляя свою ортодоксальность во всех официальных случа-
ях, он вместе с тем был склонен к кощунству, к высмеиванию
этого же культа, к различного рода нарушениям религиозных
запретов. Канон Ангелу Грозному воеводе и Молитва арханге-
лу Михаилу были вполне серьезны, в них не было элементов
глумления над религией, но тем не менее сам объект молитвы
приобретал не "исполу" христианские, а "исполу" антихристи-
анские черты...»72

Для того, чтобы вполне оценить смысл такой «науки», дос-
таточно познакомиться хотя бы вот с этими строками из тру-
да современника академика, жившего в одном с ним городе и
даже в одно время,— митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева): «Полно и ясно раскрывался
внутренний Mip Царя и в Его постоянном общении со святы-
ми, преподобными, иноками, юродивыми, странниками. Самая
жизнь Царя началась при непосредственном участии святого
мужа— митрополита Иоасафа, который, будучи еще игуме-
ном Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, крестил будущего Го-
сударя Российского прямо у раки Преподобного Сергия, как бы
пророчески знаменуя преемственность дела Иоанна IV по от-
ношению к трудам Великого Святого. Другой святой митропо-
лит — Макарий — окормлял молодого Царя в дни Его юности
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и первой ратной славы. Влияние Первосвятителя было велико
и благотворно. Митрополит был ученейшим книжником. Сво-
им блестящим образованием Грозный во многом обязан свято-
му Макарию, десятки лет работавшему над огромным трудом,
Минеями-Четьями, в которых он задумал собрать все "чтомыя
книги, яже в Русской земле обретаются". Мудрый старец не на-
вязывал Царю своих взглядов — окормляя его духовно, — не
стремился к почету, власти, и потому сумел сохранить близость
с Государем, несмотря на все политические бури и дворцовые
интриги. "О Боже, как бы счастлива была Русская земля, ес-
ли бы владыки были таковы, как Преосвященный Макарий да
т ы " , — писал Царь в 1556 году Казанскому архиепископу Гу-
рию. Особенно любил Иоанна и Его добродетельную Супругу
преподобный Антоний Сийский, просиявший святостью жизни
в тундре далекого Севера. Он приходил в Москву, беседовал с
Царем и пользовал Его своими поучениями до кончины своей в
1556 году. Знаменитый московский юродивый Василий Блажен-
ный хаживал к Царю, не стеснялся обличать Его в рассеянности
при молитве, умерял царский гнев ласковым: "Не кипятись, Ива-
нушка..." Блаженный умер на руках у Царя, предсказав Ему, что
наследует государство Российское не старший сын Иван, а млад-
ший — Феодор. При погребении Святого Царь сам с ближними
боярами нес его гроб»73.

Изучались и йотированные записи Богослужебных текстов,
созданных Царем Иоанном Васильевичем.

Среди выдающихся памятников того времени — Великих
Миней Четьих, куда входили «все святые книги, которые в Рус-
ской земле обретаются», Лицевого Летописного свода, Книги
Степенной Царского Родословия, Служебных Миней, вклю-
чавших ненотированные богослужебные тексты календарного
круга, появляется «Книга глаголемая Стихирарь месячный, иже
есть Дьячье око...» — «руководство к уставному исполнению
богослужебного пения, как неотъемлемого условия порядка в
певческом устроении службы»74. Иными словами, построенный
по минейному принципу «Стихирарь» создавался как «образец
для повсеместного использования»75.
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Об этом, в частности, свидетельствует и бумага. При созда-
нии одного из наиболее авторитетных списков Стихираря исполь-
зовалась «превосходная тонкая французская бумага», которую
купили специально для написания составлявшегося в Государе-
вых мастерских в Александровой слободе Лицевого летописного
свода, также при издании Псалтири 1576 г. на Печатном дворе76.

Наиболее авторитетным из всех списков является рукопись,
датируемая 1580-ми гг., происходящая из собрания Кирилло-
Белозерского монастыря, ныне хранящаяся в Российской на-
циональной библиотеке в Петербурге. Она довольно объемна:
504 листа формата in folio, исписанная мелким письмом.

Начало работы над рукописью приходится на 1550-е, сразу
же вслед за Стоглавым Собором 1551 г., «принявшим решение
по унификации церковного пения» и «приведению его в соот-
ветствие с Церковным уставом». Создан был «Стихирарь» при
жизни Царя Иоанна Васильевича77.

Изучение этого источника позволило исследователям при-
дти к важным выводам:

«Рассматривая стихиры "творения Царева" знаменной ре-
дакции, мы видим три уровня творческого подхода к материа-
лу. Один из них заключается в простой замене отдельных слов,
внедрении новых фрагментов текста в прежний контекст, не на-
рушая его строя и целостности. Это было бы невозможно без
учета характера роспева. Так или иначе, "творец" должен был
быть знаком с роспевом, что для Ивана Васильевича, участво-
вавшего в Богослужениях и певшего на клиросе, по-видимому,
не составляло труда.

Более высокий уровень творчества— составление совер-
шенно нового текста по образцу известного. [...]

И, наконец, третий уровень подхода к процессу творчества,
наблюдаемый в песнопениях, — это создание текта и роспева
самогласных стихир. [...]

Описанные выше три уровня осмысления музыкально-гим-
нографического текста в процессе работы над ним свойствен-
ны средневековому творчеству вообще. Но, говоря о творчестве
Царя, надо помнить о том, что вера в средние века была осно-
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вой менталитета, в том числе и Царского. [...] А участие Царя в
Богослужении было не лицемерием, как это подчас пытаются
представить, а образом жизни, важной ее частью»78.

В 1989 году Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила аль-
бом из двух грампластинок «Стихиры Ивана Грозного» в испол-
нении Мужского вокального квартета под руководством заслу-
женного артиста Республики Игоря Воронова. Автор аннотации
А. Рогов, в частности, отмечал: «Музыку, хоровое церковное
пение Царь любил смолоду, любил всей душой, истово. [...]
В храмах Александровой слободы, которая с 1564-го по 1572 год
была Его резиденцией, Царь Сам почти ежедневно читал и пел.
В Слободе заведена была целая музыкальная школа, а во главе ее
стоял знаменитый роспевщик Федор Крестьянин (Христианин) с
учениками Иваном Носом и Стефаном Голышем. Все они были
выходцами из Новгорода, славившегося своими певцами и роспев-
щиками. Царь не только любил хоровое пение и покровительство-
вал ему — известны и Его собственные музыкальные произведе-
ния. [...] Торжественно, словно поступь праздничного крестного
хода звучат стихиры Ивана Грозного. Как это было свойственно
древнерусской музыке того времени, они строго унисонны, одно-
голосны. Поют только мужские голоса. Но строгая "соборность"
характера пения не рождает однообразия или звуковой безцветно-
сти. Великолепно "опеваются", многократно повторяясь, отдель-
ные звуки, создавая как бы ювелирную огранку особо значимым
по смыслу словам или фразам. Несколько непривычно, "неестест-
венно" для нашего слуха звучат отдельные слова: например, "ве-
нецы" вместо "венцы", "заступеника" вместо "заступника", "ве-
сехо" вместо "всех". Но таковы уж были правила принятого в то
время так называемого "раздельноречного" пения. В текстах пес-
нопений, особо строго традиционных по своему языку, сохраня-
лись старые или, как тогда говорили, "неистинноречные" нормы
воспроизведения букв (некогда звучавшие и в речи "ъ", как "о",
и "ь", как "е"). Строгие и суровые, как сама эпоха, песнопения
Ивана Грозного, вместе с тем, подлинно монументальны».

Следует подчеркнуть, что до 1970-1980-х годов никому и в
голову не приходило сомневаться в авторстве стихир и других
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церковных песнопений, обозначенных в стихирарях и других
богослужебных книгах, как принадлежащие Царю Иоанну Ва-
сильевичу79. Иоанн Грозный, уверенно писал Н.Д. Успенский,
«сам сочинял тексты песнопений и перекладывал их на музы-
ку»80. «Передовые ученые» возжелали, однако, сверхатрибуции.
Речь идет об их требованиях для установления авторства (при-
чем авторства именно Царя Иоанна IV) каких-то совершенно
необычных для того времени, особых доказательств (похоже,
их не удовлетворили бы и автографы).

Применение таковыми исследователями обветшавшего ар-
сенала советской науки в наше постсоветское время заставляет
усомниться, подлинно ли «советскими» были те приемы. Суть
их примитивна (однако далеко не безвредна), закрепляя вбивав-
шийся все советское семидесятилетие стереотип: Царь (любой)
в области сочинительства (шире — вообще творчества) ничего
путного сотворить не может, а если что-то такое, вопреки тео-
рии, и существует, то все это принадлежит вовсе не ему, а его
талантливым подданным и только приписывается Самодержцу
или просто присвоено им. Но о чем толковать, если, скрупулез-
но выверяя каждую буковку старинных текстов (фиксируя даже
ошибки писцов или явные описки), эти «исследователи» до сих
пор не научились писать слова Троица, Бог, Божия Матерь, как
положено, как это делали авторы тех текстов, которые они изда-
ют, исследуют, чем они худо-бедно кормятся, наконец, — с про-
писной буквы?.. Раньше они могли ссылаться на атеистическую
цензуру. А сейчас, когда ее не стало, оказалось, что все то, что
им раньше как бы запрещали, они и сами не любят и боятся.

О том, что это поветрие мiровое, лучше всего, на наш взгляд,
свидетельствует жгучий интерес к почитанию среди православ-
ных Царя Иоанна Васильевича западной печати81. Одним из
примеров такого «внимания» является также курьезная статья
некой Дж. Д. Ленхофф из Лос-Анджелеса, которую в Москве не
побрезговали поместить в уважаемом научном сборнике82.

«В 1989 г. фирма "Мелодия" издала собрание духовных гим-
нов [sic!], чье авторство приписывается Ивану Грозному, — так
вполне по-американски начинается сей опус. — Хотя авторство
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Ивана как сочинителя духовных песнопений широко признано
как специалистами, так и неспециалистами, имеется убедитель-
ное доказательство того, что, по крайней мере, одна такая атри-
буция является ошибочной. Песнопение, о котором идет речь —
тропарь св. Никите Переславльскому, вышитый Царицей Ана-
стасией на кайме плащаницы святого. [...]

Занимаясь культом св. Никиты среди московской элиты, я
обнаружила этот тропарь в литургическом кодексе, составлен-
ном еще до рождения Царя. Сборник, составленный в послед-
ней четверти XV века, содержит некоторые из наиболее ранних
известных духовных песнопений праздников, символически
связанных с Московской державой в царствование предка Царя,
Ивана III Великого»83.

Впрочем, даже это утверждение требует, по словам самого
автора, дополнительной, более квалифицированной, провер-
ки («Тот факт, что тропарь в честь святого, имевшего величай-
шее личное значение для Ивана IV и несомненно почитаемого
Царем, не был написан им, требует более тщательного анализа
его религиозного наследия»84. Ожидать этого от американской
ученой дамы, разумеется, не приходится.)

Но далее: «Дальнейшие исследования, без сомнения, пока-
жут (will undoubtely show), что и другие духовные песнопения,
приписываемые Ивану Грозному, имеют неверную атрибуцию»85.

«По этой логике, — отозвалась на этот текст доктор фило-
логических наук Н.А. Ганина, — во-первых, если один тропарь
не принадлежит Царю, то и все не принадлежат; во-вторых, уже
и современные Царю источники обретают статус легенды. —
Если применить методы слависта из Лос Анджелеса к насле-
дию А.С. Пушкина, такой "анализ", без сомнения, покажет (will
undoubtely show) не менее интересные результаты».

«Корни легенды, — между тем развивает свою теорию Лен-
хофф, — явно уходят в описание поведения Ивана IV, как оно
описано в сохранившихся московских текстах.

Вошедший в историю своими взрывами личного и полити-
ческого терроризма, Иван представлен в официальных москов-
ских писаниях как благочестивый, христолюбивый Православ-
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ный Царь. В определенной мере такие представления следует
рассматривать скептически, так как они внушены идеологией
[sic!]. Московский Царь объявляется, как и Византийский Им-
ператор, правителем-наместником Христа на земле, и авторы
соответственно описывают его действия и побуждения. Пред-
полагалось [sic!], что Иван молился о Божественной помощи
перед главными битвами, что он выражал благодарность Богу и
святым за благодатные победы, что он исправно посещал общие
церковные службы и был набожен в личных молитвах. [...]

Переписка Ивана обильно насыщена цитатами из Библии,
Восточных отцов и литургических текстов Православной Церк-
ви. В дополнение к установленным маршрутам ежегодного
паломничества в крупнейшие русские монастыри он посещал
многие отдаленные монастыри и святые места. Даже во время
террора (опричнины) Иван внес большой вклад в этот идеаль-
ный образ самого себя как благочестивого христианского пра-
вителя. Надписи на иллюстрированном своде Великокняжеской
летописи, начатой по инициативе Царя и написанные под его
наблюдением между 1568 и 1576 гг. в Александровской слободе
(de facto — столице его "государства в государстве"), восхваля-
ют Иваново соблюдение ритуалов, дополняют детали о религи-
озных церемониях и вставляют поправки в молитвы. [...]

Религиозные представления Ивана документированы да-
лее в специальных грамотах (богомольные грамоты), просящих
молитв перед главными битвами и во времена национальной
опасности. Надписи, вкладные книги и синодики отражают его
вклады в русские монастыри и его представления о собствен-
ном спасении. Иностранные наблюдатели [foreign observers, т.е.
как на выборах на демократическом Западе! — С.Ф.] увековечи-
ли образ до крайности благочестивого властелина. В своих "Пу-
тешествиях" английский авантюрист Джером Горсей отмечал:
"Этот Император в свое время построил более сорока прекрас-
ных каменных церквей, богато украшенных снаружи и внутри, с
куполами (букв, башенками), позолоченными чистым золотом.
Он построил свыше 60 мужских и женских монастырей, обез-
печив их колоколами и вышивками и содержанием для молитв
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за его душу". Ливонские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе
утверждали, что Иван понуждал своих опричников ежедневно
посещать церковные службы, где он сам выступал в качестве
певца, и читал им за столом длинные извлечения из церковных
книг. Б.М. Клосс описал царский скрипторий в Александров-
ской слободе, где создавались богато украшенные литургиче-
ские книги для нужд Царя. Лучшие певцы, обученные в Новго-
роде, переписывали песнопения и руководили особым царским
хором»86.

Однако, по словам Ленхофф, «ни один источник XVI в. не
представляет Царя как гимнографа. Первые такие заявления де-
лаются в рубриках нескольких литургических рукописей XVII в.
Самое раннее свидетельство — "Книга глаголема Стихирарь ме-
сячный, иже есть Око дьячье", списанная клириком Лонгином с
17 февраля по 19 января в Кремлевском монастыре Св. Михаила
[Чудовом то есть. — С. Ф.] в 1620-е или 1630-е годы. Здесь стихи-
ра митрополиту Петру, предсказавшему, что Москва будет бла-
гословена паче всех городов русских и просившему, чтобы его
погребли в здешнем Успенском соборе, идентифицируется как
"творение Иоанна Деспота Российскаго". Другие, посвященные
Сретению Владим1рской иконы Божией Матери, Чье заступниче-
ство спасло город от войска Тамерлана в 1395 г., помечены: "Тво-
рение Царево". Рукопись, написанная в первой половине XVII в.,
отмечает, что тропарь и кондак, посвященные перенесению мо-
щей Князя Михаила Черниговского (14 февраля) — "...творение
Ивана, Богомударго Царя, Самодержца Российскаго".

Эти рубрики сомнительны, так как ни Иван III, ни Иван IV
не могли быть самодержцем, названным автором духовных
песнопений»87.

Вот так: не могли быть — и всё!
«Но "Канон Ангелу Грозному Воеводе", — замечает Н.А. Га-

нина, — несомненно принадлежит Иоанну IV, что подтверждает-
ся текстологией. И это можно изложить в нескольких словах: во-
первых, притча о юродивых девах объединяет Канон и Духовную
грамоту Царя; во-вторых, там есть одно слово, отмечаемое только
со времен Иоанна IV; в-третьих, это писал Царь (наблюдения Ли-
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хачева + "излей Mvpo" в заключительной молитве + все об Архан-
гельском соборе)*. А вот Ленхофф о Каноне вообще стыдливо (?)
умалчивает в основном тексте статьи, хотя ссылается на него в
примечаниях (ссылка 25 на с. 52-53). Авторство здесь доказано, но
Ленхофф утверждает: "Даже песнопения, которые могли быть напи-
саны Иваном под другими именами, дошли до нас только в сводах
XVII века". О традиции я еще скажу в следующем замечании».

Поздний характер и редкость этих рубрик, продолжает аме-
риканка, «позволяют полагать, что они отражают ложную тради-
цию. По причине средневекового русского почтения к auctoritas
духовные песнопения иногда идентифицируются как труды
известных литургических авторов, как, например, Пахомий
Логофет, связываются с членами клира, упомянутыми в агио-
графических источниках и даже приписываются Византийско-
му Императору Льву Мудрому. Некоторые из таких атрибуций,
принятых Церковью, включались в рубрики печатных литурги-
ческих книг. Но рубрики XVII в., приписывающие песнопения
"Царю Иоанну", никогда не регистрировались в официальных
церковных книгах и не отмечались современниками»88.

«Рассуждение г-жи Ленхофф, — продолжает свои замеча-
ния Н.А. Ганина, — содержит интересные противоречия.

Во-первых, рубрики XVII века и являются искомым первым
свидетельством традиции. Они происходят (употребляя термин
Ленхофф) из "официальных церковных книг", наиболее прибли-
женных по времени к эпохе Царя. В "официальных книгах" XV в.
таких указаний, разумеется, еще не могло содержаться. Что же
до XVI в., то Царь не стремился объявлять себя гимнографом,
как явствует из надписания Канона псевдонимом. Потом была
Смута, и записывать стихиры в Чудовом монастыре было труд-
но. Соответственно, 20-е или 30-е годы XVII в. — наиболее ес-
тественное время для обобщения исторического наследия.

Во-вторых, Ленхофф не приводит ни одного свидетельства,
когда церковная "auctoritas" на Руси связывалась бы с русским

* См. мою статью «Канон Ангелу Грозному Воеводе: проблемы ин-
терпретации» в кн.: Грозный Царь Иоанн Васильевич. Автор-состави-
тель Сергей Фомин. М. «Форум». 2009. С. 133-148.
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Царем или Великим Князем (а не Львом Мудрым или не упо-
мянутым св. блгв. Иустинианом*). Значит, это единственный
случай, и в качестве такового он требует объяснения. Означает
ли это, спросим мы, что Царь Иоанн был почитаемым членом
клира — или что русское сознание поставило его в один ряд со
св. блгв. Иустинианом? Вот о чем нужно рассуждать.

В-третьих, традиция (как убедительно показал М.И. Стеб-
лин-Каменский в отношении исландских саг) не бывает "лож-
ной", поскольку она всегда отражает то, что наиболее суще-
ственно для самих ее носителей. Говоря кратко, мнение носи-
телей традиции и есть традиция. В Московской Руси первой
трети XVII в. сложилась традиция, согласно которой авторство
нескольких стихир приписывалось Иоанну IV. Традиция эта бы-
ла истинной, поскольку никакой другой атрибуции (например,
Макарию митрополиту Московскому) в те времена не суще-
ствовало и не предполагалось. Здесь же следует отметить, что
Ленхофф, как и некоторые другие западные исследователи, не
сознает принципов сложения традиции. Простой пример: руко-
пись "Беовульфа" написана в 1000 г., а поэма сложилась гораздо
раньше и отражает быт германских племен VI-VII вв., а может
быть, и более'ранний. В случае же со стихирами сложение тра-
диции измеряется годами (начиная со смерти Иоанна IV, ко-
гда — и Ленхофф тоже этого не понимает — авторство Царя как
гимнографа уже можно было обнародовать). Что же до Канона
Ангелу Грозному Воеводе, то ранние его списки датируются,
как известно, концом XVI в.»

В связи со сказанным не можем также не привести мнение
одного из специалистов в интересующем нас вопросе — музыко-
веда Н.В. Рамазановой. Сделаем обширную выписку из послед-
него ее труда:

* Данные о византийских Монархах-гимнотворцах следовало бы со-
поставить и с западной традицией. В качестве примера можно привес-
ти Альфонса X Мудрого — Короля Кастилии (Испания) в 1252-1284 гг.,
Императора Священной Римской Империи в 1257-1273 гг. Он написал
426 песней во славу Пресвятой Богородицы, завещав положить книгу в
храме у своей гробницы и исполнять их на все Богородичные праздники.
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«Что же касается XVI в., то источников, в которых упомина-
лись бы авторские роспевы, до сих пор не обнаружено. Упоми-
наний имен роспевщиков нет и в самих нотированных рукопи-
сях этого времени. Пометы, указывающие на авторов роспевов,
в певческих кодексах отмечены лишь на рубеже XVI-XVII вв.
В частности, речь идет о рукописи библиотеки Кирилло-Бело-
зерского монастыря, датируемой 1598-1603 гг., самой ранней,
по наблюдению З.М. Гусейновой, из тех, где встречаются автор-
ские роспевы. "Изучение певческих рукописей различных соб-
раний, — пишет она, — показало, что ранее данного времени
указания авторских роспевов не встречаются"89. [...]

...Практика анонимного творчества, господствовавшая в пер-
вые столетия после принятия христианства на Руси, этих имен не
сохранила. [...] Сведения о мастеропевцах передаются по слухам,
от их молодых современников и учеников, от одного поколения к
другому. [...] Ученики не только распространяли сведения о своих
учителях и "похвалялись ими", но и записывали их роспевы [...]
Так, благодаря памяти музыкантов последующих поколений, бы-
ли записаны некоторые творения известных мастеропевцев. Эти
же музыканты по памяти или по преданию указали имена рос-
певщиков, чьи песнопения уже при их жизни — в XVI в. — были
записаны в певческих книгах, хотя имена их, согласно сущест-
вующей традиции, в рукописях не упоминались. Певчие и певцы,
переписывавшие в следующем столетии эти рукописи, помести-
ли имена известных им мастеров над текстами соответствующих,
по их представлениям, песнопений. Вот тогда-то в певческих
книгах и появилось, среди прочих, имя Царя Ивана Васильевича.

Эта особенность фиксации авторских роспевов в певческих
книгах XVII в. свидетельствует о том, что ни Федор Крестья-
нин, ни другие его современники не могли сами надписать рос-
петые ими песнопения. Не мог этого сделать и Иван Грозный.
Поэтому мысль о том, что песнопения, надписанные Его име-
нем, были созданы другими людьми, а Он лишь подписывался
под ними, не имеют оснований.

Рассуждая о творчестве Ивана Грозного, исследователи вы-
сказывают сомнения в Его авторстве по отношению к роспевам
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и ограничивают Его роль только созданием гимнографических
текстов, аргументируя это тем, что в надписях, где упоминается
Его имя, указывается не "перевод", не "розвод", как это было
принято по отношению к произведениям Федора Крестьянина,
Исайи Лукошко и других мастеров, — песнопения с именем Ца-
ря надписываются словом "творение".

Как отмечает Н.П. Парфентьев90, этим словом в певческих
книгах было принято обозначать создание литургических тек-
стов: "творение отца нашего Иоанна Дамаскина", "творение царя
Льва Премудрого" и т.д. Однако употребление этого определения
связано отнюдь не с разграничением песнопений на текст и рос-
пев. Слово "творение" означает плод трудов творца. А творцом,
согласно средневековым представлениям, мог быть, прежде все-
го, Царь Небесный — Творец всего сущего. В соотвестствии с
этим творить в литургической сфере могли только избранные Бо-
гом — святые Отцы, получившие благоловение Свыше, и Цари
земные, наделенные Божественной властью. Следовательно, по
отношению к песнопениям, созданным рядовыми роспевщика-
ми, термин "творение" избегался, а то, что было "сотворено" Ца-
рем, не могло быть названо "переводом" и "роспевом"*.

Замечу, что негласный запрет на использование слова "тво-
рение" возник лишь в XVII в. [...] Поэтому в таком авторитетном
Стихираре "Дьячье око", как четырехтомник из собрания Д.В. Ра-
зумовского, в службах Меркурию и Василию словосочетание
"ино творение" было заменено формулой "ино празднество".

Интересно, что в рукописях, где встречается имя Ивана Гроз-
ного в надписаниях к песнопениям, оно употребляется в раз-
ном контексте: "Творение Государя Царя Ивана Васильевича",
"Творение Царя и Великого Князя Ивана Васильевича", "Творе-
ние Царево", "Творение Ивана, Богомудрого Царя, Самодержца

* Встречающиеся в рукописях конца XVII в. ремарки, где употреб-
ляется слово "роспев" по отношению к творчеству Царя Алексея Михай-
ловича и Его Сына, принадлежат тому времени, когда многие средневе-
ковые традиции были нарушены. К тому же в этих случаях речь идет не
о создании песнопения в целом (текст и роспев), а только о музыкальной
его части.
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российскаго", "Творение Царя Иоанна, Деспота Российскаго".
В последнем случае используется определение "Деспот", ко-
торое может расцениваться либо как синоним слова "Самодер-
жец", в соответствии с буквальным переводом с греческого —
господин, хозяин, глава дома, либо это калька с надписания к
Стихирам Евангельским — "Творение Льва Деспота". Что еще
раз свидетельствует об употреблении слова "творение" в тех
редких ситуациях, когда творцами считаются, помимо святых
Отцов, Царственные гимнографы»91.

Но американку такие «тонкости», похоже, не интерсуют. Ей
гораздо важнее заклеймить «московитов», все еще сохраняющих
варварскую привязанность к вере и почтение к своим Царям.

Ленхофф шокирует «сама готовность филологов и образо-
ванной публики принимать подобные атрибуции». По ее мне-
нию, это «также заслуживает анализа. [...] Предполагается, что
это и последующие приукрашивания образа Московского Ца-
ря отражает образ идеального русского самодержца, созданный
официальными идеологами в царствование Николая I»92. (Тако-
ва была, заметим, и «поэтика» западных кремленологов, писав-
ших в подобном тоне в советское времена. Но так они, оказыва-
ется, пишут и вообще о всем русском, православном!)

В заключение статьи Ленхофф развивает свою теорию: «Ре-
лигиозные сочинения Ивана Грозного были "вновь открыты" в
царствование Николая I (1825 - 1855). В это время московские
и петербургские интеллектуалы унифицировали глоссы, припи-
сывающие гимны Ивану, и стали искать дальнейшие ключи к
его литературным трудам. [...]

В какой-то мере их работы продолжают собирание и рас-
пространение русских культурных документов, начатое в пред-
шествующем столетии. Но более пристальный взгляд позволяет
полагать, что портреты Ивана Грозного как сочинителя духов-
ных песнопений и молитв, воплощавшего союз Русской Право-
славной веры, самодержавия и народа, возникли в лоне мисти-
ческой, романтической риторики 1840-х годов. Духовные пес-
нопения Ивана впервые привлекли серьезное внимание вскоре
после того, как Уваров провозгласил кредо "Православия, Само-
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державия и Народности". Националистические писатели в кон-
сервативных журналах придали этому кредо законченный вид,
прославляя Николая как знаменосца истинной русской веры и
наследника древней чреды Православных императоров, воздви-
гаемых Богом для того, чтобы творить Его волю. [То есть уже в
20-е или 30-е годы XVII в. составитель рукописи думал о нуж-
дах графа Уварова. — НА. Ганина.]

Нет свидетельств о том, чтобы Николай I сознательно культи-
вировал аналогию между своим царствованием и царствованием
Ивана IV. Но он сам рассматривал себя как покровителя и люби-
теля искусств. Его моралистические взгляды на эстетику и музы-
ку, выраженные устно и в переписке, представляют собой предмет
исторического интереса. Усилия ученых по открытию новых ли-
тературных сочинений Ивана Грозного могут, в частности, вдох-
новляться желанием подчеркнуть общность между Николаем и его
сиятельным предком [ancestor— именно "предок", а не "предше-
ственник" (antecedent, forbear, predecessor). Мы не можем заподоз-
рить американскую исследовательницу в плохом знании англий-
ского, а значит, по мнению ученой из Лос-Анджелеса, Романовы
произошли от Иоанна IV. Очень мило! — Н А . Ганина]. [...]

В своем зените эта легенда побудила одного историка ли-
тературы предположить, что Иван Грозный правил своим цар-
ством, будто монастырем. Эта из ряда вон выходящая метафо-
ра [sic!] была разработана профессором Санкт-Петербургского
университета И.Н. Ждановым. Жданов утверждает, что Иван
рассматривал себя самого как игумена (настоятеля) огромного
монастыря с экстраординарными полномочиями*. Он упрекал

* К сведению американки, схожим образом до сих пор думают и наи-
более авторитетные современные русские филологи: «Традиционалисты
не могли и не хотели закрыть глаза... на опричный монастырь [...], не
хотели списать... на счет Государевых прихотей [...] Серьезность их реак-
ции обнаруживает несомненную связь с включением в опричнину реаль-
ных монастырей (Воскресенского Горицкого, Махрищского, Симонова»
(Данченко A.M., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концеп-
ция первого Монарха // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 37.
М.-Л. 1983. С. 58). — С Ф .
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своих корреспондентов за незнание монашеского устава, срав-
нивал свое царство с "киновией" и требовал от своих поддан-
ных полного монашеского послушания [...]

Раздуваемый консервативной риторикой, подчеркивающей
связь между правящими самодержцами и московскими Право-
славными Царями, список духовных песнопений и других сочи-
нений Царя постепенно расширялся.

Мои замечания не являются окончательными. Они скорее
указывают на модель восприятия, которую я считаю заслуживаю-
щей осмысления. Она меньше говорит нам о реальном историче-
ском облике Ивана или идеологии Московского царства, нежели
о способе, которым этот облик был преобразован в соответствии
с русским идеалом самодержца, чья неограниченная власть уме-
рялась Божественным руководством и народной мудростью»93.

Читая этот широко цитировавшийся нами современный
американский опус, еще раз убеждаешься в правоте русского
публициста Н.К. Михайловского, писавшего еще сто лет на-
зад: «...Литература об Иване Грозном представляет иногда уди-
вительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в дру-
гих случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте
делают решительные выводы, не только не справляясь с факта-
ми, им самим хорошо известными, а... даже прямо вопреки им:
умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое
противоречие с самыми элементарными показаниями здравого
смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими доку-
ментами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти
нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными бук-
вами по белому полю»94.

Причина, как нам кажется, здесь духовная. И лучшее свиде-
тельство тому реакция на выход в 1999 г. нашего сборника «Ду-
ховные песнопения и молитвословия» Царя Иоанна Васильевича
Грозного, где впервые под одной обложкой были собраны все из-
вестные до сих пор сочинения Державного гимнографа — тропа-
ри, кондаки, стихиры, молитвы, канон Ангелу Грозному воеводе95.

Книга (оставляя в стороне писания митрополита Иоан-
на Петербургского) была издана до появления первых иссле-
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дований, рассматривающих личность Царя с иной, не сплошь
очернительской, точки зрения, разоблачающих при этом широ-
ко распространенную в дошедших до нас источниках и трудах
историков клевету на Него, и, соответственно, до начала анти-
царского «ответа», к которому были привлечены представители
современной высшей церковной иерархии.

Самим своим появлением она ставила вопрос: мог ли зло-
дей и развратник, каковым силились выставить Царя Его вра-
ги, отечественные предатели и клеветники-иностранцы, а также
современные ученые, — на протяжении едва ли не всей Своей
жизни писать такие богослужебные тексты, которые Церковь
использовала и много лет спустя после Его кончины? Ответ на
этот вопрос слишком очевиден.

У одних читателей эта небольшая книжка вызвала неоста-
новимый поток хулы на Царственного слагателя, другим чте-
ние канона Ангелу Грозному принесло утешение в скорбях и
душевное успокоение.

Это в Mipe духовном, где происходит основная, решающая
борьба добра и зла за Истину.

Среди специалистов она оценивается, как «чрезвычайно
важная работа», в которой «собраны и переизданы все атрибу-
тированные Царю тексты», относящиеся к Его гимнографиче-
скому творчеству96.

Тут самое время вспомнить и о некоторых оценках Грозного
Царя, изглаженных чьей-то пристрастной рукой из истории
нашей Церкви. Давайте, как говорили древние, выслушаем и
другую сторону.

В известном труде архиепископа Сергия (Спасского) «Пол-
ный месяцеслов Востока» в отделе, специально посвященном
святцам, читаем: «Из XVII в. дошло до нас немало самостоятель-
ных святцев, отличающихся большею полнотою сравнительно
со святцами Иерусалимского устава. В сем отношении из мно-
гих святцев, находящихся в разных библиотеках русских, более
замечательны святцы Императорской публичной библиотеки
№ 51, полнейшие из всех виденных нами в России, затем свят-
цы Московского музея Ундольского № 237 1621 г., немного ус-
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тупающие первым полнотою памятей, но превосходящие их
многими особенностями. Те и другие много имеют и сходства,
так что в основе их несомненно лежат другие древнейшие их
святцы. [...] Из святцев Московского музея замечательнейшие,
как мы сказали, по полноте и особенностям святцы Ундольского
№ 237, написанные в 1621 году. В конце их, на листе 267 значит-
ся: "совершены бысть сии святцы в лето 7129, апреля в 25 день,
в 4 час в корежемском монастыре"»97. Именно в этих святцах
под 10 июня имеется удивительная запись: «обретение телеси
царя Ивана»98.

Обративший внимание на этот текст Владыки Сергия церков-
ный историк Е.Е. Голубинский заметил: «Под Царем Иваном, ко-
нечно, разумеется Грозный, умерший 18-го марта 1584 года. Ка-
кое разумеется обретение Его тела, не знаем; во всяком случае не
совсем ожиданно, что Грозный внесен в каталог святых...»99

Неожиданным, конечно, все это могло быть только для того,
кто просто не ведал о народном почитании Грозного Царя.

На эти два приведенные текста мы обратили внимание еще
в 2002 г.100 Уже на следующий год известный современный ис-
следователь «Царского дела» Л.Е. Болотин в публичных вы-
ступлениях подчеркивал, что переиздание труда Владыки Сер-
гия, в котором речь шла о церковном почитании Царя Иоанна
Васильевича, было осуществлено в 1997 г. по благословению
Патриарха Алексия101.

Ко всему этому стоило бы прибавить известные изображе-
ния Царя Иоанна Васильевича с нимбом (в соборах Москов-
ского Кремля, в Грановитой палате и т.д.)102. Приводимое нами
далее объяснение Е.Е. Голубинского, примечательное само по
себе, не раскрывает все же до конца причину появления этих
изображений.

«Великие Князья Московские и Цари Русские до Петра Ве-
ликого, — писал Е.Е. Голубинский, — погребались в Москов-
ском Архангельском соборе: в соборе этом и можно видеть над-
гробницы, устроенные над их могилами. В настоящее время ни
на одной надгробнице нет изображения погребенного под нею
Царственного лица, но, по свидетельству Маскевича, они были



в начале XVII века... (по Маскевичу, изображения на надгробни-
цах Князей и Царей были вышитые по бархату, а изображения
подвижников обыкновенно были писанные на досках: разли-
чие, с одной стороны, объясняется тем, что приготовление ши-
тых изображений было гораздо дороже и труднее, чем писанных
на досках, а с другой стороны, может быть, нужно объяснять и
тем, что вышитые изображения считались после Князей и Ца-
рей принадлежностью лишь настоящих или канонизированных
святых: на гробе Соломониды — Софии, разведенной супруги
Вел. Кн. Василия Ивановича, было вышитое ее изображение).
Из поясных изображений Князей и Царей или их икон в смыс-
ле портретов (и называвшихся именно иконами) до настояще-
го времени целы в Архангельском соборе пять, именно Царей:
Феодора Ивановича, Михаила Феодоровича, Алексея Михай-
ловича и Феодора Алексеевича и князя Михаила Васильевича
Скопина-Шуйского... Заметим здесь, что Цари изображались у
нас на портретах с сиянием вокруг головы или нимбом... по по-
добию Царей Греческих. О сих последних Симеон Солунский
говорит, что они, вслед за святителями, изображаются с сияни-
ем вокруг головы "как восприявшие помазание Царства", — от-
вет Гавриилу Пентапольскому... Чтобы вешаемы были в церквах
или в палатках-усыпальницах поясные иконы в смысле портре-
тов, принадлежавшие знатным людям, указаний на это мы не
встречали»103.

Однако нимб — вовсе не атрибут Царской власти, а отра-
жение реальности, являющейся таковой, разумеется, для людей
верующих, а не внешних.

«...Император,— по мнению опиравшегося на автори-
тет IV и VI Вселенских Соборов церковного писателя XIV
в. Макария Анкирского, — Помазанник Божий, свят через
мvропомазание.. .»104

Нимб — «право Самодержца», — замечал признанный зна-
ток русской старины, профессор Московского университета
И.М. Снегирев. «Как Первенец Церкви, почитаемый за земного
Бога», Он «делался в полном смысле Венценосцем, при жизни
нося тленный венец, а по смерти получая нетленный»105.
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Этот знак Божественной благодати, свидетельствовавший об
особом даре Царской власти, появился на изображениях Визан-
тийских Василевсов в IX веке106. Сербской иконографии он был
известен с середины XIV века. Первым представителем Русско-
го Великокняжеского Рода, изображенным с нимбом, был внук
Великого Князя Иоанна III — Димитрий Иоаннович107, венчан-
ный по желанию Деда в 1498 г. по особому чину, с включением
элементов византийского обряда108.

В русский чин венчания на Царство 1547 г., в отличие от
византийского, не вошло провозглашение Царя святым. Однако
уже во время венчания на Царство Феодора Иоанновича, про-
ходившего по чину, составленному для Его Отца, диакон про-
возгласил Его Святым Царем109. Характерно, что все изобра-
жения Русских Князей в Архангельском Соборе, расписанном в
годы правления Царя Иоанна IV, даны с нимбами. Однако, как
отмечал проф. И.М. Снегирев, парсуны первых Царей из Дома
Романовых (Михаила Феодоровича и Алексей Михайловича),
еще в 1830-е гг. находившиеся в том же Архангельском соборе
у столпов, были написаны без нимбов. Профессор объяснял это
«благочестивой скромностью» этих Государей110. (Однако, по
нашему мнению, эта проблема заслуживает все же дальнейшего
тщательного исследования.)

* * *
Камнем преткновения для всех нынешних хулителей Гроз-

ного Царя являются книги митрополита С.-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева) и обнародование свидетельства
о замолчанном впоследствии прославлении Царя Иоанна Ва-
сильевича (т.н. «Коряжемские святцы» 1624 г.*).

* На с. 205 об. этих святцев под датой 10 июня находится запись: «В той
же день обретение святаго телеси великомученика Царя Иванна [sic!]»
(Первая публикация: Историческое свидетельство // Русский вестник. 2002.
№ 45-46. С. И). Ср. с надписью, предваряющей составленное сыном Ца-
ря Иоанна Грозного, Царевичем Иоанном, Житие преп. Антония Сийского:
«Преписано [...] многогрешным Иванном [sic!]...» (Рамазанова КВ. Москов-
ское Царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII веков. С. 207).
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«СВЯТЦЫ Коряжмского монастыря» (1624 г.)

Высокий сан церковного писателя и широкое народное по-
читание Владыки, с одной стороны, а с другой — авторитет
подлинного документа начала XVII в., держат оппонентов в оп-
ределенных рамках. Это еще раз подтвердила полностью безпо-
мощная статья преподавателя Православного Свято-Тихонов-
ского университета кандидата исторических наук А.Г. Авдеева,
вышедшая в составе отпечатанной большим по нынешним вре-
менам 10-тысячным тиражом брошюры111, распространяемой
во многих храмах Московской епархии безплатно, видимо, как
элемент пропаганды.

Между тем отзвуки давнего почитания Царя Иоанна Ва-
сильевича Русской Церковью, как святого, содержатся в недав-
но опубликованной «Записной тетради» о. Павла Флоренского.
«Иоанн Грозный — Правда ли что Он был одно время канони-
зирован?»112 — читаем в записи от 1 декабря 1905 года.

Да, добраться до правды порой бывает непросто. Часто ее
приходится собирать буквально по крупицам. Взять хотя бы



свидетельства о почитании Царя Иоанна Васильевича святыми
Православной Церкви.

И тут, прежде всего, речь идет о Царственных Мучениках.
Начнем с общеизвестного. В критический момент истории

Российской Империи, 14 декабря 1916 г., Царица призывала
Супруга: «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, Императо-
ром Павлом — сокруши их всех...»

Тут, конечно, не почитание Царя Иоанна Грозного как свя-
того, но оценка Его, прежде всего, как твердого Правителя Рус-
ского государства.

Закон Самодержавия таков:
Чем Царь добрей, тем больше льется крови".

(Сравните запись в дневнике историка И.Е. Забелина 1907 г.:
«Иван IV. Николай II: Свирепость. Благодушие»113.)

Однако мы располагаем сведениями и о почитании святости
первого Русского Царя святыми Царственными Мучениками.

Впервые эти факты были обнародованы нами еще в 2002 г.114,
однако по каким-то причинам они пока что в широкий оборот
не вошли. По крайней мере, нам известно лишь об одной ссылке
на эти материалы в последней книге исследователя из Белорус-
сии В.М. Ерчака «Слово и Дело Ивана Грозного».

Поэтому сегодня нам не грех привести эти обнаруженные
нами свидетельства вновь, обратив на них особое внимание тех,
кому небезразлично мнение Царственных Мучеников.

В одной из своих эмигрантских статей начальник Главно-
го управления по делам милиции Временного правительства
С.Г. Сватиков вспоминал слова Великой Княгини Марии Геор-
гиевны (1876tl940), сказанные ею вскоре после февральского
переворота 1917 года:

«Государыня всею душею восприняла каноны не одного
лишь Православия. Она глубоко прониклась началами Самодер-
жавия и Народности. Она много читала по истории России 16 и
17 века, и Россия представилась Ей в образе Московской Руси,
с ее безконечной преданностью Царю, с ее верою в Царское Са-

* Максимилиан Волошин. Россия (1924).
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модержавие, возносящееся над всеми сословиями и классами и
более всего посвящающее себя служению простому народу. [...]

Идеалом Государыни был Царь, любящий народ, как выска-
зались бы теперь, Царь-демократ, но я ненавижу это словечко,
которым оправдывают столько преступлений. Государыня счи-
тала, что Царем-народолюбцем, который пал жертвой любви
Своей к крестьянству, Царем-страстотерпцем, Царем-великому-
чеником, достойным сопричтения к лику официальных святых
Православной Церкви, был Император Павел I. Государыня бы-
ла главным инициатором того культа Императора Павла Петро-
вича, который начался еще пред войною.

Все, кто любит Государыню, последовали за Нею в прослав-
лении безвременно погибшего Монарха. У гробницы Импера-
тора Павла слева от алтаря был поставлен массивный серебря-
ный подсвечник с пылающим лесом тонких восковых свечей.
Пред гробницею непрестанно служились молебны, по заказу
верующих непрестанно поминалось имя Августейшего усоп-
шего. Причт церкви был удвоен, чтобы успевать исполнять не-
престанно заказываемые службы. Согласитесь, что инициатива
Государыни, о которой говорили вполголоса, нашла горячий от-
клик в среде верующих, которые вместе с Императрицей Алек-
сандрой Феодоровной считали "мужицким Царем" и великому-
чеником, убитым за народ, Павла I, которого обычно изобража-
ли тираном и безумцем убийцы Его.

Ей же, Государыне, принадлежала инициатива прославле-
ния и, если окажется возможным, сопричтения к лику святых
другого, по Ее мнению, Царя-Мученика и народолюбца, а
именно Иоанна IV-ro, которого Государыня не любила назы-
вать "Грозным". Культ этот развивался в Москве у гробницы
Царя Иоанна IV гораздо медленнее, чем культ Павла I в Петро-
павловском соборе. И Его Государыня считала "мучеником-на-
родолюбцем", жертвою боярской клеветы»115.

Примечательно, что в этом случае Императрица просто сле-
довала за Русским народом, чутко прислушивалась к сокровен-
ным духовным его чаяниям. Веками на гробницу Царя Иоан-
на Грозного в Архангельском соборе простой народ клал свои
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челобитные116, свято веря в предстательство перед Небесным
Царем Царя земного.

Кстати говоря, интерес Царственных Мучеников к Их
Державному Предшественнику относится к довольно ран-
нему времени.

Он напомнил о себе уже в день Коронации 14 мая 1896 г.
Сразу же после Венчания на Царство в Успенском Соборе Мо-
сковского Кремля на праздничной трапезе в Грановитой пала-
те Царь-Мученик пил первый тост из серебряной стопы Царя
Иоанна Васильевича117. (Между прочим, в той самой палате, в
которой незадолго до этого, при Отце Царя-Мученика, Импера-
торе Александре III, было написано изображение Грозного Царя
с нимбом118.)

Вскоре после Саровских торжеств, 3 августа 1903 г. почти
вся Царская Семья приехала в Псков — Дом Пресвятой Трои-
цы. 5 августа, в предпразднество Преображения Господня Авгу-
стейшие Паломники прибыли в Псково-Печерский монастырь.
Настоятель обители благословил Государя образом Архистра-
тига Божия Михаила. После поклонения святыням побывали
в монастырской ризнице. Высочайшие Гости особое внимание
обратили на находившиеся там воздух и плащаницу, вышитые
Супругой Царя Иоанна Васильевича Грозного Анастасией Ро-
мановной, вещи Самого Ивана Васильевича (столовый прибор,
пороховницу, трубу, золотую цепь из червонного золота), пер-
стень Царицы Анастасии, кубок и две братины Царя Феодора
Иоанновича119.

«Дорогая Ольга, — писала Государыня Своей дочери 5 авгу-
ста. — Опять весь день шел дождь. Мы ездили смотреть очень
интересный старый монастырь под названием Псково-Печер-
ский. Он построен в пещерах. [...] Здесь много красивого вере-
ска. Если бы не было дождя, Я бы вышла и набрала букет. Мы
видели женщин в таких красивых старинных одеждах с массой
серебра, цепочек, кружев и пряжек. К сожалению, было слиш-
ком темно, чтобы их сфотографировать»120.

В дневнике военного министра А.Н. Куропаткина сохрани-
лась такая запись, рассказывающая о Высочайшем посещении
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Псково-Печерской обители и о том, что Им тогда рассказывали
(5.8,1903): «...После завтрака ездили осматривать Псково-Пе-
черский монастырь. Много старины времен Иоанна Грозного.
Там Он приказал отрубить голову настоятелю за переписку с
Курбским, и в тот же день, раскаявшись, нес покойника во главе
всех хоронить, монастырь одарил»121.

При посещении Августейшим Семейством кафедрального
Троицкого собора г. Пскова 9 августа к Государю с приветствен-
ным словом обратился епископ Псковский и Порховский Сергий:

«Благочестивейший Государь!
Триста тридцать три года тому назад, созидая Самодер-

жавное Русское Царство, на этом самом месте входил в третий
Псковский соборный храм Пресвятыя Троицы Государь Царь и
Великий Князь Иоанн Васильевич. То было тоже Царское вхож-
дение, но вхождение грозное; то был ветер раздирающий горы
и сокрушающий скалы, то было землетрясение, то был огонь
(3 Цар. 19, 11-12). Псков, его пригороды и концы трепетали...

Прошли века, и вот ныне в четвертый Псковский соборный
храм Пресвятыя Троицы, обновленный при Державе Твоей, вхо-
дишь Ты, Самодержавный Всероссийский Благочестивейший
Государь, с Твоею Царственною Супругою и Твоими Сродни-
ками, и все мы ощущаем глас хлада тонка (3 Цар. 19, 13) и
веруем, что с Тобою Господь...»122

Однако, пожалуй, самая интересная история связана
со статьей о Грозном Царе святителя Иоанна Шанхайского
(Максимовича).

Зарубежный русский церковный историк Н.Д. Тальберг
(1886 + l967) свидетельствовал: «...Одинаково было наше по-
нимание Святой Руси, с ее историческим Самодержавием, ог-
ромного значения в развитии и укреплении государства Дома
Романовых, расходясь только в толковании закона о престоло-
наследии. Обще было наше почитание памяти Царей Мучени-
ков Павла I и Николая II. Сходились в мнении о таинственном
завершении царствования Императора Александра I. В по-
следние годы выявился общий наш интерес к Царю Иоанну IV
Грозному. Помню последнюю встречу с Владыкой в синодаль-
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ном доме летом 1964 г. "Прочли ли Вы мою статью о Царе Ио-
анне?" — "Конечно, Владыко". — "Знаете, когда я писал ее,
то думал о Вас"»1 2 3.

К сожалению, самого этого текста (явно положительного,
судя по контексту) до сих пор не удалось найти. Были просмот-
рены все основные издания Русской Православной Церкви За-
границей: «Православная Русь», ежемесячное приложение к
ней «Православная жизнь» и ежегодник «Православный путь».
Не оставлен был без внимания даже «Православный Благовест-
ник», выходивший в 1962-1969 в Сан-Франциско — кафедраль-
ном граде Святителя. За недостающими номерами приходилось
обращаться даже в Библиотеку имени Гамильтона Гавайского
университета в Гонолулу. Но все напрасно: полный комплект
периодики остался недоступным.

При этом ответы некоторых представителей Зарубежной
Церкви вызывали ощущение какой-то недоговоренности. От-
части все объяснилось после того, как через знакомых удалось
связаться с неким диаконом, служащим в одной из стран, при-
мыкающих к Франции (ни имени, ни места служения он про-
сил нас не называть). «Да, есть такая статья, — сказал он, — но
журнал (он не назвал какой) велено было изъять из приходских
и других церковных библиотек». Сделано это было, по его сло-
вам, во имя доброй памяти Святителя.

Остается надеяться, что зарубежные читатели нам помогут
и статья эта, которой, как видно, дорожил Владыка, рано или
поздно станет нашим общим достоянием.

* * *
В последнее время заметно вырос интерес к личности пер-

вого Русского Царя Иоанна Васильевича Грозного. Причем, к
этой теме обращаются уже не только отечественные, но и, как
мы уже писали, зарубежные исследователи. Последняя новость
такого рода — книга профессора Лондонского университета, ис-
панки Исабель де Мадариаги «Иван Грозный. Первый Русский
Царь». Сей весьма внушительных размеров 600-страничный
опус вышел в серии «Загадочная Россия. Новый взгляд. Йель-



ский университет. Опыт объективного исследования». Книгу
недавно переиздали в Москве. Причем рекламируют как «сво-
бодный от идеологических догм, взвешенный и объективный
взгляд с Запада на русскую историю. Хорошее знание материа-
ла, строгое следование за историческими источниками, логика,
внимание к деталям и рациональное мышление...»124 Формула,
как правило, маркирующая очередной опус махрового русофо-
ба. Да и как верящие в универсальность западной демократии
могут быть объективными к Русскому Государю, который еще
в XVI в. именовал европейский парламент говорильней (кстати,
это буквальный перевод этого слова на русский язык)125.

Активность современных зарубежных ученых, писателей и
журналистов в демонстрации западной общественности в из-
вращенном свете эпохи Иоанна Грозного показывает нам необ-
ходимость тщательного и объективного, свободного от предвзя-
тых взглядов прошлого времени, рассмотрения отдельных эпи-
зодов биографии этого первого Русского Царя. Причем делать
это нужно на основе всесторонней научной критики довольно
скудных и к тому же весьма тенденциозных исторических ис-
точников. Только такие, надлежащим образом проверенные
данные и должны лечь в основу новой Русской Истории, очи-
щенной от многочисленных не подтвержденных реальными
фактами злобных вымыслов.

Такая работа по освобождению от завалов лжи уже начата.
И, несмотря на жесткое сопротивление не желающих ни обсуж-
дать, ни задуматься (о благожелательности тут и речи нет), при-
несла уже первые добрые плоды.

Проблема эта, заметим, не из новых; актуальна она была,
увы, издавна. Еще в марте 1846 г. В.Г. Белинский, восторжен-
но приняв статью историка К.Д. Кавелина «Взгляд на юридиче-
ский быт древней России», подчеркивал в письме А.И. Герцену:
«...С нее начнется философическое изучение нашей истории.
Я был в восторге от взгляда на Грозного. Я по какому-то ин-
стинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было зна-
ния для оправдания моего взгляда»126.

Важно, чтобы сегодня эта работа, вновь начатая, не заглохла.
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Нет народа, о котором было бы выдумано столько лэюи, нелепо-
стей и клеветы как о народе русском. [...] Я имею честь быть рус-
ской, Я этим горжусь, Я буду защищать Мою Родину и языком, и
пером, и мечом — пока у Меня хватит жизни...

Императрица Екатерина Великая



Художники и картины

Р азными бывают художники и их картины... Известный
современный Литературовед Д.М. Урнов в одной из сво-
их книг, вышедших в серии «Пламенные революционе-

ры», сообщал, к примеру, что еще в 1800 г. американский изо-
бретатель, инженер и живописец Роберт Фултон (1765 - 1815)
получил от первого консула (еще не Императора) Французской
республики Наполеона Бонапарта заказ на панораму ...«Со-
жжение Москвы»127. Подобные наваждения на выбранную
жертву известны уже давно, да кому собрать...

Наш соотечественник Илья Ефимович Репин, о котором да-
лее пойдет речь, также кое-какими «дарами» в этом отношении
обладал. Примечали: «...Кого напишет Репин, тотчас же умира-
ют: Мусоргский, Писемский и т.д. [...] Столыпин». Присутство-
вавший летом 1911 г. при разговоре Репин сам продолжил спи-
сок: «...Плеве, Игнатьев, Победоносцев — множество»128.

Не был исключением и позировавший художнику писа-
тель Всеволод Гаршин, с которого Репин писал сына Царя
Иоанна Грозного — Царевича Иоанна в своей сверх меры раз-
рекламированной и благодаря этому известной всем и каждо-
му картине.
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Гаршина прокляла мать, чем, со слов Репина, тот был «ужас-
но подавлен»129.

А вскоре писатель и сам покончил жизнь самоубийством,
бросившись в лестничный проем.

Причем, по свидетельству Ильи Ефимовича, все это чита-
лось на лице избранного им прототипа: «Задумав картину, я
всегда искал в жизни таких людей, у которых в фигуре, в чер-
тах лица выражалось бы то, что мне нужно для моей картины.
В лице Гаршина меня поразила обреченность: у него было лицо
человека, обреченного погибнуть. Это было то, что мне нужно
для моего царевича»130.

Что касается самого Репина, то у него вскоре после того, как
он написал картину, сначала начала уставать, а потом и вовсе
сохнуть правая рука.

Отразилось это и на потомстве.
«Природа», по выражению людей из окружения художника,

не просто «отдыхала» на детях Репина, она, похоже, просто от-
вернулась от них.

«...Все вы упорно ничего не ищете, — пытался образу-
мить их отец, — никакого труда, никаких обязанностей не
хотите взять на себя... и еще растите и готовите таких же бед-
ных, обиженных судьбою интеллигенток сомнительного об-
разования, и — никакого гражданского, ни духовного воспи-
тания»131.

«Подумай, Вера, серьезно — взывал Илья Ефимович к стар-
шей дочери, — еще не поздно, для тебя... и постарайся, изо всех
сил, взяться за полезную деятельность»132.

Даже самый способный из детей сын Юрий (1877 - 1954),
пошедший по стопам отца, был, по словам биографов И.Е. Ре-
пина, мягко говоря, человеком «психически неуравновешен-
ным», писавшим главным образом картины-видения, картины-
сны1 3 3.

После смерти И.Е. Репина многочисленные отпрыски ху-
дожника (три дочери и сын) жили в основном на деньги, полу-
ченные за продажу поделенных перед тем картин отца. Насле-
дие художника дети расточили дотла...
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* * *

Конечно, если быть совсем точным, то не о художнике Ре-
пине пойдет речь далее (тема эта весьма объемная), а об одной
лишь его картине.

«Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» — таково
ее официальное название. Были и иные, авторские. Некоторые
из них были непроходимыми по условиям цензуры. К примеру,
«Сыноубийца», которое автору было особенно близким.

В каталоге Передвижной выставки, на которой она впервые
экспонировалась, полотну (при участии И.Н. Крамского) было
дано название «Иван Грозный и сын Его Иван». В Москве к это-
му прибавили дату: «16 ноября 1581 г.» С тех пор картину так и
именуют официально.

Что касается самого Репина, то названием картины он был
не удовлетворен, продолжая называть ее в частной переписке
«Сыноубийца». Новому владельцу картины П.М. Третьякову
художник еще в августе 1887 г. советовал переименовать ее:
«Я думал предложить Вам подписать под картиной "Иван Гроз-
ный" так: "Трагическая кончина Царевича Ивана, сына Ивана
Грозного, 1581 г. 16 ноября". А та лаконическая подпись мне
всегда не нравилась»134.

В сознании людей, однако, запечатлелось иное название:
«Иван Грозный убивает своего сына». Под этим именем она и
известна народу.

Как-то, выйдя из Исторического музея имени Императора
Александра III, Репин с Суриковым вышли пройтись по Крас-
ной площади. У Спасских ворот, как обычно, шла торговля кни-
гами, открытками и фоторепродукциями.

— Илья Репин, — кричал офеня, — «Грозный Иван убивает
сына Ваню»...135

Да, именно через эту картину миф, созданный в свое вре-
мя Н.М. Карамзиным (о чем мы поговорим в своем месте), был
вброшен в народное сознание, превратившись в не подлежащий
сомнению факт русской истории.

Еще в конце XIX в. об этом явлении писали следующим об-
разом: «...Действительные исторические лица, раз воспроизве-
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денные поэтом, мы представляем себе более или менее так, как
их представляет поэт»136. Подставьте на место слова «поэт» «ху-
дожник» — и все станет на свои места.

Это трудно понять, но так, к сожалению, бывает...
В свое время нам приходилось писать о ссылках первоиерар-

ха Зарубежной Церкви Антония (Храповицкого) и нашего совре-
менника митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая
(Кутепова)— при решении важнейших церковных вопросов
(о святости Царственных Мучеников, например) — не на исто-
рические документы и факты, а на текст драмы А.С. Пушки-
на «Борис Годунов» и либретто оперы А.П. Бородина «Князь
Игорь»137.

Но еще более удивительно наблюдать, как все эти создан-
ные мастерами кисти и пера художественные образы оказыва-
ют влияние на профессиональных историков.

За примерами далеко ходить не надо. Вот как о кончине Царя
Иоанна Грозного пишут, например, известные историки, докто-
ра исторических наук А.А. Зимин и А.Л. Хорошкевич:

«...Последние часы Грозного изображены А.К. Толстым в
трагедии "Смерть Иоанна Грозного". Иван IV начал партию в
шахматы с Богданом Вельским, присутствующий тут же шут,
указывая на шахматы, говорит:

Точь в гпочь Твои бояре! Знаешь что?
Живых Ты всех по боку, а этих
Всех в Думу посади. Дела не хуже
У них пойдут, а есть они не просят!
Иоанн. Ха-ха! Дурак не слишком глуп сегодня!

В ходе игры Иван роняет короля [...], а шут, бросаясь его
подымать, заявляет: "Ай-ай-ай! Царь шлепнулся!" Нечаянное
пророчество шута сбывается очень быстро. Борис Годунов —
по пьесе А.К. Толстого — приносит известие, что волхвы на-
стаивают на верности своего пророчества о смерти Грозного в
Кириллов день. Грозный понимает замысел Годунова:

Ты... Ты...
Я понял взгляд твой!.. Ты Меня убить...
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Убить пришел! Изменник!.. Палачей!..
Феодор, Сын!.. Не верь ему!.. Он вор!..

Эта сцена изображена К.Е. Маковским*, одним из наиболее
известных художников-передвижников, и П.П. Гнедичем, соз-
давшим иллюстрации к пьесе А.К. Толстого. Все трое отметили
[...] присутствие Бориса Годунова. Какова в действительности
его роль в смерти Грозного, сказать трудно»138.

Согласитесь, блестящие источники для книги, вышедшей
в издательстве «Наука» под редакцией члена-корреспондента
Академии Наук В.Т. Пашуто!

Но далее: «Все знают известную картину Репина: обезумев-
ший отец держит в объятиях обагренного кровью Сына. Это
Грозный Царь, убивший в порыве гнева Своего Наследника. Но
действительность, может быть, еще страшнее»139. Это извест-
ный историк, академик М.Н. Тихомиров в сборнике, отпечатан-
ном также в издательстве «Наука».

А вот председатель Археографической комиссии Россий-
ской Академии наук, академик СО. Шмидт, в солидном изда-
нии, увидевшем свет в том же авторитетном издательстве: «...
Иван [...] был убит Грозным в 1581 г., об этом напоминает зна-
менитая картина Репина»140.

По поводу этого явления в свое время высказался известный
русский историк проф. В.О. Ключевский: «...Накоплялся ряд
исторических образов, оторванных от исторического прошед-
шего и связавшихся неразрывно с их автором. Мы говорим: это
костомаровский Иван Грозный, костомаровский Богдан Хмель-
ницкий, костомаровский Стенька Разин, как говорили: это Иван
Грозный Антокольского, это Петр Великий Ге и т.п. Мы говори-
ли: пусть патентованные архивариусы лепят из архивной пыли
настоящих Грозных, Богданов, Разиных — эти трудолюбивые,
но мертвые слепки будут украшать археологические музеи, но
нам нужны живые образы, и такие образы дает нам Костомаров.
Всё, что было драматичного в нашей истории [...] все это рас-
сказано Костомаровым, и рассказано с непосредственным мас-

* «Смерть Иоанна Грозного» (1888). — С.Ф.
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терством рассказчика, испытывающего глубокое удовольствие
от своего собственного рассказа»141.

Но какое, во-первых, все это имеет отношение к истории
как науке!..

А, во-вторых, Репин все-таки даже и не Костомаров.

«Три источника, три составных части» картины

Рассказывают, что картина И.Е. Репина была создана под
впечатлением программной симфонии Н.А. Римского-Корсако-
ва «Антар», вернее второй ее части под названием «Сладость
мести».

Основанием для этого послужил недатированный черновой
отрывок Репина, долгое время хранившийся в Научно-библио-
графическом архиве Академии художеств. Опубликовали его
только в 1956 году:

«...Впервые пришла мне в голову мысль писать картину —
трагический эпизод из жизни Иоанна IV — уже в 1882 г., в Мо-
скве. Я возвращался с Московской выставки, где был на концер-
те Римского-Корсакова. Его музыкальная трилогия — любовь,
власть и месть — так захватила меня и мне неудержимо захо-
телось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его
музыке»142.

Искусствоведы давно и довольно подробно разобрали про-
исхождение и суть этой симфонии143. Нам эти подробности
почти ничего не дают, за исключением ключевого, следует при-
знать, слова: месть. Но кому и за что мстил Репин?.. (Немало-
важным в связи с его личностью представляется и другое сло-
во — сладость — из названия этой части симфонии.)

Чрезвычайно значимой для нас в связи с этим является ого-
ворка Репина в одном из его интервью: вопреки документально
известной дате концерта в Москве (15 августа 1882 г.), там Илья
Ефимович называет другую: 1881 год144. Это, представляется
нам, не просто оговорка, а если и оговорка, то, скорее всего, не
случайная.

Дело в том, что для самого Репина 1881 год стал этапным.
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Именно в это время он собирался поступить в Московский
университет. Не имея достаточного терпения и знаний, обладая
лишь значительным самомнением, он вскоре оставил эту мысль
и по его собственным словам, «проклял этот провинциальный
вертеп подьячих»145. Словом, вечная тема: о лисе и якобы зеле-
ном винограде.

Как бы то ни было, в ту пору житейские хлопоты художни-
ка необычным образом совпадали с событиями историческими.

Во второй половине февраля 1881 г. Репин выехал из Мо-
сквы в Петербург на открытие Передвижной выставки. Дела за-
держали Илью Ефимовича в столице, где, между тем, произошло
цареубийство. Вскоре Репин возвращается в Москву, но в апреле
он уже снова в Петербурге, аккурат поспев к казни первомартов-
цев 3 апреля. 12 апреля он уже снова в Москве. Авторы жизне-
описаний художника считают эти совпадения не случайными146.

Поэт Василий Каменский, друг В.В. Маяковского, оставил
дневниковую запись о поездке, еще до революции, к художнику
в «Пенаты»: «За столом Репин рассказал мне, как он был сви-
детелем публичной смертной казни первомартовцев: Желябо-
ва, Перовской, Кибальчича, Михайлова, Рысакова. — Ах, какие
это были кошмарные времена, — вздыхал Репин, — сплошной
ужас... Я даже помню на груди каждого дощечки с надписью
"Цареубийца". Помню даже серые брюки Желябова, черный ка-
пор Перовской...»147

Ничего не скажешь: цепок глаз художника!
К политической подоплеке картины, которую мы разбира-

ем, следует добавить еще один очень существенный штрих.
Исследователями отмечено еще одно любопытное и, думает-

ся, также не случайное совпадение. Ко времени учебы И.Е. Ре-
пина в Академии художеств в 1860-е годы относятся два его
эскиза: «Видения Иоанна Грозного» и «Митрополит Филипп,
изгоняемый Иоанном Грозным из церкви 8 ноября 1568 г.»148

(Ныне они хранятся, один в музее-усадьбе «Пенаты», другой —
в Национальной галерее в Праге.)

Последний из эскизов был одобрен Советом Академии ху-
дожеств. Работа над ним Репина датируется 20 мая 1866 г.149
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Таким образом, она по времени совпала с покушением на жизнь
Императора Александра II Д.В. Каракозова (4 апреля) и со вре-
менем казни последнего (3 сентября), на которой тоже, как из-
вестно, присутствовал Репин, выполнивший с натуры рисунок
«Казнь Каракозова», а впоследствии написавший одноименный
очерк, вошедший в известную его книгу «Далекое близкое»150.

Таким образом, это противостояние: Царь Иван Гроз-
ный / Самодержавие и революционная борьба против него —
засело в голове художника давно и, похоже, прочно. Тропка бы-
ла уже протоптана...

Собственно цареборческую составляющую своей картины
признавал и сам Илья Ефимович. В долго не публиковавшейся
черновой записи, с которой мы начали свой рассказ об истории
замысла, он писал, имея в виду положение дел в России после
цареубийства 1881 г.: «Современные, только что затягивавшие-
ся жизненным чадом, тлели еще не остывшие кратеры... Страш-
но было подходить — несдобровать... Естественно было искать
выхода наболевшему трагизму в истории...»151 В те дни (3 мар-
та) И.Е. Репин писал В.И. Сурикову: «...Случилось событие, по-
сле которого уже не до картин пока...»152

О предмете раздумий в то время художника свидетельствует,
между прочим, изображение Императора Александра II на смерт-
ном одре, помещенное Репиным на стене комнаты в его картине
«Не ждали». По времени работа над этим последним полотном,
как известно, совпала с картиной «Иван Грозный и сын Его Иван».

После октябрьского переворота, беседуя с советскими худож-
никами, Илья Ефимович, уже ничего не опасаясь, совершенно от-
крыто заявил: «Картина направлена была против монархизма»153.

Характерно, что и современники восприняли полотно Репи-
на как своего рода отклик на цареубийство 1 марта 1881 года.

О полотне с тех пор написано немало, однако о смысле его
почти не спорят: «Картина была протестом против смертных
казней...»154; «местью Царизму»155.

Суммируя все эти факты, следует признать правоту совет-
ских исследователей творчества Репина и рассматриваемой на-
ми картины, в частности (не сочувствуя при этом, разумеется,
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обшему пафосу): «Трагические впечатления, следовавшие за
событиями 1 марта 1881 года, вызвали потребность откликнуть-
ся на них картиной, где царь был бы показан и разоблачен, как
тиран и сыноубийца. Нельзя было написать на эту тему карти-
ну из современной жизни: "естественно было, — говорил Ре-
пин — искать выхода наболевшему трагизму в истории"»156.

Но был и еще один источник картины. В свое время в лек-
ции по поводу этого полотна И.Е. Репина профессор Академии
художеств Ф.П. Ландцерт, вскрывая эстетику художника при его
написании, отмечал:

«Известный художественный критик Ф. Пехт, описывая ме-
ждународную Венскую выставку 1873 года, говорит: "Во фран-
цузском отделе мы встречаем смесь сладострастия с жестоко-
стью, возведенную в целую систем. Число картин, изображаю-
щих, с умыслом или неумышленно, низость, зверство, разврат
человеческой природы, — ужасающее". Из числа исторических
картин, он приводит: 1) Потруа. Жанна Д'Арк в момент изна-
силования ее двумя англичанами; 2) Бертран. Гретхен в темни-
це; 3) Рибо. Убитый нагой мужчина на скале; 4) Глэз. Борьба на
краю пропасти двух совершенно нагих мужчин из-за обладания
нагою, тут же сидящею, женщиною; 5) Легро. Нагой мужчина,
подвергавшийся истязаниям инквизиции, и т.д. [...]

Из шестидесяти картин этого отдела, по счету Пехта, оказа-
лось только десять, или одиннадцать, на которые можно смот-
реть без отвращения. "Не страшно ли, — говорит он далее, — за
будущность той нации, художники, т.е. учителя, друзья и вос-
питатели которой способны занимать свое воображение лишь
такими предметами и выставлять лишь такие идеалы красоты,
счастья, величия и добродетели?" Свой обзор Пехт оканчивает
замечанием, что "во французском отделе выставки обдает посе-
тителя вонью публичного дома вперемежку с запахом крови".
Могу вас, на основании личного опыта, уверить, что в этих сло-
вах нет ничего преувеличенного»157.

Не отрицал этих родовых корней своей картины и сам Ре-
пин. «Когда я ездил в 1883 году со Стасовым по Европе, — рас-
сказывал он журналистам, — я поражался обилию крови в жи-
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вописи»158. И в другом интервью: «Тогда была какая-то эпоха
страшного в живописи... художники, как бы сговорившись, ста-
ли брать потрясающие сюжеты для живописи»159. И, наконец,
в воспоминаниях: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь
составляют такую влекущую к себе силу, что противостать ей
могут только высококультурные личности. В то время на всех
выставках Европы в большом количестве выставлялись крова-
вые картины. И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по
приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену "Иван
Грозный с сыном". И картина крови имела большой успех»160.

Итак, вернувшись в Россию, к написанию «КАРТИНЫ
КРОВИ» Репин был готов. А, написав ее, Илья Ефимович тем
самым сам себя вычеркнул из списка «высококультурных лич-
ностей». По собственному слову.

Вывод цитировавшегося нами проф. С.-Петербургской
Императорской Академии художеств Ф.П. Ландцерта по по-
воду описанных грубо-натуралистических картин западных
живописцев, вполне применим (из дальнейшего нашего по-
вествования это будет совершенно очевидным) к картине
И.Е. Репина:

«Тривиальность, пошлость мотивов, отсутствие или явная
тенденциозность идеи, при блестящей, подкупающей зрителя,
технике — вот характеристика этого злосчастного направления.

Это не эстетические, а патологические произведения, сви-
детельствующие о полном отсутствии в авторах, если не талан-
та, то той чистой, девственной творческой способности, которая
является плодом здравого и широкого мiровоззрения»161.

Нетрудно догадаться, что весь «наш» нынешний extreme
и т.н. «страшилки» родом оттуда, в том числе и из картины
И.Е. Репина «Иван Грозный и сын Его Иван».

Русские «безобразники» и «благочестивые» евреи

Но была еще одна картина Ильи Ефимовича, теснейшим об-
разом связанная с той, о которой мы ведем речь. И не только по
времени ее создания, но и по глубинному ее содержанию. Речь
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идет о его не менее знаменитом полотне «Крестный ход в Кур-
ской губернии» (1880-1883).

Вопреки утверждениям многих советских интерпретаторов
творчества Репина, не строй бичевал он в этой своей картине, а
русских людей.

Такой взгляд был не чужд даже некоторым искусствоведам:
«"Крестный ход" с его многофигурной композицией, с его ярки-
ми образами, — это не просто эпизод из жизни народа, это свое-
образный портрет русского общества того времени, портрет без
прикрас и без заострений»162.

Но если, спросим мы, это не заострение, что тогда можно
считать им? Ведь в этой картине, по справедливому замечанию
ряда репиноведов, «ничего не осталось от патриархальной не-
посредственности и добродушия "Крестного хода в дубовом ле-
су"»163 — предыдущей картины художника.

О многом может поведать уже сама обстановка, запечатлен-
ная на полотне: «...Медленное шествие по горячему песку до-
роги, мимо невысоких, выжженных холмов, усеянных пнями
вырубленного леса. Безпощадное знойное солнце»164.

Известный своим радикализмом критик В.В. Стасов был
доволен, писал о картине как новом великом явлении в русском
искусстве. Изображение крестного хода вызвало у него ассо-
циацию с ...буддийской процессией в Индии.

Многие, однако, понимали неправду, карикатурность, не-
русскость всего изображенного на полотне.

«Как же можно утверждать, что эта картина есть непристраст-
ное изображение русской жизни, — писал читатель "Нового вре-
мени", — когда она в главных своих фигурах есть только лишь од-
но обличение, притом несправедливое, сильно преувеличенное [...]
Нет, эта картина не безпристрастное изображение русской жизни,
а только изобличение взглядов художника на эту жизнь...»165

Даже передвижник В.В. Верещагин осуждал «рубящего
Урядника», замахнувшегося нагайкой на крестьян166.

Репин пытался отбиваться:
«Для живой, гармонической правды целого нельзя не жерт-

вовать деталями» 167.
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«...Действительность слишком возмутительна, чтобы со
спокойной совестью вышивать узоры — предоставим это бла-
говоспитанным барышням...»168

Недоволен был и П.М. Третьяков, не только посетивший Пе-
редвижную выставку 1883 г., но и приобретший саму картину.
«...На днях, — писал он художнику 6 марта, — я слышал разго-
вор художников, что у Репина в картинах и этюдах все фигуры
некрасивые, что у него люди ухудшенные против натуры; в том,
пожалуй, есть доля правды. В прежнем "Крестном ходе" бы-
ла одна-единственая фигура — благообразная девушка, и ту Вы
уничтожили; мне кажется, было бы очень хорошо на место бабы
с футляром поместить прекрасную молодую девушку, которая бы
несла этот футляр с верою и даже с восторгом (не забудьте, что
это прежний ход, а и теперь еще есть глубоко верующие); вообще
избегните всего карикатурного и проникните все фигуры верою,
тогда это будет действительно глубоко русская картина!»169

Говоря так, Павел Михайлович не понимал еще, что он по-
кушается на единство замысла и исполнения. Он и в мыслях не
мог допустить, о чем эта картина.

О взгляде самого автора на картину можно судить по днев-
никовой записи К.И. Чуковского (июнь 1913): «И.Е. встал и об-
разными ругательными словами стал отделывать эту сволочь,
идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, ха-
м ь е — вот по Ломброзо— страшно глядеть— насмешка над
человечеством. Жара, а мужики степенные с палками, как буд-
то Богу служат, торжественно наотмашь палками: раз, два, раз,
два, раз, два — иначе беда бы: все друг друга задавили бы, такой
напор, только палками и можно. Не так страшно, когда урядни-
ки, но когда эти мужики, ужасно»170.

То, что это не разовая эмоция, подтверждает описание празд-
ника Первоверховных Апостолов Петра и Павла в поволжском
селе, имеющееся в воспоминаниях И.Е. Репина: «Вся улица
была грязна и пьяна. Ватага мужиков или парней, взявшись за
руки и растянувшись поперек всей широкой улицы, горланили
во всю глотку, кто в лес, кто по дрова, какие-то песни, "писали
мыслете" по всей длине улицы вдоль над Волгой и безстрашно
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шлепали лаптями по глубоким лужам. Я заметил, что некото-
рые, особенно молодые парни, даже не будучи пьяными, наро-
чито притворялись такими до "положения риз". Это, оказывает-
ся поднимало их в общественном мнении деревни...»171

Стоит, пожалуй, заметить, что изображать так (безпощадно
бичуя и вскрывая все возможные и невозможные мерзости) пе-
редвижники позволяли себе вовсе не любой народ.

Вот как, к примеру, решает уже не русскую, а еврейскую те-
му совершивший в 1883-1884 гг. поездку в Палестину для сбора
материалов к картине «Распятие на Кресте» В.В. Верещагин.

«На основе этюдов, привезенных из Палестины, — оцени-
вает труды В.В. Верещагина на еврейские темы С. Дудаков, —
художник создал по два варианта картин "Стена Соломона" и
"Гробница королей в Иерусалиме" [...] На картине изображена
процессия закутанных в белые одежды женщин, выходящих
из высеченных в скале ворот и спускающихся по массивным
ступеням. На картине изображены также две женские фигуры
в темно-красных с золотом костюмах, отдающие поклон про-
цессии. Самое главное: благоговейное настроение процессии,
направляющейся ко входу в гробницу со священными сосуда-
ми [...] (Для меня эта картина— полная противоположность
"Крестному ходу" И.Е. Репина). [...]

Но высшим достижением художественного и идейного за-
мысла художника стала картина "Стена Соломона". [...] Вере-
щагину в этой работе удалось проникнуть в самый дух иудаиз-
ма, картина — не этнографическое изображение экзотического
зрелища, а самая трагедия рассеянного народа»172.

Между прочим, это была одна из причин, по которой
И.Е. Репин яростно защищал В.В. Верещагина от критики
(«шавканья дворняжек») «протухлых на капусте московских
самобытников»173.

* * *

Из дальнейшего повествования станут известными далеко
не лучшие человеческие черты И.Е. Репина: колоссальное само-
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любие и самомнение, сопровождаемые их вечной спутницей —.
злобой...

Он и сам не отрицал этого, открыто говоря о своем «диком
воспитании и необузданном характере»174.

Что и говорить, человеком он был действительно пренепри-
ятнейшим.

Илья Ефимович, например, позволял себе писать о челове-
ке иных, нежели он, взглядов в следующих выражениях: «Это
сплошная вонь, к чему ни подойдет человек, тут и навоняет, тут
и навоняет. Вонючая сволочь!!»175

О сохранявших интерес к русской национальной культуре
он не без едкости писал: «А всего только капустки поели, по
обыкновению, и так же душеспасительно рыгают, как и каждый
день...»176

В соответствии с либеральными догмами Репин почитал се-
бя гражданином Mipa: «Наш ограбленный народ горит большим
светом и любовью к знанию и искусствам, а сии благодеяния и
награждают его свободой духа. И завоевывает он себе права че-
ловека и делается просвещенным гражданином всего Mipa»177.

* * *

Ненавидя коренных русских людей, как мог Репин разде-
лять их Веру, почитать их Царя?..

Что касается веры, то тут нам не нужно даже вглядывать-
ся в его картины: достаточно знать непреложный факт: поправ
все церковные законы, Илья Ефимович с братом были женаты
народных сестрах178, что, как известно, церковными правилами
строжайше запрещалось.

В ответ на поздравление сотоварища-передвижника со
Светлым Христовым Воскресением Репин глумливо писал: «Не
могу ответить тебе ходячей фразой "воистину воскресе", нет, и
до сих пор еще не воскресли к жизни Его светлые идеи любви,
братства и равенства...»179

Но сам Илья Ефимович считал себя верующим. Во что же
он, однако, веровал?— «...Молодые люди, христианин и ев-
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рей, вспоминал Репин о своей совместной жизни в молодые
годы с иудеем М. Антокольским, — жили вместе, относились с
уважением не только друг к другу лично, но и к религиозным
национальным особенностям. Потому что они действительно
были религиозны — они поклонялись одному [sic!] Богу. А Бог
всегда был один для всех»180.

Антицарские настроения самого И.Е. Репина, порой чрез-
вычайно яростные, — также неоспоримый факт.

Получив летом 1884 г. при помощи своего друга акад.
А.П. Боголюбова Царский заказ, понятно хорошо оплачивае-
мый (Репин же, как известно, был охоч до денег), Илья Ефимо-
вич так позволял себе в частном письме отзываться о Заказчи-
ках: «Какие все это свиньи там, в Петергофе и Александрии»181.

На картине, напомним, был изображен с Семьей, придвор-
ными и министрами Император Александр III в момент произ-
несения Им известной речи волостным старшинам. Речь была
с точки зрения Репина, несомненно, «реакционнейшей». Но
полагавшаяся плата перевесила убеждения, на которые, как из-
вестно, не очень-то разгуляешься. Картину он написал, деньги
получил, но и душу в письме другу отвел. Таковы уж были жиз-
ненные принципы Ильи Ефимовича.

А темы знаменитых репинских «сред»... Некоторое пред-
ставления о них дают сохранившиеся альбомы с рисунками и ав-
тографами гостей. В центре одного из листов «профильный ри-
сунок человека с безвольно согнутой шеей и отвисшей губой —
таким художник В. Каррик изобразил Николая II. Под рисунком
надпись: "Кто сей урод?" Это написано Горьким»182. Характер-
ны названия дореволюционных работ самого Ильи Ефимовича:
«У царской виселицы», «Красные похороны», «Разгром демон-
страции», «Мольба о конституции».

А вот и собственноручно написанные им слова: «...Что за
нелепость самодержавие. Какая это невежественная, опасная
и отвратительная по своим последствиям выдумка дикого че-
ловека... Все время видишь, как развращает человека, даже хо-
рошего — деспотизм. Какое проклятье лежит на этом старом
строе»18з.
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* * *

Большую роль в формировании политических и обществен-
ных взглядов И.Е.Репина сыграл известный в свое время критик
В.В. Стасов (1824-1906), отличавшийся крайним филосемитиз-
мом, принимавшим иногда просто противоестественные формы.

«...Я его ч... знает как люблю и уважаю, как какого-то совер-
шенно особенного выродка»184, — писал Льву Толстому о Репи-
не Стасов.

Именно Стасов знакомил Репина с нелегальной революци-
онной литературой (во время пребывания в Париже в 1883 г.
они, по словам художника, «не пропускали... ни одного собрания
у социалистов»185), подталкивал его к написанию полотен, по-
добных таким картинам, как «Отказ от исповеди» (1879-1885),
«Арест пропагандиста» (1880-1892), «Не ждали» (1884-1888),
«Сходка».

Чтобы понять суть этих живописных революционных про-
кламаций, процитируем описание искусствоведами запечатлен-
ных на самих картинах и эскизах к ним представителей двух
противоположных лагерей.

«Облик священника дан довольно суммарно [...]; он как бы
олицетворяет собою грубую силу». «...Подчеркнуто враждеб-
ное чувство осужденного к представителю Церкви». «...Недоб-
рожелательно глядя на осужденного, который, в свою очередь,
гневно смотрит на него исподлобья, в упор». «В профиле неда-
лекого старого "батюшки"...»186

«Заключенный еще молод, но страдания сделали его суро-
вым, в его лице запечатлена жизнь, полная борьбы. Такие люди
не сгибаются и не уступают»187. «Несмотря на худобу, его лицо
с прекрасными глазами, носом с горбинкой и полными губами
было довольно красиво»188. Последние слова — о «Не ждали»,
о которой В.В. Стасов аж разливался соловьем: «Посмотрите на
главное действующее лицо: у него на лице и во всей фигуре вы-
ражены энергия и несокрушимая никаким несчастьем сила, но,
сверх того, в глазах и во всем лице нарисовано то, чего не по-
пробовал выразить в картине ни один наш живописец, в какой
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бы то ни было своей картине: эта могучая интеллигентность,

ум, мысль»189.
По-иному и быть не могло, если помнить, что прообразом

многих революционеров-разрушителей в картинах Репина был,
часто позировавший художнику студент естественного факуль-
тета С.-Петербургского университета представитель «избран-
ного народа» Н.Н. Вентцель.

Однако восхищались картиной, как и главным ее героем, да-
леко не все критики.

«Художник не виноват, — писал С. Васильев, — если рус-
ские политические преступники не могли возбудить в нем
симпатии, как не возбуждают они ее ни в одном действительно
русском человеке. Вина его состоит в том, что он, в холодном
расчете на нездоровое любопытство публики, сделал такое,
несимпатичное ему, полуидиотическое лицо, центром целой
картины»190.

«Вошедший мужчина, — писал известный литератор и жур-
налист А.С. Суворин, — имеет странный вид [...] На вид ему лет
35-40; лицо энергичное, но довольно изнуренное, худое, очень
загорелое и некрасивое [...] ...Он придал [...] его физиономии
какую-то исключительность, что-то нехорошее, недоброе, тен-
денцию, одним словом. Художник искал не типическое лицо, а
исключительное лицо, которое как-то совсем не гармонирует с
его семьей [...] Лицо в данной картине, быть может, одно из са-
мых неудачных и наименее правдивых в том разряде людей, в
котором он отыскивал его. К нему надо долго присматриваться,
чтоб разобрать его черты; сразу же оно обдает чем-то странным,
неприятным...»191

Только настойчивые уговоры В.В. Стасова заставили
П.М. Третьякова купить это полотно для своей галереи.

Репин и сам понимал, что с лицом «входящего» у него не за-
ладилось: четыре раза переписывал его, соскабливая до холста
предыдущие варианты192.

Истинный пафос, заложенный во всех этих революционных
картинах Репина, расшифровывается в собственноручных сви-
детельствах художника.
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«Когда я увидел на присланной Вами книжке,— писал
И.Е. Репин в июне 1906 г. давнему своему знакомому литерато-
ру А.В. Жиркевичу, — имя Крушевана, я сейчас же бросил эту
книжку в огонь. Мне это имя омерзительно [...] Только дрянное
ничтожество может жаловаться, что его заедают жиды. Русский
полицейский прихвостень Суворин всегда заест благороден
вующего жида Нотовича [...] И чем дальше в века, тем гнус-
нее будут воспоминания в освободившемся потомстве об этих
пресмыкающихся гадах обскурантизма, прислужников подлых
давил, сколько бы они ни прикрывались "чистым искусством".
Видны ясно из-под этих драпировок их крысьи лапы и слышна
вонь их присутствия»193.

«Дорогой Илья [...],— продолжал поддерживать нужный
градус чувств в своем друге, будучи сам уже на пороге смерти,
В.В. Стасов, — читал сегодня биографию и письмо одного из
наших повешенных, наших великих мучеников! [...] Это био-
графия и письмо Гершковича. Как я был глубоко тронут! Как
потрясен до корней души! Что за чудный алмаз был этот 19-лет-
ний юноша! Чем он жил внутри себя, какие изумительные ноты
выносились из его бедной, измученной, но великой, широкой и
несокрушимой души!! [...] И какие потрясающие картинки ев-
рейской улицы, еврейского дома, еврейского базара, еврейского
плача, крика и рыдания ужасного! Я думаю, Вам, для Вашего
дела надо это все знать, прочитать и вместить в свою душу, в
один из самых главных и лучезарных ее уголков»194.

Прежде чем привести ответ Репина, напомним, что речь
идет о публикации в журнале «Былое» материала о еврей-
ском боевике Хаиме Гершковиче, казненном 20 августа 1905 г.
в Шлиссельбургской крепости за вооруженное сопротивление
полиции при аресте195.

Но вот и сам ответ: «Да, дорогой Владимiр Васильевич, ис-
тория Гершковича — это глубочайшая, потрясающая трагедия.
[...] ...Этот пария из самых ничтожных отбросов человечества
вырастает в полубога Прометея. Это величайшее чудо!.. С не-
зависимым гордым обликом божественности умирает он за
лучшее, что есть в идее человека; умирает счастливый своим
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великим положением. [...] Да, в этом 19-летнем мальчике умер
великий человек...»196

Так велось это совместное дело...
И вот как, между прочим, оценивал личность художника че-

ловек высокой духовной культуры С.Н. Дурылин в мемуарной
записи 1939 г.:

«Заказывали статью о Репине из "Огонька".
- - Нет, не могу. Что я о нем напишу? Талант огромный, об

этом и без меня напишут. А ум был безвкусный, характер ни-
чтожный, изменчивый, притворный... Это все ученики знали.
Неприятно писать»197.

Нелирическое отступление

Вспомним: благоговение и трагедия народа — вот что под-
глядел в Палестине Верещагин. Репин в Курской губернии уви-
дел другое, и это другое почему-то так нравилось сотовари-
щам-художникам и культурной русской публике. Одновременно
этим же людям нравилась и верещагинская Палестина. Похо-
же, при этом никого не занимали даже чисто внешние противо-
речия. Выходило, что талмудисты благочестивы, ну а русские
православные — свиньи свиньями.

И за такой взгляд евреи были готовы расцеловать этих ми-
лых демократов, этих, как писал попавший в их тон В.В. Роза-
нов, просвещенных русских,., этих о-т-лич-ных русских!!!т

После этого как было не радоваться Марку Антокольскому,
без тени смущения именуемого современными его соплеменни-
ками «первым русским скульптором»199 (то ли по мастерству,
то ли, намекая на то, что до конца XIX в. на Руси скульпторов
вообще не водилось?), писавшему о В.В. Верещагине:

«Так и хотелось обнять даровитого художника, которому,
по-моему, нет у нас равного (исключая Репина)»200.

«Аи да Русь! Просто сердце радуется, что есть на Руси та-
кие художники, как Верещагин»201.

Нынче радуются потомки тех, к которым эти о-т-лич-ные
Русские относились столь снисходительно.
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Радуются так, что не могут скрыть то, что в свое время Ан-
токольским да Репиным приходилось на всякий случай все же
хоть как-то прикрывать.

Приведем выписки из дневника 2001 г. «израильского» уче-
ного Савелия Дудакова:

«"Россия, которую мы потеряли". Крокодиловы слезы. Лю-
ди, оплакивающие царскую Россию, просто не знают историю
своей страны. Для них история страны — это балы Наташи Рос-
товой, дворянские гнезда, Дворянские собрания и т.п. На худой
конец — купеческие застолья в Яре... А что 90 % населения им-
перии, по переписи 1897 г., было неграмотным— это никого
не интересует. Что страна каждые 10 лет ела человечину из-за
перманентного голода — тоже не имеет значения. Что лапотную
Россию бросили в горнило м1ровой войны — это тоже больше-
вики виноваты. Короче, до революции Россия занимала по уров-
ню жизни последнее место в Европе, собственно, такое же она
занимает и сейчас. [...]

Люблю Тютчева. [...] Люблю анекдот о картине А.А. Ива-
нова "Явление Христа народу"— "Семейство Ротшильда на
водах". Но у него почти нет Ветхого Завета. [...] Человек импер-
ский, он мечтал о Царьграде. [...] Наивен. Ведь понимал же, что
х... у русских не стоит»202.

Что сказать после этих слов иерусалимского «ученого» из «го-
сударства Израиль»? — А только одно: доблагодушествовались!..

Причем, книга сия, в которой авторский мат воспроизведен
не как у нас, а вовсе без всяких отточий, полностью, аттесто-
ванная как «научное издание», издана не где-то там, в палестин-
ских пустынях, а в Москве в издательском центре Российского
государственного гуманитарного университета (Миусская пло-
щадь, 6). Отпечатала ее типография «Наука» (Шубинский пере-
улок, 6).

Приведенные же слова на совести редакторов О.Б. Констан-
тиновой и Л.А. Зуевой, художественного редактора М.К. Гуро-
ва, корректоров Т.М. Козловой и Л.П. Бурцевой.

Очень хочется, чтобы всех этих людей, вольно или невольно
способствоваших выходу в свет подобной мерзости, поименно,
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самим фактом неснятия своих имен открыто объявивших се-
бя причастными этой гнусной книге, знала вся наша страна не
только сегодня, но и послезавтра. Придет время — спросится.

Не человеку а чугуевец

Последние строки письма К.П. Победоносцева Императору
Александру Ш 1885 г., о котором поговорим позднее, ставят пе-
ред нами немаловажный вопрос: происхождение самого Репи-
на. «Есть и портрет самого художника на выставке, — отмечал
Константин Петрович, — черты лица его объясняют, что выну-
ждает его выбирать и рассказывать такие моменты»203.

Русская на вид фамилия художника вводит в заблуждение.
Так, известный языковед-славист Б.-О. Унбегаун относил фа-
милию Репин к примерам «фамилий, производных от названий
овощей»: Бобов, Горохов, Капустин, Морковкин, Редькин, Хре-
нов, Чесноков204.

Претендующий на звание знатока русской культуры, а в
действительности во вполне определенном смысле (впрочем,
как и многие его соплеменники) «плавающий» в ней, ученый из
«государства Израиль» С. Дудаков, путающий сюжет «Крестно-
го хода...» в честь Курской Коренной иконы Божией Матери со
Светлым Христовым Воскресением, пытается иронизировать
над приведенными нами строками из письма Константина Пет-
ровича о «чертах лица» Репина: «Неужели ему не понравилась
семитская внешность сына чугуевского кантониста?»205

В связи с этим напомним: в 1827-1856 гг. действовали пра-
вила отбывания евреями рекрутской повинности натурой. Ко-
го сдать в рекруты, предоставлялось решать самим еврейским
общинам (сдавали, как правило, бедных, не имевших возмож-
ности заплатить выкуп, или пойманных безпаспортных едино-
верцев, не обладавших никакими связями). Как неспособных
носить оружие, этих еврейских мальчиков чуть старше 13 лет,
не спрашивая их согласия, переводили в православие. Это были
т-н. кантонисты, общее число которых за 29 лет составило око-
ло 50 тысяч человек. «...Многие из них сделали неплохую карь-
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еру как на военной, так и на гражданской службе»206. Вспомним
в связи с этим хотя бы таких известных перед революцией гене-
ралов, как М.В. Алексеев и Н.И. Иванов.

Что касается И.Е. Репина, то он был опознан не одним лишь
К.П. Победоносцевым. На этот счет имеется прелюбопытней-
шая запись К.И. Чуковского:

«Мережковский однажды изрек:
— Люди разделяются на умных, глупых и молдован. Ре-

пин — молдованин.
— И Блок тоже!— громко крикнула из другой комнаты

З.Н. Гиппиус.
В ту минуту мне показалось, что я их понял»207.
«Молдоване» здесь, разумеется, не более, чем эвфемизм.

Тем более, что еврейское происхождение А.А. Блока сегодня
можно считать выясненным208. Сразу же вслед за приведенны-
ми словами Чуковский рассказывает о его попытке, уже в со-
ветское время, опубликовать в «Литературной газете» рецен-
зию на книгу Марка Исаевича Копшицера о художнике Вален-
тине Серове (тоже, кстати говоря, из евреев): «Там отказались
напечатать.

— Это не наш профиль.
Я ответил:
— Тут виноват не ваш профиль, а профиль Копшицера»209.
«...Если бы "они" знали о настоящем профиле самого Чу-

ковского...»210 — комментирует приведенную запись С. Дуда-
ков, и тут ему трудно не поверить: кому же лучше и знать, кто
есть кто.

Происхождению вполне соответствовали и семейные заня-
тия Репиных. По признанию самого художника, «в украинском
военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе
Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым.
Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положе-
нии торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор.
[...] Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались
торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались. [...] Я родил-
ся военным поселянином украинского военного поселения. Это
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вание очень презренное, — ниже поселян считались разве еще
целостные»211.

Тут Репин лукавит. Дело было, разумеется, не в принадлеж-
ности к военным поселенцам как таковым, а в кантонистском
происхождении.

«В детстве, — писал Репин племяннице своего друга еврея
Антокольского, — я видел, как принуждали кантонистов, еврей-
ских детей, креститься... И когда к нам (военным поселянам) за-
бирался какой-нибудь еврей с мелкими товарами, мать моя все-
гда сокрушалась о погибшей душе еврея и горячо убеждала его
принять христианство»212.

Кантонисты и сами осознавали свое место:
— Вы что за люди? — спрашивали чугуевцев, когда их под-

воды целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку.
— Мы не люди, мы чугуевцы213.
Портрет брата (1867) в полной мере подтверждает проис-

хождение Репиных. Ну а портрет матери (1867) не оставляет
никаких сомнений, что все дело было в отце... И действитель-
но, достаточно взглянуть на его фотографию, и не нужно боль-
ше никаких слов...

Проблема происхождения, скажем мы в ответ скептикам,
вовсе не такая уж незначительная, как ныне пытаются нас в
этом убедить.

Происхождение, кровь, в которой согласно Священному Пи-
санию находится душа человека (Лев. 17, 11-14), дело важней-
шее. Современный «израильский» ученый (выходец из России)
пишет о тех, в ком (пусть и в отдаленнейших поколениях) течет
еврейская кровь: «Как бы ни сложились их судьбы, в конце кон-
цов, они вспоминают, к какому народу принадлежат, и это чув-
ство определяет линию их поведения в решающий момент»214.

«Иностранец»

Подобное, как известно, тянется к подобному. Илью Ефимо-
вича всю жизнь тянуло к «чугуевцам». Эту его слабость подметил
в свое время наблюдательный В.В. Розанов:
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«Портрет Репина — Короленко (в "Н[овом] вр[емени]")*.
Это — еврей.
То, что у живого Короленко не кидалось в глаза, изумитель-

ный гений художника вывел к свету.
Он наклонен. Слушает. Вглядывается. Нет, не это; есть что-

то неуловимое, почему, взглянув, мы говорим, что, конечно, из
тысяч хохлов и миллиона русских мы не видали никогда "Коро-
ленко", и из 10-100 евреев пожилого возраста, солидных и либе-
ральных, конечно, 1 непременно "Короленко".

Он говорит, что отец у него был русский чиновник, а мать
"полька"**. Конечно, он не договорил или недоузнал, что она —
польская еврейка.

Сын же — в мать. И К[ороленко] просто — еврей.
"Честный еврей передового направления". Так вот откуда "кри-

стально чистая душа"(пресса)и страшная связь с Горнфельдом***>>215.
Но еще раньше, обучаясь в Академии художеств, Илья Ре-

пин потянулся к Мордехаю Антокольскому. «Нас все больше тя-
нуло друг к другу», — писал Илья Ефимович. Закончилось это
переездом Репина в комнату Антокольского «для совместной
жизни»216. При этом важно даже не то, что Репин этого захотел,
а то, что Антокольский согласился. Принял за своего...

«Я едва понимал его ломаный язык, — писал позднее пле-
мяннице скульптора Репин, — и едва мог сдерживать улыбку от
коверкаемых им слов. [...] ...Я спросил о нем у товарищей — кто
этот иностранец?

Они переглянулись с улыбкой.
— Иностранец? Это еврей из Вильны. [...]
— И неужели некрещеный еврей? — удивился я.
— Перекрестится, конечно. Ведь их и вера даже не позволяет

заниматься скульптурой, неужели же ему бросать искусство. [...]
— А как вы смотрите на религиозное отношение евреев к

пластическим искусствам? — спросил я однажды его.

* Написан в 1912 г. (ГТГ). — С.Ф.

** Эвелина Иосифовна Скуревич (1833-1903). — С.Ф.

***А.Г.Горнфельд(1867-1941)—сотрудникжурналаВ.Г.Короленко

«Русское богатство». — С.Ф.
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Я надеюсь, что это нисколько не помешает мне занимать-
ся моим искусством, и даже служить я могу им для блага моего
народа. — Он принял гордую осанку и с большою решительно-
стью во взгляде продолжал: — Я еврей и останусь им навсегда.

. Как же это, вы только что рассказывали, как работали над
распятием Христа. Разве это вяжется с еврейством? — заметил я.

.— Как все христиане, вы забываете происхождение ваше-
го Христа: наполовину Его учение содержится в нашем талму-
де. Должен признаться, что я боготворю Его не меньше вашего.
Ведь Он же был еврей. И может ли быть что-нибудь выше Его
любви к человечеству. — Его энергичные глаза блеснули слеза-
ми. — У меня намечен целый ряд сюжетов из Его жизни, — ска-
зал он несколько таинственно. — У меня это будет чередоваться
с сюжетами из еврейской жизни. Теперь я изучаю историю евре-
ев в Испании, времена инквизиции и преследование евреев»217.

Приведенный нами отрывок весьма содержателен. Вопреки
многочисленным утверждениям, в Петербурге в Императорской
Академии художеств, во главе которой стояла Сестра Царя, со-
вершенно спокойно учится с трудом говорящий по-русски не
просто еврей, а еврей, вполне открыто, даже с некоторым вызо-
вом окружающим, исповедующий талмудический иудаизм. Он
не только отказывается принимать христианство (опять-таки во-
преки «авторитетным» заявлениям знатоков вопроса, что, толь-
ко крестившись, и можно было учиться в русской столице), но и
собирается пропагандировать в скульптуре историю еврейства
и его повсеместного угнетения. И делать он будет это вполне
открыто. Более того, под Высочайшим покровительством. Дос-
таточно вспомнить, что именно на стипендию Его Величества
Антокольский завершил свое образование в Берлинской акаде-
мии. Мало того, он планирует лепить и Христа, и русских Ца-
рей, и Великих Князей, в том числе и святых...

Остается прибавить, что в столицу Империи Антокольский
прибыл с рекомендательным письмом Виленского генерал-гу-
бернатора В.И. Назимова и его супруги, урожденной баронессы
Раден, к сестре Государя Великой Княгине Марии Николаевне.
Благодаря этой протекции выпускника талмудического хедера
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приняли в Академию художеств без экзаменов. Прямо как пред*
ставителя союзной республики в СССР.

Первым плодом изучения М. Антокольским истории евреев
в Испании, о чем он говорил Репину, стал горельеф «Нападе-
ние инквизиции на евреев во время тайного празднования ими
пасхи». Он был вылеплен скульптором сначала в воске (1868),
затем в глине (1869), позднее отлит в гипсе и металле. Выстав-
ленная в залах Академии художеств в декабре 1868 г., эта работа
была удостоена третьей премии и денежного вознаграждения.

Стасов, называя горельеф «великолепным, гениальным»,
неоднократно подталкивал Антокольского вернуться к этой ра-
боте. «Из всего созданного Антокольским в продолжение всей
его жизни, — подчеркивал Стасов, — не было у него никогда
задачи более великой, сильной и обширной — здесь шла речь
об угнетении, о несчастной участи целого затоптанного и мучи-
мого племени»218.

Следует подчеркнуть, что гонение инквизиции на евреев
был сквозным сюжетом почти всех иудеев, учившихся в Акаде-
мии художеств.

Среди тех, кто оказывал Антокольскому особую поддерж-
ку, первое место, безусловно, занимали В.В. Стасов, перед ко-
торым, по словам близко знавших их людей, скульптор благого-
вел «как перед отцом духовным», а также супруга композитора
А.Н. Серова Валентина Семеновна (так же как и ее муж, проис-
ходившая из выкрестов).

«Антокольского нельзя ставить на одну доску с прочими на-
шими художниками...— поучал Стасов послушное Панургово
стадо русской интеллигенции. — Надо помнить, что он — еврей,
и значит, раньше, чем достигнуть чего-нибудь, должен был столь-
ко намучиться и настрадаться, сколько не приходится намучиться
и настрадаться у нас художнику никакого другого племени... По-
стыдные предрассудки, недоверие, антипатия, насмешки — вот
среди какой обстановки надо было начинать Антокольскому в
шестидесятых годах. Да еще начинать первым из всех евреев»219.

Вскоре Антокольский понял (или это ему подсказали?), что
на еврейском коньке (характерны в этом смысле сюжеты ранних
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го работ: «Натан Мудрый», «Моисей», «Шейлок», «Самсон»,
Дебора», «Иеремия», «Спиноза») далеко не уедешь, и скульп-

тор совершает резкий поворот.
Одной из первых его работ, обозначивших новый этап творче-

ства, была статуя «Иван Грозный». Потом последовали: «Петр I»,
«Ярослав Мудрый», «Дмитрий Донской», «Иоанн Третий». Не-
которые из них предназначались для установки в городе220.

Затем... бюсты Императорской Семьи. Традиция не была на-
рушена и в последнее Царствование.

При этом Антокольский ни на минуту не забывал о своем
происхождении. Чего стоят одни его настойчивые обращения к
И.С. Тургеневу (воспользовавшись единственным посещением
писателя мастерской и печатными похвалами «Ивану Грозно-
му») о выступлении того в печати в пользу угнетаемых-де и го-
нимых евреев! К чести не в меру либерального Ивана Сергее-
вича следует сказать, что от такой сомнительной славы он стои-
чески, в течение всей долговременной осады его прилипчивым
скульптором, решительно отказывался22!.

Итак, в начале 1870 г. Антокольский предложил для кон-
курсной работы на золотую медаль тему: Иоанн Грозный.

Скульптор специально ездил в Москву. С 10 ноября и вплоть
до 1 января 1871 г. он работал в Оружейной Палате Московско-
го Кремля. Особенно тщательно срисовывал детали подлинного
Царского Трона Иоанна Васильевича. В гардеробной Большого
театра ему выдали во временное пользование «костюм Царя».
Полностью он завершил работу 9 февраля 1871 г.222

Вице-президент Академии художеств кн. ГГ. Гагарин посе-
тил мастерскую. Статуя ему понравилась. Тем временем Анто-
кольский обратился к своей Покровительнице — Вел. Княгине
Марии Николаевне, сестре Императора Александра II, в то вре-
мя являвшейся президентом Академии художеств. О том, что
Великую Княгиню привлекало не одно лишь мастерство подо-
печного, свидетельствует заказ Ею эскиза известной работы Ан-
токольского «Нападение Инквизиции на евреев». Наряду с этой
работой Августейшей покровительнице нравились и его другие
работы: «Спор о талмуде», «Поцелуй Иуды Искариота». Имен-
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но Вел. Кн. Мария Николаевна уговорила своего Царственного
Брата посетить мастерскую М. Антокольского.

Репин, рассказам которого вообще-то особо доверять не
приходится, писал про то, как Государь Александр Николаевич
однажды «посетил мастерскую Антокольского, где был "Иван
Грозный". Пришел, взглянул на минуту, спросил:

— Какого вероисповедания?
— Еврей.
— Откуда?
— Из Вильны, Ваше Величество.
— По месту и кличка*.
И вышел из комнаты. Больше ни звука»223.
Как говорили, статуя произвела большое впечатление на Го-

сударя. Он решил приобрести ее для Эрмитажа. Через четыре
дня Совет Академии художеств присудил за «Ивана Грозного»
Антокольскому высшую награду: звание академика. В возрасте
неполных 28 лет... Сделано это было в обход всех установлен-
ных правил: обычно это звание присваивалось после четырех
серебряных и двух золотых медалей, а также после шестилетне-
го заграничного пенсионерства224.

В марте 1871 г. статуя была выставлена на всеобщее обозре-
ние в зале Академии художеств; в следующем году — на I Пере-
движной выставке в Москве. В1872 г. по Высочайшему заказу ста-
туя была отлита в бронзе для Музея Императора Александра III;
в 1875 г. для Третьяковской галереи был создан мраморный ва-
риант. После Международной выставки в Лондоне в 1872 г. гип-
совый слепок с нее был заказан для Кенсингтонского музея225.

И все-таки мнения о статуе были противоречивы.
«По силе замысла,— отметил И.С. Тургенев, посетивший

мастерскую скульптора, — по мастерству и красоте исполнения,
по глубокому проникновению в историческое значение и самую
душу лица, избранного художником, — статуя эта решительно
превосходит все, что являлось у нас до сих пор в этом роде»226.

Некоторые указывали на несомненное подражание Антоколь-
ского работе французского скульптора Ж.-А. Гудона «Вольтер».

* Антоколь — предместье Вильны. — С.Ф.
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А вот с каким настроением И.Е. Репин осматривал эту по-
следнюю скульптуру еще на подходах к своему знаменитому
полотну: «Этот мерзавец Иван IV сидит неподвижно, придав-
ленный призраками своих кровавых жертв...»227

Но каково в действительности было содержание скульптуры?
Для того, чтобы понять это, лучше всего прислушаться

к словам самого Антокольского, благо что они сохранились:
«Я давно задумал создать "Ивана Грозного". Образ его сразу
врезался в мое воображение. [...] В нем дух могучий, сила боль-
ного человека, сила, перед которой вся русская земля трепетала.
Он был грозный, от одного движения его пальца падали тыся-
чи голов. [...] День он проводил, смотря на пытки и казни, а по
ночам, когда усталая душа и тело требовали покоя, когда все
кругом спало, у него пробуждалась совесть, сознание и вообра-
жение; они терзали его, и эти терзания были страшнее пытки.
[...] Тени убитых им подступают; они наполняют весь покой —
ему страшно, душно, он хватается за псалтырь, падает ниц, бьет
себя в грудь, кается и падает в изнеможении. [...] Назавтра он
весь разбит, нервно потрясен, раздражителен. [...] Он старает-
ся найти себе оправдание и находит его в поступках людей, его
окружающих. Подозрения превращаются в обвинения, и сего-
дняшний день становится похожим на вчерашний. [...] Он му-
чил и сам страдал. Таков "Иван Грозный"»228.

Так что Репин знал, что говорил...
Кстати говоря, по свидетельству современного еврейского

исследователя, «взаимовлияние Антокольского и Репина, без
сомнения, было очень значительным. Репин стал интересовать-
ся еврейством, что в связи с его "туманным" происхождением
представляется весьма симптоматичным»229.

Репин даже выговаривал своему учителю В.В. Стасову, ко-
гда тот посмел непочтительно отозваться о творчестве М. Ан-
токольского: «Мне кажется, напрасно писали Вы Антоколию
такое убийственное для него мнение*. И Вы даже ошибаетесь,
Думая, что он изменил будто бы прежним своим наклонностям
к Драме активной, но всегда был таким, его всегда глубже все-

* О его скульптуре «Спиноза». — С.Ф.
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го поражало в жизни человечества это трагическое положение
лучших и высочайших субъектов: за свои великие откровения
Mipy они гибли, не понятые невежественной грубой животной
силой большинства. [...] Приходилось волей-неволей прощать
во имя любви к человечеству, во имя светлой веры в лучшее
будущее — и гибнуть. Эту же черту я вижу и в еврее, остав-
шемся неподвижным при приближении инквизиции...»230 Из
этих строк совершенно ясна полная солидарность Репина с ев-
рейским мифом, созданным «вечно гонимыми» для внешнего
употребления.

Очень характерна также вот эта позднейшая (1893 г.) гнев-
ная отповедь И.Е. Репина А.С. Суворину, которому художник
был весьма обязан поддержкой, но с которым все же он не был
так близок, как с В.В. Стасовым. В своей обычной крайне раз-
вязной манере живописец писал: «Как Вы могли допустить в
Вашей газете такой бред сумасшедшего, как статья "Жителя"
против Антокольского?! [...] Эта взбесившаяся шавка, выпач-
канная вся в собственной гадкой пене, бросается на колоссаль-
ную статую Ермака и на бронзовые изваяния Христа, в поту, во
прахе прыгает эта куцая гадина на вековечные изваяния, в кровь
разбивает себе бешеную пасть и корчится от злости; визжит от
безсилия укусить несокрушимое, вечное...»231

Но тема Христа, о которой Антокольский заявил в самом
начале своего поприща, не задалась. Во всяком случае, ни о ка-
кой программе не могло быть и речи. Так... несколько работ, в
основном резко отрицательно принятых публикой.

Даже И.Н. Крамской в письме И.Е. Репину не удержался от
замечания по поводу «Христа перед судом народа» (1874). Сра-
зу видно, писал он, что статуя эта, несомненно, принадлежит
жиду, прибавив при этом, что готов даже с этим и согласиться,
если ему представят доказательства, что такой нос может при-
надлежать человеку высоконравственному232.

Возглавлявшая в то время Императорскую Академию ху-
дожеств Великая Княгиня Мария Николаевна заказала Своему
протеже Распятие, надеясь при этом, что Ей все же удастся об-
ратить скульптора в христианскую веру. Увы, все было напрас-
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но: Мордехай Антокольский ваял Христа с ярко выраженными
еврейскими чертами, получал щедрую плату (еще И.Н. Крам-
ской особо отмечал его «племенную особенность» — любовь

деньгам233), но креститься — ни-ни. Более того, он в частных
письмах позволял себе иронизировать над высокопоставлен-
ными миссионерками, вышучивая их вполне наивный вопрос:
«Ах, скажите, неужели вы до сих пор еврей?»234

Сохранилось свидетельство о том, с какими кощунственными
чувствами Антокольский ваял Господа: «...Уже несколько недель
работаю "Христа", или, как я называю, "Великого Исайю". Мне
кажется, что одно название может доказать, что я совершенно же-
лаю отказаться от первого моего "мистического" Христа. Я хочу
изваять Его как реформатора, который восстал против фарисеев и
саддукеев из-за аристократической несправедливости. Он встал
за народ, за братство и за свободу, за тот слепой народ, который с
таким бешенством и незнанием кричал: "Распни, распни Его!!"
...Он стоит перед судом того народа, за которого Он пал жертвою.
Я выбрал этот момент, во-первых, потому, что здесь и связался
узел драмы. Его душевное движение в эту минуту является не-
обыкновенно грандиозным. Действительно, только в эту минуту
Он мог сказать (и только Он): "Я им прощаю, потому что они
не ведают, что творят". Во-вторых, под судом народа я подразу-
меваю и теперешний суд. Я убежден, что если бы Христос или
Мудрый Исайя воскрес теперь и увидел бы, до чего эксплуати-
ровали Его, до чего доведены Его идеи отцами инквизиции и
Другими, то, наверное, Он восстал бы против христианства так
же, как восстал против фарисеев, и еще десять раз бы дал Себя
распять за правду»235.

Дерзнуть прикоснуться ко Христу подталкивала Антоколь-
ского не только поддержка Великой Княгини и передовой рус-
ской интеллигенции, но и обстановка в черте оседлости, из ко-
торой он вышел. «В Западном крае, — сообщали русские газе-
ты конца XIX в., — ощущается большой недостаток в право-
славных иконописцах, и потому евреи не только пишут иконы
Для продажи, но даже занимаются реставрацией иконостасов в
Церквах»236. Так что уж там скульптуры...

— 85 —



Однако, когда 1893 г. М. Антокольский выставил свои работы в
Петербурге, русская общественность не выдержала, решитель-
но разоблачив в печати этот еврейский маскарад под лжерус-
скими и псевдохристианскими личинами. Особенно досталось
скульптору за извращенный образ Господа, какой только и мог
родиться у талмудиста. (Именно по этому поводу и негодовал
И.Е. Репин в приведенном нами уже письме А.С. Суворину.)

Разоблаченный ваятель понял, что оставаться далее в Рос-
сии ему нет никакого смысла. На прощание он все же решил
напомнить всем этим критикам, кто он такой, опубликовав на
страницах либеральной прессы прощальное письмо: «Многие
годы уже люди известного лагеря издеваются над моими ра-
ботами, глумятся надо мною, над моим племенем, клевещут
и обвиняют меня при всяком удобном и неудобном случае в
разных небылицах: "нахал", "трус", "пролаза", "гордец", "рек-
ламист", получаю награды благодаря жидовским банкирам и
т.д., и т.д. И при этом не замечают, что, обвиняя меня, обви-
няют шесть академий разных стран, членом которых я имею
честь состоять...»237

Антокольский уехал за границу, где и скончался, оставив не
завершенным роман «Бен-Иегуда — хроника из еврейской жиз-
ни», над которым работал в последние годы жизни.

Похоронили Антокольского в Петербурге. При выносе тела
скульптора из большой питерской синагоги 6 июля 1902 г. Илья
Ефимович был в первых рядах. Так это и запечатлено на дошед-
ших до нас фотографиях.

Антокольский умер, но дело его было продолжено.
В 1870-1880 гг. в Академии художеств учился уроженец

Витебской губернии Исаак Львович Аскназий (1856 - 1902),
происходивший из хасидской семьи. Он также демонстративно
подчеркивал свою приверженность талмудизму, подав прошение
отдыхать не в воскресенье, как все, а в субботу и другие еврейские
праздники. И, представьте, разрешили. Писал он почти исключи-
тельно на еврейские темы: «Авраам изгоняет Агарь и Исмаила»,
«Моисей в пустыне», «Екклесиаст», «Смерть Иуды Галеви», «Ев-
рейская свадьба», «Канун субботы». Получил он и стипендию для
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четырехлетнего обучения за границей; был в Германии, Австрии,
Италии, а в 1885 г. его избрали академиком. Наиболее известным
произведением Аскназия стало полотно «Потопление евреев в
Полоцке при Иоанне Грозном в 1563 году»238. Да, Полоцк они
помнят. Крепко помнят... Символично, что в дореволюционной
«Еврейской энциклопедии» статьи о Грозном Царе и святителе
Иоанне Златоусте, написанные огненным языком ненависти, со-
седствуют, что является своего рода напоминанием читателям,
что борьба с этими люто ненавидимыми талмудистами лично-
стями еще не завершена...

С 1878 по 1886 гг. в стенах Академии художеств пребывал бу-
дущий скульптор Элиас (Илья) Гинцбург (1859 - 1939). В 1871 г.
его из черты оседлости в Петербург вывез Антокольский, которо-
му он помогал в работе над скульптурой Царя Иоанна Грозного.
Окончил он Академию с золотой медалью за скульптуру «Плач
Иеремии». Далее на средства барона Г.О. Гинцбурга, неофици-
ального главы евреев России, стажировался в течение года в Па-
риже и Риме. Преемственно покровительствовал «Элиасику» все
тот же В.В. Стасов, на могиле которого благодарный протеже ус-
тановил впоследствии скульптуру (1910)239. Годом раньше он со-
орудил надгробие и на могиле другого своего благодетеля — Ан-
токольского: в центре огромная гексаграмма (т.н. маген Давид),
увенчанный менорой (семисвечником). Памятник был столь
характерен, что фотографию его поместил С.А. Нилус в извест-
ной последней своей книге240, сожженной по личному приказу
Керенского. Были у Элиасика и собственные заслуги перед рево-
люционным движением. Известно, например, что он предостав-
лял свою мастерскую для нелегальных собраний, которые про-
водила бунтарски настроенная дочь В.В. Стасова. Нелегальную
литературу он прятал в гипсовых бюстах Толстого, Менделеева,
Вл. Соловьева241.

В 1880-1887 гг. в той же Академии проходил обучение вы-
пускник хедера Моисей Маймон (1860 - 1924), получивший зо-
лотую медаль за дипломную работу «Смерть Иоанна Грозного».
Известны последующие его работы: «Александр I у Серафима
Саровского» (1904), «Иван Грозный» (1911). Эти полотна были
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данью обстоятельствам, о которых он сам писал в 1901 г.: «...Раз-
ве просвещенный интеллигент повесит у себя еврейского пахаря
в ермолке, в талесе котон и развевающихся по ветру цицес [...]?
Ведь это, Боже сохрани, не только перед гостьми, но даже перед
прислугою стыдно станет, если увидят на стене такой позор; ведь,
избавь Боже, могут подумать, что он имеет какое-то отношение к
этому пейсатому пахарю»242. Однако знаменит Маймон был все
же, прежде всего, своими работами еврейской тематики, повест-
вующими о «героизме» еврейских солдат в русско-японской вой-
не и, конечно же, о погромах. В 1893 г. Музей Императора Алек-
сандра III чуть было не приобрел картину Маймона «Нападение
инквизиции на марранов за пасхальной трапезой». Решение от-
менили из-за протеста профессоров Академии художеств, ха-
рактеризовавших полотно как произведение антихристианское.
Картина эта, персонажами которой были марраны (от староис-
панского marrano — 'свинья') — иудеи, притворно принявшие в
XIV-XV вв. христианство в Испании и Португалии, в 1904 г. пере-
кочевала в США. Изготовленные с нее многочисленные гравюры
были едва ли не в каждом еврейском доме243. Небезынтересная
подробность: «...Натурой для главного образа картины, стари-
ка-маррана, послужил старый русский генерал, признавшийся
Маймону по окончании работы, что и он еврей, крещеный в кан-
тонистах»244. «Я потому сразу согласился вам помочь, — заявил
генерал от артиллерии И.К. Арнольди, — что вы угадали во мне
еврейскую душу, которую я ношу уже восьмой десяток, хотя вме-
сте с крестом на шее»245. Поразительно, но именно за эту картину
в 1893 г. художник получил звание академика.

В 1880-1884 гг. одновременно с Маймоном занятия в Ака-
демии художеств посещал уроженец Виленской губернии
Мордехай Мане (1859 - 1886) — физический уродец без иск-
ры таланта, но тоже впоследствии получивший известность
как портретист246.

Все эти сведения мы приводим для того, чтобы стала понят-
ной атмосфера в Академии художеств в годы учебы там Репи-
на, а также степень справедливости причитаний об угнетении и
притеснении в России представителей гонимого племени.



Образ Грозного Царя

Первой реакцией на известие о том, что И.Е. Репин пишет
картину о Царе Иоанне Грозном, среди передвижников было не-
малое удивление. «Боже мой, — писал И.Н. Крамской А.С. Су-
ворину, — какая избитая тема и избитый эффект. Да это было...
Словом, странно»247.

Потом прозвучали обвинения в плагиате. «В газете "Мину-
та", —пишут исследователи, —появляется заметка, утверждаю-
щая, что идея картины заимствована Репиным у некоего студента.
Это последнее утверждение, хотя и было затем публично опро-
вергнуто, имело под собой известное основание. "Иван Грозный
у тела убитого Им сына" — тема, которую Академия художеств
предложила претендентам на медали в 1864 году и по которой
В.Г. Шварц написал удостоенную награды картину»248.

Приведем далее краткий список основных произведений
искусства, в которых так или иначе затрагивается личность
первого Русского Царя.

1856. Живописное полотно П.Ф. Плешанова «Иван Грозный
и протоиерей Сильвестр, упрекающий Его в варварстве».

1860. Выход в свет исторической драмы в стихах поэта
Л.А. Мея «Псковитянка, начатой в 1849 г. и посвященной похо-
ду Царя Иоанна Васильевича на Псков.

1861. Картон художника В.Г. Шварца «Иван Грозный у тела
убитого Им сына в Александровской слободе», выставленный
перед публикой и вызвавший широкий интерес.

1862. Картина М.И. Пескова «Кулачный бой при Иване
Грозном».

1862. В журнале «Русский вестник» напечатан роман «Князь
Серебряный» гр. А.К. Толстого. Теме Царя Иоанна IV посвяще-
ны также его баллады 1840-х гг. «Василий Шибанов» и «Князь
Михайло Репнин».

1863. Первая инсценировка «Князя Серебряного».
1863-1865. Иллюстрации В.Г. Шварца к роману «Князь

Серебряный» (тушь, перо).
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1864. Первоначальный эскиз переведен В.Г. Шварцем в кар-
тину «Иоанн Грозный у тела убитого Им сына». Вячеслав Гри-
горьевич был автором еще одного полотна, персонажем кото-
рого был Грозный Царь: «Посол от князя Курбского Василий
Шибанов перед Иваном Грозным».

1866. Публикация первой части драматической трилогии
«Смерть Иоанна Грозного» гр. А.К. Толстого.

1867. Постановка в Александрийском театре «Смерти
Иоанна Грозного» с костюмами и декорациями В.Г. Шварца,
особенно запомнившимися И.Е. Репину249. Музыку написал
композитор А.Н. Серов, из выкрестов, также близкий знако-
мый Ильи Ефимовича.

1868. В том же театре была поставлена пьеса А.Н. Остров-
ского «Василиса Мелентьевна», написанная им совместно с ди-
ректором Императорских театров С.А. Гедеоновым.

1869. Исполнение симфонического произведения А.Г. Ру-
бинштейна «Иван Грозный».

1870. Картина художника Г.С. Седова «Иван Грозный, и
Малюта Скуратов».

1871. Статуя М.М. Антокольского «Иван Грозный».
1873. Постановка в Мариинском театре оперы Н.А. Римско-

го-Корсакова «Псковитянка» на слова одноименной исторической
драмы Л.А. Мея.

1874. Премьера в Мариинском театры оперы П.И. Чай-
ковского «Опричник» на основе стихотворной драмы И.И.
Лажечникова.

1875. Полотно художника А.Д. Литовченко «Иван Грозный
показывает драгоценности английскому послу Горсею».

1876. Картина художника Г.С. Седова «Царь Иван Грозный
любуется на спящую Василису Мелентьевну».

1882. Картина В.В. Пукирева «Филипп митрополит и Иван
Грозный в Успенском соборе».

1883. Полотно Н.В. Неврева «Посол Иоанна Грозного Пи-
семский смотрит для Него в Англии невесту, племянницу Ели-
заветы — Марию Гастингс».
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1884. Опера «Князь Серебряный» М.И. Маркова.
1885. Большая золотая медаль на Академической выставке

присуждена живописцу СР. Ростворовскому за картину «Послы
Ермака бьют челом Царю Ивану Грозному, принося покоренное
Ермаком Царство Сибирское».

Следующее место в этом ряду заняло полотно И.Е. Репина...
Глядя на этот внушительный список, трудно не согласить-

ся с исследователем, пишущим, что «образ Грозного в эпоху
Великих реформ прожил целую жизнь, [...] бурную и богатую
событиями...»250

«...В произведениях искусства, посвященных Грозному, —
отмечает современный историк СО. Шмидт, — видно откровен-
ное стремление показать нечто из ряда вон выходящее: Царь —
виновник гибели своей дочери (в опере Римского-Корсакова
"Псковитянка" по драме Мея), Царь у трупа убитого им сына
(в картине Репина), Царь, читающий отходную молитву у гро-
ба жены и тут же разоблачающий государственную измену
(в драме А.К. Толстого)»251.

При этом в русском обществе «формировалась моральная
атмосфера ожидания суда над деспотизмом и "неестественны-
ми общественными условиями"»252, каковыми именовался Го-
сударственный строй Российской Империи — Самодержавная
Монархия.

Но для суда, как известно, потребны обвинения. Если таковых
не находилось, их придумывали.

В трагедии «Смерть Иоанна Грозного» гр. А.К. Толстой
вкладывает в уста Царя всецело выдуманное заявление об
умышленном убийстве Им сына253:

Нарочно я, с намерением, с волей.
Его убил! Иль из ума я выжил,
Что уж и сам не знал, куда колол?
Нет — я убил его нарочно! Навзнич
Упал он, кровью обливаясь; руки
Мне лобызал и, умирая, грех мой
Великий отпустил мне...
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Тот же Л.А. Мей в своей «Псковитянке» пишет о само-
убийстве мифической внебрачной дочери Грозного Царя. При
этом выдуманная «жертва» вместе с возлюбленным взывают к
псковичам оказать вооруженное сопротивление подходящему к
вольному Пскову Царскому войску, противопоставляя Псков-
скую республику Московскому Самодержавию. Впечатление от
поэтического произведения было многократно увеличено по-
становкой на сцене оперы Н.А. Римского-Корсакова.

Именно благодаря подобным произведениям «образ Гроз-
ного как царя-детоубийцы приобретал актуальное политиче-
ское содержание: деспотизм губит будущее»254. Таковой, собст-
венно, была и концепция И.Е. Репина.

С Историей на ты?..

Первая из исторических картина И.Е. Репина была задума-
на им еще в 1877 году. Писал он ее недолго: в конце октября
1878 г. начал собирать подготовительные материалы (портреты,
костюмы и т.п.), а в конце января 1879-го уже окончил. Карти-
на — редкий случай — Репиным не переписывалась.

Так появилась репинская «Царевна Софья Алексеевна через
год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время
казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году».

Резко отрицательно о ней высказались П.М. Третьяков,
В.И. Суриков, М.П. Мусоргский и даже В.В. Стасов. Послед-
ний признал Репина вообще неспособным к исторической
живописи.

«Для выражения Софьи, — писал Владим1р Васильевич, —
этой самой талантливой, огненной и страстной женщины древ-
ней Руси, для выражения страшной драмы, над нею совершив-
шейся, у Репина не было нужных элементов в художественной
его натуре. Не видя всего этого в действительности, Репин вы-
нужден был "сочинять", он "сочиняет" позу, выражение, взгляд
своих исторических личностей»255.

После этого отзыва Репин на полгода прекратил свою пере-
писку с учителем.
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«Вот посмотрите на этот этюд, — говорил В.И. Суриков
своему собеседнику, показывая голову девушки с сильным, ску-

листым лицом, — вот Царевна Софья, какой должна была быть,
совсем не такой, как у Репина. Стрельцы разве могли за та-

кой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать;
взмах бровей, может быть...»256

Пожалуй, один лишь И.Н. Крамской мог представить Ца-
ревну Софью Алексеевну такой: «Какая могла быть Софья? Вот
точно такая же, как некоторые наши купчихи, бабы, содержа-
щие постоялые дворы и т.д. Это ничего, что она знала языки,
переводила, правила государством, она в то же время могла соб-
ственноручно отодрать девку за волосы и пр.»257

Наряду с молодой портнихой, моделью для головы Царевны
Софьи была B.C. Серова (урожденная Бергман) — содержатель-
ница притона нигилистов, «маленькая фигурка восточного ти-
па»258. (И муж и она сама происходили из евреев-выкрестов259.)

Вот как о духе совращения и растления, царившем в серов-
ском салоне, свидетельствовал сам И.Е. Репин — учивший впо-
следствии их сына — известного художника В.А. Серова:

«...По кодексу круга нигилисток, к которому она [B.C. Серо-
ва] серьезно относилась и строго принадлежала, она изучала с
особым усердием запрещенную тогда литературу [...] ...Забавен
был рассказ об обряде посвящения молодой провинциальной
поповны или светской барышни в орден нигилисток.

Молодая, здоровая, с пышными волосами, большею частью
провинциалка, большею частью дочь священника, робко, с благо-
говением переступала порог заседания организационного комите-
та. И там новопоступающей предлагались три вопроса, в торже-
ственной обстановке, с мрачными, таинственными свидетелями.

Исполнитель обряда обрезания косы с острыми ножницами
был близко.

Обряд был очень краток, надо было ответить на три вопроса:
Первый вопрос. Отрекаешься ли от старого строя?
Ответ. Отрекаюсь.
второй вопрос. Проклинаешь Каткова?
Ответ. Проклинаю.
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Третий вопрос. Веришь в третий сон Веры Павловны?
романа "Что делать?" Чернышевского — фантастическое виде,
ние будущих форм жизни).

Ответ. Верю.
Острые ножницы производили резкий энергичный звук:

"чик", и пышная коса падала на пол»260.
Обрядность, как видим, напоминала масонскую.
Кстати говоря, ненависть к известному деятелю русской

национальной правой, литератору и публицисту М.Н. Каткову
(1818 - 1887) доходила до неимоверных пределов.

Тот же Репин вспоминал, как в Академии художеств у ка-
ждого «развитого» ученика на письменном столе на самом по-
четном месте стояли фотографии Чернышевского, Лассаля и
Прудона. В то же время «ненавистные лица [...], вырезанные
из фотографических карточек, болтались на виселицах, на осо-
бо устроенном эшафотике, где-нибудь на видном месте стены,
посреди комнаты. Лица эти были: Катков, М.Н. Муравьев и
Наполеон III»261.

Много лет спустя ненависть эта нашла совершенно конкрет-
ный выход: Репин не только сам категорически отказался писать
портрет Каткова, заказанный Третьяковым для его галереи, но и
отсоветовал последнему обратиться с этим к какому-либо дру-
гому художнику. Не место-де Каткову в Третьяковке!

«Паскудные фальшивые нахальники, вроде Каткова и По-
бедоносцева, стараются замазывать щели и уверять в его [рус-
ского народа.— С.Ф.] здоровье, непобедимости...»262— тако-
во мнение Репина. Отсюда, между прочим, следует то, что сам
Илья Ефимович любил расковыривать такие раны...

* * *

«Не подлежит, я думаю, ни малейшему сомнению, — спра-
ведливо полагал проф. Академии художеств Ф.П. Ландцерт, —
что произведения искусства, при одинаковости прочих условий,
отличаются тем большею степенью совершенства, чем выше
степень умственного развития и образования художника...»263
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Судя по свидетельству современников, И. Е. Репин не обла-
ял не только чутьем живописца, но и вообще не особенно был

отящен знаниями. А.С. Суворин отмечал в своем дневнике
(20.1.1902): «Репин наврал в своей статье, отнеся П. Веронезе

XVII столетию и Венецию в том столетии подчинив Австрии.
Я поправил его [...] Пожалуй, обидится. Плохо художники наши
знают историю и даже историю живописи»264.

Еще в 1875 г. В.В. Стасов опубликовал письма к нему
И Е. Репина из-за границы. «Что вам сказать о пресловутом
Риме? — писал он в одном из них. — Ведь он мне совсем не
нравится! Отживший, мертвый город, и даже следы-то жизни
остались только пошлые, поповские, — не то что во дворце до-
жей, в Венеции! Только один Моисей Микеланджело действует
поразительно. Остальное, и с Рафаэлем во главе, такое старое,
детское, что смотреть не хочется [...] Я чувствую, во мне проис-
ходит реакция против симпатий моих предков: как они прези-
рали Россию и любили Италию, так мне противна теперь Ита-
лия, с ее условной до рвоты красотой»265. (Особенно, конечно,
пошлые поповские следы и предки Репина, которые презирали
Россию, весьма примечательны!)

Письма эти возмутили в России многих. В.В. Стасов разра-
зился в защиту суждений Репина грозной статьей266. Ф.М. Дос-
тоевский отозвался на нее кратко, но, как всегда, вполне прони-
цательно: «Репины — дураки, Стасов хуже»267.

Капитальной чертой Ильи Ефимовича было отсутствие в
нем «уважения перед чуждым ему творчеством». В свое время
М. Волошин приводил в одной из своих статей ряд выписок из
репинских высказываний об искусстве268:

«Невменяемый рамолисмент живописи, вечно-танцующий
от печки желтеньких и лиловеньких глуповатых тоников —
Клод Моне».

«Дега— полуслепой художник, доживающий в бедности
свою жизнь — вот теперь божок живописи. Внимайте, языцы!"

«Бедный калека — уродец — Константин Сомов».
«Скромный и посредственный Пювис де Шаван».
«Глуповатый любитель, бездарный Леон Фредерик».
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«Статуя Родэна близкая к скифским каменным бабам».
«Тайная Вечеря Леонардо да Винчи, будем откровенны — ус

тарела, она нам кажется теперь условной и школьной по компози-
ции, примитивной и подчеркнутой по экспрессии лиц и фигур».

«Я верю только во французов, но они глупы и неразвиты,
как дети... Живопись их так глупа, так пуста, что и сказать нель-
зя. У них даже и учения не видно — шарлатанство одно... Одна
русских беда: слишком они выросли в требованиях. Их идеалы
так велики, что все европейское искусство кажется им карикату-
рой или очень слабым намеком...»

Таков был этот аристократ духа, к каковым Репин сам себя
с присущей ему «скромностью» причислял.

* * *

Однако, справедливости ради, следует отметить вообще ис-
торическую безграмотность многих русских художников того
времени.

С целью хотя бы отчасти исправить положение, по инициати-
ве известного археолога гр. А.С. Уварова, в Обществе любителей
художеств были организованы лекции ученых для художников.

После одной из таких лекций историк И.Е. Забелин поин-
тересовался впечатлением у своего знакомого, члена Комитета
литератора А.В. Станкевича. «Это для нас интересно, — сказал
тот, — а художникам этого не нужно». «Чудные люди, — про-
комментировал ответ ученый, — сами говорят, что художники
все необразованны и сами же смотрят на них как на сапожни-
ков, говоря что надо прямо к делу, т.е. поменьше общих сообра-
жений, прямо к специальному. [...] Дельное замечание Дашков
мне сообщил, что слышал, как позади его два художника судили
о том, что я говорил [чтобы не брали целиком слепки, снимки с
древнего]. Вот, говорят, Иоанн IV играет в шахматы. Так шахма-
ты в Оружейной палате, кафтан тоже. Откуда же взять иначе»269-

Были, правда, и иные примеры.
В дневнике И.Е. Забелина сохранилось свидетельство о том,

как он сам понимал «историческое художество». Одному из своих
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беседников Иван Егорович «раскрыл... значение исторической
живописи. Говорю, что пишут? — Что? По Карамзину, Устрялову,

Соловьеву, по Оленину, по Солнцеву, а не сами, возьмут собы-
тие наберут костюмов, оружия, рисунков и думают, что все дело
делано, историческая картина написана. Нет. Этого мало. А чело-
ек с умом, истинным талантом этим не удовлетворится. Дока-

зательство — Иванов. 20 лет писал, потому что желал истинно
схватить и выразить момент времени и психологии»270.

«Можно ли назвать картину "Иван Грозный" историче-
ской? — задавался вопросом И.Э. Грабарь о втором "истори-
ческом" полотне И.Е. Репина. — Никоим образом, по крайней
мере, в том смысле, в каком это понятие обычно применяется
к произведениям, трактующим сюжеты из истории. [...] Вме-
сто исторической он написал страшную, современную быль о
безвинно пролитой крови. [...] Конечно, Репин не исторический
живописец. Им был только Суриков — величайший из воскре-
сителей прошлого в изобразительном искусстве, до которого да-
леко не только Деларошу и Мейссонье, но и Менделю»271.

Не только историческая достоверность изображаемого ис-
торического события, но сам дух времени и при этом точность
в мелочах отличали современника И.Е. Репина — выдающего-
ся русского художника Василия Ивановича Сурикова, о кото-
ром говорили, как о наделенном «редчайшим даром ясновиде-
ния прошлого»272.

Внучка В.И. Сурикова вспоминала диалог между дедом и гр.
Л.Н. Толстым по поводу картины «Утро Стрелецкой казни» (1881):

— А скажите, как вы себе представляете, — Толстой быст-
ро поднялся со стула, — стрельцов с зажженными свечами вез-
ли на место казни?

— Думаю, что всю дорогу они ехали с горящими свечами273.
Современные исследователи подтверждают: «Ответ ху-

дожника [...] исторически достоверен и документирован. [...]
Композиционно эти свечи "держат" ту часть полотна, где изо-

бражены стрельцы и народ. [...] Семь свечей зажигаются во вре-
мя соборования...»274 Но далее: «Одновременно каждая свеча

картины находится в сакральном соотношении с семью главами
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переднего плана храма Василия Блаженного (Покровский собор
на Рву). Об этой перекличке образов впервые написал Максим^
лиан Волошин: "Семи видимым главам собора соответствуют
семь смертных свечей картины". Это тончайшее наблюдение
наверняка обсуждавшееся поэтом во время его бесед с самим
Суриковым (1913 год), в дальнейшем не было развито исследо-
вателями. [...] Знания о старорусской ритуальной культуре, ко-
торыми владел художник и которые он привнес в свою картину,
не были известны его просвещенным критикам»275.

«...В творчестве и личности Василия Ивановича Сурикова, —
отмечал М. Волошин, — русская жизнь осуществила изумитель-
ный парадокс: к нам в двадцатый век она привела художника,
детство и юность которого прошли в XVI и XVII веке русской
истории»276.

Но для этого нужно было, прежде всего, родиться русским
человеком.

Что значит писать такую картину становится понятным, ес-
ли вспомним признания того же Сурикова. Из них, между про-
чим, ясно, какое осторожное отношение к изображению смерти,
крови должно быть у нормального богобоязненного православ-
ного человека:

«Я когда "Стрельцов" писал — ужаснейшие сны видел: ка-
ждую ночь во сне казни видел. Кровью кругом пахнет. Боялся
я ночей. Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину.
Слава Богу, никакого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль,
чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем бы-
ло. Все боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства.
Я сам-то свят, — а вот другие... У меня в картине крови не изо-
бражено, и казнь еще не начиналась. А я ведь это все — и кровь,
и казни в себе переживал. "Утро стрелецких казней": хорошо их
кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось
передать, а совсем не казнь»277.

Совершенно другим был Репин. Человек не просто чужой
крови, а еще и другого духа. А дух в художестве много значит.
«В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем
так, — считал тот же Суриков, — а чтобы возможность была,
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чтообы похоже было. Суть-то исторической картины — угады-
вание»278- А какая историческая родовая память могла быть у
потомка выкреста Ильи Репина?..

«Помню "Стрельцов" я уже кончил почти,— продолжал
вспоминать Суриков. — Приезжает Илья Ефимович Репин по-

смотреть и говорит: "Что же это у Вас ни одного казненного нет?
Вы бы вот здесь хоть на виселице, на правом плане, повесили бы".

Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что
нельзя, а хотелось знать, что получилось бы. Я и пририсовал
мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в
комнату вошла, — как увидела, так без чувств и грохнулась.

Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал: "Что
Вы, картину всю испортить хотите?" — Да, чтобы я, говорю,
так свою душу продал!.. Да разве так можно? Вон у Репина
на "Иоанне Грозном" сгусток крови, черный, липкий... Разве
это так бывает? Ведь это он только для страху. Она ведь ши-
рокой струей течет — алой, светлой. Это только через час так
застыть может»279.

Свидетельство, следует признать, весьма сильное. И змей-
искуситель во плоти. И знал, что нельзя. И хотелось знать. И о
продаже души. Сказано все прямо, без обиняков, но в то же вре-
мя деликатно и с искренним раскаянием. Истинно по-русски!

«Люблю ли я Сурикова? — пишет известный современный
актер В.Б. Ливанов. — Ну какой толк говорить: я люблю кисло-
род, воздух, которым дышу? А если не люблю, значит, просто
не существую.

Думается, что Суриков такая же эпоха в русской живописи,
как Пушкин в литературе или Шаляпин на театре. И, очевидно,
никакой человек, воспитанный в русской культуре, не представля-
ет себя вне связи с творчеством этих гениальных вдохновителей.

Многие художники обращались к русской истории, но мне
кажется, что Суриков в этом обращении — явление совершен-
но особое. Через творчество Сурикова становится понятно, что
исторические картины таких, например, выдающихся живопис-
цев, как Васнецов или Репин, — это пусть высококлассная, но
все же только иллюстрация к истории.
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Суриков не иллюстрирует историю, он ее как бы заново вос-
создает. И в этом потрясающая сила его таланта. Творчество Су.
рикова возникает из глубочайшего перевоплощения. Не просто
изображение того или иного персонажа — художник, как вели-
кий актер, умеет на холсте зажить жизнью созданного им об-
раза, а значит, и всей картины в целом.

Это поразительное проникновение во время, в характеры,
безошибочное ощущение исторического пространства.

Репин, желая потрясти зрителя трагичностью убийства
Иваном Грозным своего сына, заливает холст потоками кро-
ви. Самое страшное уже произошло, мгновение остановлено,
время не движется. Ужасающее зрелище скорее отвращает
зрителя, чем вызывает сострадание. Зритель не может пред-
ставить себя участником происходящего — только неволь-
ным свидетелем.

В суриковском "Утре стрелецкой казни" крови нет, она еще
не пролита. Но мы присутствуем при страшной трагедии, ужа-
сающей. Мгновение не остановлено, время течет через возник-
шее перед нами изображение, бередит нашу фантазию, вовле-
кает в происходящее. И мы становимся не просто свидетелями
какого-то исторического события, но вдруг являемся как бы его
участниками»280.

* * *

Дурно принятая «Царевна Софья» не отвратила Репина от
занятий исторической живописью. Более того, искусствоведы
многозначительно отмечают, что «не будь головы Царевны, не
была бы написана голова Царя Ивана. Между картинами "Ца-
ревна Софья" и "Иван Грозный" существует несомненная пре-
емственность». И самое главное (о влиянии этих смоделиро-
ванных художником образов на психику зрителя): «Репин дал
своеобразную их интерпретацию, истинность которой можно
частично оспаривать [sic!], но отрицать большой силы их воз-
действия нельзя»281.
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Источник мертвой воды

Послушайте, я сказку вам скажу

Про Игоря да про его жену,

Про Новгород, про время золотое,

— И, наконец, — про Грозного Царя...

И, бабушка, затеяла пустое!

Докончи нам «Илью Богатыря».

А. С. Пушкин

Именно с именем Н.М. Карамзина, по словам академика
С.О. Шмидта, «связано утверждение в русском обществе мно-
гих исторических представлений»282.

В частности, версию Н.М. Карамзина о причинах кончины
Царевича Иоанна Иоанновича разделяли практически все из-
вестные русские историки: К.Н. Бестужев-Рюмин, Н.И. Костома-
ров, СМ. Соловьев, В.О. Ключевский и даже Д.И. Иловайский.

С тех пор это вовсе небезспорное мнение стало общим ме-
стом, будучи закрепленным даже в авторитетных словарях и
энциклопедиях. «Убит Отцом в Александровской Слободе», —
говорится в биографической статье о Царевиче в знаменитом
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Однако так было далеко не всегда. Один из основателей рус-
ской исторической науки князь М.М. Щербатов (1733tl790), к
примеру, обнаружил в своем труде иной, более объективный, че-
стный подход, обратив внимание при этом на мутный источник,
из которого Н.М. Карамзин выудил свою версию: «Российские
писатели, довольствуяся помянуть о кончине сего младого Кня-
зя, ни мало не изъясняют о роде его смерти; но и самое краткое
их повествование утверждает то, что единогласно повествуют
чужестранные писатели, то есть, что он от руки Родителя своего
был умерщвлен»283.

Отнюдь не чтение в юности вместе с сестрой переписки Ца-
ря Иоанна Васильевича с кн. Курбским, как полагают некоторые
современные исследователи284, а именно «История Государст-
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ва Российского» Карамзина послужила главной и практически
единственной подпоркой «историчности» картины Репина.

Как справедливо отмечают современные историки, «ни од-
но поколение писателей и художников обращалось к IX тому
"Истории", посвященному эпохе Ивана Грозного и Смутного
времени. Из него извлекались идеи и темы, волнующие "как
свежая газета"»285.

К сожалению, заметим, это касалось не только людей ис-
кусства. Известный деятель либерального толка эпохи Великих
реформ Императора Александра II военный министр генерал-
фельдмаршал гр. Д.А. Милютин, как и многие его сотовари-
щи, в самом раннем возрасте был облучен разрушительными
идеями Карамзина. «В то время, — вспоминал Дмитрий Алек-
сеевич, — Карамзин был самым авторитетным, образцовым пи-
сателем; прислушиваясь с самого раннего возраста к его бла-
гозвучной прозе, мы незаметно и без тяжелого труда учились
русской грамматике и стилистике»286.

«И хорошо, как мы видим, выучились»287, — комментирует
этот отрывок, имея в виду, разумеется, не только стиль автора
воспоминаний, но, прежде всего, либеральную подкладку его
официального мундира, неутомимый разоблачитель современ-
ных русофилов Семен Экштут.

Да, неплохо, но как дорого это стоило нам! Особенно ес-
ли учесть, что «Истории» Н.М. Карамзина внимала почти вся
грамотная Россия. А сколько у этой «Истории» было ретранс-
ляторов и кроме Репина! Ведь, как пишет современный автор,
«при воссоздании образа Ивана Грозного деятели искусства
1860-1880-х, по собственным признаниям, зачастую опирались
не на труды своих современников [историков СМ. Соловьева,
К.Д. Кавелина и др. — С.Ф.], а на Карамзина. [...] Таким обра-
зом, именно текст "Истории" послужил отправной точкой для
формирования в общественном сознании исторического мифа,
связанного с фигурой Грозного»288.

Как правило, серьезные историки с осторожностью под-
ходили к писаниям Карамзина, невысоко оценивая их с точ-
ки зрения науки, однако при этом вполне отдавая себе отчет
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огромном значении их для установления общественного

мнении.
«Мрачная драма той эпохи, — считал, например, прекрас-

ный знаток русской истории XVI-XVII вв. профессор С.Ф. Пла-
онов, — казалась Карамзину литературно-занимательной, и он

изобразил ее с большим художественным эффектом. Но харак-
тера Грозного он не уловил так же, как Щербатов, хотя и пытал-
ся обнять его "умозрением". "Несмотря на все умозрительные
изъяснения (писал он в своей 'Истории') характер Иоанна, ге-
роя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах, му-
жества в старости, есть для ума загадка". [...]

"Загадка" Карамзина была изложена картинно и красноречи-
во. Эпоха Грозного ожила под его искусным пером и читалась с
большим увлечением. Естественно было попытаться на материале,
данном в "Истории" Карамзина, построить более удачное и тонкое
изображение личности Грозного, чем то, которое дал сам Карам-
зин. И такую попытку сделали московские славянофилы, обсуж-
давшие характер Грозного, по-видимому, всем своим кружком. [...]

Эти попытки славянофильского кружка развить карамзинский
взгляд и сделать его более цельным положили начало длинному
ряду художественных воспроизведений характера Грозного. За
славянофилами, между прочим, пошел Костомаров, обращавший-
ся к Грозному не один раз в своих популярных произведениях. За
ними же следовал граф Алексей Толстой в "Князе Серебряном" и
"Смерти Иоанна Грозного". Представление, созданное ими, стало
ходячим. И когда Антокольский, Репин и Васнецов воплотили этот
взгляд в определенную фигуру, всем стало казаться, что Грозный
понятен и ясен, что в Нем все доступно психологу и патологу»289.

Что касается И.Е. Репина, то его полная зависимость от Ка-
рамзина с непреложностью вытекает вот из этого отрывка из
«Истории Государства Российского»:

«...Царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно
ударил им Царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кро-
вию. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете, в
исступлении он воскликнул: "Я убил сына!"—и кинулся обнимать,

целовать его; удерживая кровь текущую из глубокой язвы; плакал,
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рыдал, звал лекарей; молил Бога о милосердии, сына о прощении
Но Суд Небесный свершился. Царевич, лобызая руки отца, нежно
изъявлял ему любовь и сострадание; убеждал его не предаваться oт-
чаянию; сказал, что умирает верным сыном и подданным...»

Читаешь — и видишь перед собой картину Репина...
Но, однако же, история это или беллетристика!..
В уже упоминавшемся нами письме К.П. Победоносце-

ва Императору Александру III (подробнее о нем далее) Кон-
стантин Петрович прямо, без обиняков назвал сюжет скан-
дального полотна И.Е. Репина— ложью. «Нельзя назвать
картину исторической, — подчеркивал он, — так как этот
момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а
не исторический»290.

Карамзин, со слов которого была сочинена эта картина, не-
сомненно, знал иные версии кончины Царевича, но «сознатель-
но их игнорировал»291.

Ответ на вопрос, почему так, следует искать в биографии
Н.М. Карамзина (1766 - 1826).

Уроженец Симбирской губернии, Николай Михайлович
в ранней юности вступил в масонскую ложу «Златого Венца»
учеником. «Я был обстоятельствами вовлечен в это общество в
молодости моей»292, — писал он сам впоследствии.

Была дана клятва: «...Я обещаю быть осторожну и скрытну;
умалчивать обо всем том, что мне поверено будет, и ничего та-
кого не делать и не предпринимать, которое бы могло открыть
оное; в случае малейшего нарушения сего обязательства моего
подвергаю себя, чтобы голова была мне отсечена, сердце, язык
и внутренная вырваны и брошены в бездну морскую; тело мое
сожжено и прах его развеян по воздуху»293.

«Страшися думать, что сия клятва, — говорилось в уста-
ве вольных каменщиков, — менее священна, нежели те, кото-
рые ты даешь в народном обществе; ты был свободен, когда
произносил оную, но ты уже не свободен нарушить тайны,
тебя связующа; безконечный, которого призывал ты в свиде-
тели, утвердил оную, бойся наказаний, соединенных с клят-
вопреступством; ты не избежишь никогда казни твоего серд-
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ца и ты лишишься почтения и доверенности многочисленно-
го общества, имеющего право — объявить тебя вероломным
и безчестным»294.

Текст был скреплен собственной кровью, а на язык была
наложена металлическая Соломонова печать.

Следует подчеркнуть, что Симбирская ложа, в которую
вступил Карамзин, была особой.

Сотаинник преп. Серафима Н.А. Мотовилов писал в 1866 г.
Императору Александру II, что эта ложа, наряду с Московской и
Петербургской, сосредоточила в себя весь яд якобинства, декаб-
ризма, иллюминатства, цареборчества и атеизма295.

От нее крепко пострадал в свое время и сам служка Божией
Матери и Серафимов. Окончив в 1826 г. Казанский университет,
Николай Александрович, по его словам, «вскоре познакомился
с Симбирским губернским предводителем дворянства князем
Михаилом Петровичем Баратаевым, и вскоре сблизился с ним
до того, что он открыл мне, что он грандметр ложи Симбир-
ской и великий мастер Иллюминатской петербургской ложи.
Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если
я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не
будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом».
В ответ на отказ кн. Баратаев «поклялся мне, что я никогда и
ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских
связей опутана не только Россия, но и весь Mip». И действи-
тельно, Н.А. Мотовилов не только не смог получить подходя-
щего места службы, но и подвергся сильнейшей травле. «Не
было клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений, ко-
торым не подвергла бы его политически-сектантская челове-
ческая злоба»296.

Не случайно, наверное, из Симбирска происходили так-
же последний министр внутренних дел Российской Империи
АД Протопопов, А.Ф. Керенский и В.И. Ульянов (Ленин). (Об
этой связке нам уже приходилось писать297.)

Один из тех, кто, разобравшись в сути масонства, вступил
в борьбу с этим «Наполеоном духовным», архимандрит Фотий
(Спасский, 1792 + 1832) писал в своей автобиографии: «Рус-
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ское Царство наводняемо было весьма от потоков нечестия и
зловерия. Было в разных местах до тридцати главных лож ма-
сонских под разными именами, но все оные общества и скопи-
ща бесовские анти-Христовы были прямо или косвенно, тайно
или явно против веры Христовой, Св. Церкви, против благо-
честия христианского, против всякого правительства и порядка
гражданского»298.

Современные исследователи уточняют картину: «...В это
время в нашем многострадальном Отечестве — от Варшавы до
Иркутска — существовало боле ста лож, в которые в совокуп-
ности входило более пяти с половиной тысячи человек — почти
весь цвет русской аристократии. В высших кругах ходила пого-
ворка: "Да кто же ныне не масон?" Знатное дворянство входило
в масонство целыми родами»299.

Не все, разумеется, заглатывали наживку. В 1781 г.
Н.И. Новиков попытался, было, вовлечь в масонское сооб-
щество А.Т. Болотова, однако получил решительный отказ.
«Нет, нет, государь! — размышлял по поводу этого предложе-
ния Андрей Тимофеевич. — Не на такого глупца и простачка
напал, который бы дал себя ослепить твоими раздабарами и
рассказами и протянул бы тебе свою шею для возложения на
нее петли и узды, дабы тебе после на нем верхом ездить и не-
волею заставлять все делать, что тебе угодно. Не бывать тому
никогда и не разживаться, чтоб дал я тебе связать себе руки
и ноги...»300

Так что люди все понимали еще и в ту пору... В связи с этим
нас не может не удивлять характеристика архиепископа (впо-
следствии митрополита) Платона (Левшина), которому Импе-
ратрица Екатерина II в 1784 г. повелела испытать Н.И. Нови-
кова в вере в связи с издававшимися последним вредоносными
масонскими книгами. Владыка, бывший, между прочим, в свое
время законоучителем Наследника Престола Вел. Кн. Павла
Петровича, ответил, что он-де «молит Всемогущего Бога, чтобы
не только в словесной пастве, Богом и Тобою, Всемилостивей-
шая Государыня, мне вверенной, но и во всем Mipe были хри-
стиане таковые, как Новиков»301.
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Специально для заседаний членов ложи «Златого Венца»
симбирский помещик В.А. Киндяков* в своем поместье Вин-
новка (ныне в черте города) возвел тайный масонский храм св.

Иоанна Крестителя. В этой «Киндяковской беседке» бывали
впоследствии близкие знакомые Н.М. Карамзина — И.П. Тур-

генев и И.И. Дмитриев; братья ложи «Ключа к Добродетели»,
которую возглавлял гонитель Н.А. Мотовилова — князь-декаб-
рист МЛ. Баратаев302. (Имение Киндяковых описал в свое время
И.А. Гончаров в романе «Обрыв».)

К 1784 г Н.М. Карамзин состоял уже во второй масонской
степени товарища.

В следующем году по делам наследства в Симбирск выехал
один из видных масонов, ближайший сотрудник Н.И. Новикова,
И.П. Тургенев**. Заприметив там 19-летнего Н.М. Карамзина, он
предложил ему отправиться с ним в Москву. Юноша охотно со-
гласился. «Один достойный муж открыл мне глаза, и я сознал свое
несчастное положение»303,—признавался впоследствии Н.М. Ка-
рамзин в письме швейцарскому философу и масону Лафатеру.

В Москве Иван Петрович свел Карамзина с Новиковым. По-
следний рад был приобрести «дарового работника и всем своим

* Его сыновья Петр и Павел, офицеры квартировавшего в Дорогобу-
же Смоленской губернии Петербургского Драгунского полка, были при-
частны к подпольному кружку, члены которого ставили цель убить Им-
ператора Павла I. Во время обыска у Киндяковых были найдены золотые
табакерки с портретами Валериана и Платона Зубовых — убийц Госуда-
ря Павла Петровича. После восшествия на Престол Императора Алек-
сандра I все арестованные заговорщики вышли на свободу {Шторм ГЛ.

Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву». Изд. 2-е, испр. и доп. М. 1968. С. 169-176,199).

** Среди его воспитанников был В.А. Жуковский. Он жил в семье
И.П. Тургенева, а учился в Благородном пансионе при Московском уни-
верситете под руководством другого известного мартиниста М.М. Хера-
скова. Все сыновья И.П. Тургенева впоследствии также стали масонами.

Старший Александр отвезет позднее А.С. Пушкина в Лицей, а много лет
спустя проводит его тело в последний путь. Николай и Сергей участво-
вали в заговоре декабристов и бежали за границу, причем последний в
результате заболел психически и скончался в Париже.
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хотениям и повелениям безотговорочного исполнителя»304, и пору„
чил юному «брату» редактирование «Детского чтения» — первого
русского журнала для детей. Так началось это сотрудничество.

Карамзин поселился в старинном каменном доме незадолго
до этого скончавшегося И.Г. Шварца, известного масона, близ-
кого друга Н.И. Новикова, единственного верховного предста-
вителя «теоретической степени Соломоновых наук» в России,
озабоченного поисками здесь известной по талмудическим ска-
заниям реки Самбатион — «сокровенного места для неких муд-
рецов» (еврейских, разумеется)305. По словам его друга проф.
Московского университета И.И. Виганда, «сокровенными»
целями созданного им общества розенкрейцеров было «нис-
провержение православного вероисповедания в России»306.
В этом-то доме Шварца рядом с Меншиковой башней (церко-
вью Архангела Гавриила, которую масоны тоже пытались пре-
вратить в свой храм) находилась третья тайная типография Но-
викова, печатавшая исключительно мартинистские издания307.
Все это свидетельствует о большом доверии матерых масонов
к юному Карамзину.

Такие личные качества, как скромность, трудолюбие, лите-
ратурные способности, знание иностранных языков, несомнен-
но, привлекали к Карамзину вольных каменщиков. Ф.В. Рос-
топчин утверждал, что московские мартинисты весьма ценили
нового молодого своего брата308.

В свою очередь, Карамзин был доволен своим новым по-
ложением и отношением к нему масонов. По свидетельству
осведомленного Д.П. Рунича, «он состоял с многими из них в
весьма близких отношениях. Жизнь ему ничего не стоила. Все
его надобности и желания предупреждались»309. Кроме того, по
словам литературоведа академика Н.С. Тихонравова, «эти лю-
ди ввели его в сферу философских и литературных вопросов,
всегда привлекательных для ума»310. Так, по словам В.А. Жу-
ковского, для Карамзина было открыто литературное поприще.

Вскоре, свидетельствовал друг Николая Михайловича, и
тоже масон, И.И. Дмитриев, «это был уже не тот юноша, ко-
торый читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал
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быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но бла-
гочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовер-
шению в себе человека. Тот же веселый нрав, та же любезность,
но между тем главная мысль, первые желания его стремились

к высокой цели»311.
Он все больше и больше напитывался масонскими идеями:

«Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть
людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может
быть дурно для русских; и что англичане или немцы изобрели
для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!»312

Навстречу революционной буре

Специалистами по масонской проблеме отмечалось, что Ка-
рамзин будто бы оставил ложу в мае 1789 г. перед самым своим
отъездом за границу313. Более того, он якобы «внезапно поры-
вает с Новиковым и Гамалеей и уезжает, практически убегает в
Западную Европу, навстречу революционной буре»314.

Но так ли это? — Вспомним судьбу хотя бы того же Н. А. Мо-
товилова, всего лишь за отказ вступить в ложу жестоко по-
платившегося.

Трудно поверить, чтобы Карамзин столь легко и бездумно
нарушил присягу, в которой вступавший в Орден подтверждал,
что обязан ему «во всю жизнь сохранять верность»315. Слова от-
нюдь не пустые. Еще в ученической ложе новопринятым мастер
возвещал: «Надлежит вам ведать, что мы и все рассеянные по
всей вселенной братия наши, став днесь искренними и верны-
ми вам друзьями, при малейшем вероломстве вашем, при нару-
шении от вас клятвы и союза, будем вам лютейшими врагами
и гонителями... Ополчимся мы тогда жесточайшим противу вас
мщением и исполним месть»316.

Так как же все-таки с Карамзиным обстояло дело в дей-
ствительности? — «Орден, — пишут исследователи масон-
ского прошлого историка, — открыл юному Карамзину тай-
ны мiровой эзотерики, философию древней Индии, иудей-
скую каббалу, средневековую мистику, пружины человеческих
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чувств и исторических переворотов. Учась в масонской "ака-
демии", симбирский дворянин стал просвещенным гражда-
нином Европы, переписывался с лучшими ее людьми. Идец
ордена питали творчество юного поэта [...] Лучшие люди то-
гдашней России стали покровителями и друзьями отставного
поручика Преображенского полка. Деньги и связи русских ма-
сонов открывали перед Карамзиным сокровища культуры За-
пада, двери кабинетов влиятельных лиц и великих мыслителей
Европы»317.

Речь идет о знаменитом заграничном путешествии
Н.М. Карамзина, посланного «лучшими людьми» России (рус-
скими масонами) к «лучшим людям Европы» (своим загранич-
ным собратьям).

Автор современной биографии Николая Михайловича пи-
шет: «Масоны готовили своего питомца для великих дел, он
стал первым кандидатом на высшие орденские должности,
должен был познать теоретический градус розенкрейцерства,
приобщиться к масонским конституциям, уставам и прочим
документам в тайных архивах ордена, совершить путешествие
в Западную Европу для встреч с руководством международно-
го масонства. Россия была тогда "провинцией", то есть само-
стоятельной частью мiрового масонского братства, и Карамзи-
ну надлежало проехать по всем масонским центрам Германии,
Англии, Франции и Швеции. Путешествие это задумывалось
Трубецким, Новиковым и Гамалеей в преддверии великих исто-
рических потрясений, изменивших политическую жизнь Евро-
пы и России. [...]

...У истоков движения стояли масоны, такие их деятельные,
склонные к тайной борьбе и насилию организации, как немец-
кий орден иллюминатов и французский клуб якобинцев. Сре-
ди масонов ходили слухи, что это общеевропейское движение
во многом стало реализацией тайных решений их знаменитого
Вильгельмсбадского конвента 1782 года, того самого, на кото-
ром Россия была признана и принята в MipoBoe масонство как
самостоятельная "провинция". "Марсельеза" рождалась из ма-
сонского гимна»318.
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Карамзин и сам признавался, кто готовил и снаряжал его
в дорогу: «Общество, отправившее меня за границу, выдало

путевые деньги из расчету на каждый день на завтрак, обед и
-510

ужин» 319
В путешествие Н.М. Карамзин отправился 17 мая 1789 г.
В пути он хорошо помнил известную масонскую песню:

Хотя в странах далеких
Твой путь определен.
От наших душ вовеки
Не будешь удален.

Чего в этих словах больше: «братской» заботы или недву-
смысленной угрозы?..

Как бы то ни было, но, выехав за границу, Николай Михай-
лович лично встретился там почти со всеми наиболее известны-
ми европейскими масонами: Гердером, Виландом, Лафатером,
Гете, Л.К. Сен-Мартеном. В Лондоне с рекомендательными
письмами московских розенкрейцеров Карамзин был принят
влиятельным масоном— русским послом в Великобритании
гр. СР. Воронцовым.

Карамзину довелось непосредственно наблюдать за развити-
ем т.н. «великой французской революции» — детища м1рового
масонства. Для того он и был послан...

Поручения отправлявшемуся в Европу Карамзину от мос-
ковских масонов, по словам исследователей, «подтверждают
полное доверие и особую в нем заинтересованность»320.

В очерке «Колумб русской истории», специально посвящен-
ном Н.М. Карамзину, доктор исторических наук Ю.М. Лотман
отмечал, что его герой, будучи в революционной Франции, «не
был поверхностным наблюдателем событий: он был постоян-
ным посетителем Национальной ассамблеи, слушал речи Ми-
рабо, аббата Мори, Рабо де Сент-Этьена, Робеспьера, Ламета.
Он беседовал с Жильбером Роммом, Шамфором, Кондорсе,

Лавуазье, вероятно, был знаком лично с Робеспьером; в Нацио-
наьную ассамблею его провел Рабо де Сент-Этьен. Он посе-
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щал кафе, в которых ораторствовали Дантон, Сен-Юрюж и Ка-
милл Демулен. [...] Можно полагать, что Жильбер Ромм ввел его
в революционные клубы»321. Нужно ли прибавлять, что почти
все перечисленные лица принадлежали к тем или иным ложам
вольных каменщиков.

Проехав Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Анг-
лию, Н.М. Карамзин вернулся в Россию в сентябре 1790 г. Такова
была география и хронология той поездки.

Приехав в Москву, со следующего года Николай Михайло-
вич приступил к изданию собственного «Московского журна-
ла», с первого номера которого началась публикация ставших
знаменитыми «Писем русского путешественника». Печатание
продолжалось два года и было прекращено на известии о въезде
автора в Париж 27 марта 1790 г. К этому Карамзина явно вы-
нудили политические обстоятельства: последняя порция писем
вышла в сдвоенном октябрьско-ноябрьском номере журнала за
1792 г. В августе же 1792 г., напомним, был арестован Фран-
цузский король Людовик XVI с семьей, а в январе 1793 г. рево-
люционный конвент большинством в один голос вынес Королю
смертный приговор...

О настроениях Карамзина в это время свидетельствуют вот
эти строчки из его стихотворения «Песня мира» (1792):

Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат.

Цепь составьте, миллионы,
Дети одного отца!
Вам даны одни законы,
Вам даны одни сердца!

(Это, конечно, перевод «Оды к радости» Ф. Шиллера (1785).
Слова эти звучат в знаменитом финале 9-й симфонии Людвига
ван Бетховена. В наши дни этот финал симфонии, широко из-
вестный в XIX в. как масонский гимн, стал официальным гим-
ном Евросоюза.)
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«Поднимите смелою рукою завесу времен протекших,—
призывал в 1795 г. Карамзин читателей, — там, среди гибель-
ных заблуждений человечества, там, среди развалин и запусте-

ния увидите малоизвестную стезю, ведущую к великолепному
паму истинной мудрости и счастливых успехов»322. К масон-

скому храму!
В рецензиях в своем журнале Карамзин рекомендовал рус-

ским читателям сочинения активного участника французской
революции философа Вольнея «Развалины, или Размышления о
революциях империи», книгу Мерсье о Жан-Жаке Руссо, «Уто-
пию» Томаса Мора323.

Полностью «Письма» были изданы лишь в 1797 г., при
Павле I, правда, с купюрами. Первое полное издание после-
довало уже при Александре I — в 1801 г. Сразу же их пе-
реиздали на немецком, английском, польском и французском
языках.

А теперь обратимся непосредственно к самому произ-
ведению. Настроения путешественника становятся видны
даже в его предназначавшихся для публикации в России за-
писях, пусть и прошедших, несомненно, тщательную само-
цензуру.

Во франкфуртском фрагменте Карамзин не жалеет черных
красок для описания ужасного положения там евреев. Такое со-
чувствие можно объяснить и голосом крови: дело в том, что сре-
ди предков Николая Михайловича была одна из дочерей сотруд-
ника Императора Петра Великого еврея барона Шафирова324.
Но вернемся во Франкфурт 1789 года: «Жидов считается здесь
более 7000. Все они должны жить в одной улице, которая так
нечиста, что нельзя идти по ней, не зажав носа. Жалко смотреть
на сих несчастных людей, столь униженных между человека-
ми! Платье их состоит по большей части из засаленных лос-
кутков, сквозь которые видно нагое тело. По воскресеньям, в
тот час, когда начинается служба в христианских церквах, запи-
рают их улицу, и бедные жиды, как невольники, сидят в своей
клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же
образом. [...]
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Мне хотелось видеть их синагогу. Я вошел в нее, как
в мрачную пещеру, думая: "Бог Израилев, бог* народа из-

* Для христианина совершенно невозможно, когда речь идет об иу.

деях-талмудистах, писать это слово с прописной буквы. В основании та-

кого взгляда — обращенные к иудеям, принявшим Талмуд, слова Спаси*

теля: «Ваш отец диавол» (Ин. 8,44). — С.Ф.

От издательства (Ин. 8,37-59):

«Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что

слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы

делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть

Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраа-

мовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам ис-

тину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца

вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца

имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы

Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел,

но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не мо-

жете слышать слова Моего. Ваги отец диавол; и вы хотите исполнять похоти

отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо

нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец

лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в

неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога,

тот слушает слова Божий. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это

Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин

и что бес в Тебе? Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы

бесчестите Меня. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смер-

ти вовек. Иуцеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер

и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти

вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки

умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то

слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что

Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю

Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Ав-

раам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это

сказали Ему Иуцеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама?

Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авра-

ам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся

и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее».
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6ранного! Здесь ли должно поклоняться тебе?" Слабо горе-
ли светильники в обремененном гнилостию воздухе. Уны-
ние, горесть, страх изображались на лице молящихся; нигде
не видно было умиления; слеза благодарной любви ничьей
ланиты не орошала; ничей взор в благоговейном восхище-
нии не обращался к небу. Я видел каких-то преступников,

трепетом ожидающих приговора к смерти и едва дерзаю-
щих молить судью своего о помиловании. "Зачем вы при-
шли сюда? — сказал мне тот умный жид, у которого я был
в гостях. — Пощадите нас! Наш храм был в Иерусалиме:
там всевышний благоволил являться своим избранным. Но
разрушен храм великолепный, и мы, рассеянные по лицу
земли, приходим сюда сетовать о бедствии народа нашего.
Оставьте нас; мы представляем для вас печальную карти-
ну". — Я не мог отвечать ему ни слова, пожал руку его и
вышел вон»325.

Впору прослезиться, но вот совершенно неожиданный
конец франкфуртской записи: «Здешние актеры недавно
представляли Шекспирову драму, "Венецианского купца". На
другой день франкфуртские жиды прислали сказать директо-
ру комедии, что ни один из них не будет ходить в театр, если
сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в
другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора
и отвечал, что она будет выключена из списка пиес, играемых
на франкфуртском театре»326.

Таковы «униженные и оскорбленные» и реальный их вес
в обществе.

А вот как одновременно позволял себе писать Н.М. Ка-
рамзин о мощах святого (прославленного, кстати гово-
Ря, до 1054 г.) во время посещения им Майнца: «В горо-
де улицы узки, хороших домов мало, церквей, монастырей
и монахов великое множество. — "Угодно ли вам видеть
кишки святого Бонифация, которые хранятся в церкви свя-
того Иоанна?" — спросил у меня с важным видом наем-
ный слуга. — "Нет, друг мой! — отвечал я. — Хотя святой

°нифаций был добрый человек и обратил в христианство
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баварцев, однако ж кишки его не имеют для меня никакой
прелести"*...»327

Позднее кн. П. А. Вяземский признавался в письме П. И. Бар-
теневу, что Н.М. Карамзин был деистом, называя веру в чудеса
«подпорками слабых душ»328.

Но вот Франция. Париж.
«Улица храма, гае du Temple, напоминает бедственный

жребий славного ордена тамплиеров, которые в бедности бы-
ли смиренны, храбры и великодушны [...] Филипп Прекрас-
ный (но только не душою) и папа Климент V, по доносу двух
злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожже-
ние. Варварство, достойное XIV века! Их мучили, терзали,
заставляя виниться в ужасных нелепостях [...] Моле, великий
магистр ордена, выведен был на эшафот [...] "Открою исти-
ну, — сказал несчастный старец, выступив на край эшафота
и потрясая тяжкими своими цепями, — [...] Готов все терпеть
в наказание за то, что я оклеветал моих братии, истину и свя-
тую веру!" — В тот же день сожгли его! [...] Народ, проли-
вая слезы, бросился в огонь, собрал пепел несчастного и унес
его, как драгоценную святыню. — Какие времена! Какие из-
верги между людьми! Хищному Филиппу надобно было име-
ние ордена»329.

Вновь обратимся к масонской биографии Карамзина: «Ис-
торик Михаил Лонгинов, осведомленный автор блестящей кни-
ги о Новикове и московских мартинистах, проницательно заме-
тил: "В 'Письмах русского путешественника' есть, однако, мес-
та, которые показывают, что Карамзину совсем не чужды были
события Mipa масонского и что они интересовали его". Да, автор

* Св. Винфрид-Бонифаций (+ 5 июня 754 или 755, близ Док-
кума во Фрисландии)— просветитель западногерманских пле-
мен. В церкви св. Иоанна в Майнце в качестве реликвий хра-
нилась часть его окровавленной сорочки (нем. Leibwasche).
Ни о каких «кишках» источники не сообщают. Возможно, Ка-
рамзин решил, что «Leibwasche»— части тела (нем. Leib).-
В любом случае, история о кишках всецело на совести автора «Пи-
сем». — Прим. НА. Ганиной.
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птшет о масонах Шрепфере, Штарке, Калиостро, Кристофере
Рене, магии и алхимии, гибели тамплиеров и многих других ор-

денских темах. Но куда важнее то, о чем автор "Писем русско-
го путешественника" молчит. [...] У Карамзина замалчивается

крупнейшее историческое событие, ради которого он отправил-
ся на деньги масонского ордена в свой опасный вояж, замалчи-
вается Великая французская революция...»330

Но кое-где он все же проговаривается:
«...Французская нация прошла все стадии цивилизации,

чтобы достигнуть нынешнего состояния. Сравнивая ее медли-
тельное шествие со стремительным движением нашего народа
в направлении той же цели, начинаешь верить в чудеса; поража-
ешься мощи созидательного гения, который вырвал русскую на-
цию из летаргического сна, в каковой она была погружена...»331

«Французская революция относится к таким явлениям, ко-
торые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков.
Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел»332.

Позднее декабрист Н.И. Тургенев в своей книге «Россия и
русские» вспоминал о том, что Н.М. Карамзин, узнав о казни
Робеспьера, «пролил слезы». Даже «под старость он продол-
жал говорить о нем с почтением, удивляясь его безкорыстию,
серьезности и твердости его характера».

В 1802 г., когда Карамзин приступил к изданию литера-
турного журнала «Вестник Европы», то именно там напечатал
свою известную «Марфу Посадницу», в которой, по словам из-
вестного историка В.О. Ключевского, явно «сочувствие к рес-
публиканскому правлению»333. А вот, между прочим, в каких
выражениях писал об этой своей повести сам Карамзин, пыта-
ясь прикрыть европейские реалии русской древностью: «...Со-
противление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев:
они сражались за древние свои уставы и права»334.

На новом поприще

Возвращение Карамзина в Россию в сентябре 1790 г. про-
изошло при обстоятельствах особых, весьма для него тревожных.
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24 июня 1790 г. за свое «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» был арестован и заключен в Петропавловскую крепость
А.Н. Радищев. «Тут рассеивание заразы французской, — заяви-
ла Императрица Екатерина II по поводу его книги, — отвращу
ние от начальства; автор — мартинист...»335

Именно по подозрению в мартинизме почт-директор И.Б. Пес-
тель интересуется перепиской Карамзина.

В феврале 1792 г. на границе в Риге, по личному приказу
Государыни, были арестованы окончившие курс в Лейденском
университете, розенкрейцеры В.Я. Колокольников и М.И. Нев-
зоров. Не успели они прийти в себя как оказались в келлиях
Александро-Невской Лавры в Петербурге, а вскоре и на допро-
сах с пристрастием336.

По приказанию Императрицы Екатерины II, отданному 13
апреля 1792 г., был произведен обыск у Н.И. Новикова, 22 ап-
реля он и сам был арестован у себя в Авдотьине. Вопросы для
допросов готовила Сама Государыня.

Допрашивали и других братьев, однако, как справедливо отме-
чают исследователи, «в центре масонской интриги» был Н.И. Нови-
ков. Суть ее состояла в попытке совращения Наследника Пре-
стола Цесаревича Павла Петровича. Активно участвовал в этом
заговоре и другой вольный каменщик — архитектор В.И. Баже-
нов, работавший в это время над возведением Царского двор-
цового ансамбля в подмосковном Царицыне, представлявшим
собой «воплощенную в камне масонскую идею»337.

«Масонская философия,— пишут о подоплеке этой ин-
триги нынешние ученые, — имела установившийся взгляд не
только на природу и человека, но и на историю, на общество,
в котором человек живет. С этой точки зрения оказывается, что
самодержцы, верховные правители, жрецы, священники любой
церкви — всего лишь узурпаторы, которые преступно посягнули
на общую для всех людей политическую и духовную свободу.

Масоны всегда были убежденными противниками войн,
деятельными сторонниками идеи вечного мира, отсюда их вра-
жда с Наполеоном, отсюда общеизвестный пацифизм Карамзи-
на. Их псевдоинтернационализм основывался на необходимо-
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объединения народов во всемiрной империи, руководимой
просвещенным, "конституционным" вождем-масоном (такого
«вождя" пытался воспитать из Цесаревича Павла Петровича ду-
овный глава русского масонства Н.И. Панин, но потом розен-

крейцерам пришлось уничтожить взбунтовавшегося Ученика).
Любое национальное государство с масонской точки зрения

является незаконным образованием, посягающим на целост-
ность Mipa, ибо Бог дал человеку божественную свободу; те же,
кто так или иначе ограничил ее, являются врагами божествен-
ного порядка, поэтому с ними необходимо тайно и безпощадно
бороться, вплоть до негласно признаваемого вполне законным
умерщвления убежденных опасных врагов»338.

Материальным памятником этого заговора является спро-
ектированный архитектором-масоном Ч. Камероном масонский
храм «Дружбы» в Павловске, резиденции Наследника Престола
Павла Петровича339.

Была и еще более веская причина для неотложного ареста
Новикова. О ней поведал в 1811 г. гр. Ф.В. Ростопчин в «Запис-
ке о мартинистах», адресованной сестре Государя Вел. Кн. Ека-
терине Павловне. Как известно, 16 марта 1792 г. заговорщи-
ками был смертельно ранен Шведский король Густав III, го-
товивший военный поход против революционной Франции.
Вскоре «было перехвачено письмо от баварских иллюминатов
к Новикову, написанное мистическим слогом...» Были получе-
ны известия о том, что некий француз Басевиль едет в Россию
убить Государыню.

Новиков был застигнут посреди ночи за какой-то перепис-
кой. «С ним вместе, — писал гр. Ф.В. Ростопчин, — взяты бы-
ли все его бумаги и захвачен его домашний врач, родом немец,
близкий его друг, посвященный во все таинства секты; сей по-
следний на другой день по приезде в Москву, при слабости над-
зора, перерезал себе горло». В ходе следствия в Петербурге, со-
гласно показаниям некоторых мартинистов, стало известно, что
"за бывшим у них ужином 30 человек бросали жребий, кому из
них зарезать Императрицу Екатерину, и что жребий пал на Ло-
пухина». До самой кончины Государыня держала все бумаги по
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этому делу «в белой картонке», находившейся в Ее кабинете, с
надписью «Дела о мартинистах»340.

Зашла на допросах речь и о Карамзине. У старших его «со-
братьев» интересовались, зачем и на какие средства он ездил
в Европу. Один из видных розенкрейцеров кн. Н.Н. Трубецкой
тайну сохранил. «Что же принадлежит до Карамзина, — заявил
он, — то он от нас посылаем не был, а ездил ваяжиром на свои
деньги»341. Вот только не объяснил, откуда у Карамзина вдруг
объявились деньги.

На тех же допросах другой вольный каменщик И.В. Лопу-
хин заявил, что Н.И. Новиков вообще был категорически про-
тив этой поездки342.

В таких условиях в 1793 г. осторожный Карамзин прекраща-
ет издание своего «Московского журнала».

Недаром, как оказалось впоследствии, архив Карамзина как
раз в это время таинственно исчез343. Такое с его бумагами про-
исходило, по крайней мере, дважды (не считая пожара 1812 г.):
после ареста Новикова и перед смертью. Уничтожал ли он сам
свои бумаги или передал их на хранение «братьям»?.. «Чем тор-
жественнее произносилось имя Карамзина, — справедливо пи-
сал его биограф, — тем недоступнее делались его бумаги. Ар-
хив мог, наверное, помешать...»344

Тем временем масоны буквально теряют голову от страха
(впрочем, как оказалось впоследствии, безпочвенного). Вопию-
щее свидетельство тому — судьба одного из известных вольных
каменщиков A.M. Кутузова (1749 - 1797). В свое время Алексей
Михайлович учился в Лейпциге вместе с Радищевым. Жил с по-
следним в одной комнате в течение 14 лет. В масонскую ложу
вступил в 1772 г., став через десять лет одним из руководителей
московского ордена розенкрейцеров. Карамзин познакомился с
Кутузовым в Москве. В начале 1787 г. московские масоны напра-
вили Кутузова в Берлин для обучения эзотерическим наукам345.
Во время поездки Карамзина в Западную Европу Кутузов под-
страховывал его, а возможно и присматривал за ним. В разгар
охоты на масонов в России, в 1792 г., A.M. Кутузов благоразум-
но не вернулся в Россию. «Братья» прекратили какую-либо ма-
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хериальную ему помощь. Он буквально умирал с голода. Всеми
брошенный, Кутузов так и скончался в Берлине от горячки346, по
словам Карамзина, став «жертвою несчастных обстоятельств»347.

формальное (для внешних) оставление ложи при таких об-
стоятельствах свидетельствует, на наш взгляд, только об одном:
виды на дальнейшее использование Карамзина вольными ка-
менщиками изменились. Началась подготовка соответствующей
легенды, требовавшейся для нового воплощения. При этом Ка-
рамзин наложил на себя масонский обет молчания (silanum)348.

«...Не исключено, что ордену был нужен Карамзин-исто-
рик»349. В подтверждение тому приводится вот эта выдержка
из «Опыта об историках», помещенная в журнале известного
масона М.М. Хераскова: «Сделать историю полезною зависит
от искусства писателей. История, писанная остроумным чело-
веком, заключает в себе примеры красноречия, остроты мыс-
лей, нравоучения, политики, преимущества мудрого правления.
И если где может человек познавать себя в других, так сие не
инде, как в истории, писаной философом»350.

И не просто историк, а «брат», близкий к Императору*.
Напомним в связи с этим масонские методы: «Наше искус-

ство, искусство свободных каменщиков и является искусством
владык, искусством господствовать при посредстве любви. На-
шей чертежной доской является весь Mip»351.

Специалист в области русской историографии Н.Л. Рубин-
штейн так характеризовал первые опыты Карамзина на новом

* Другого члена масонской ложи, в которой состоял Михаил Нико-
лаевич, М.Л. Магницкого, также двигали «во власть»: 14 июня 1817 г. его
назначили Симбирским гражданским губернатором. (И снова этот город!)
Одно из первых его там деяний была речь при открытии в Симбирске
Библейского общества. По свидетельству Карамзина, она стала известна
и «полюбилась» Императору Александру I. Правда, ставка на Магниц-
кого вольных каменщиков оказалась ошибочной. Именно в Симбирске
У Михаила Леонтьевича произошел духовный перелом и вчерашний «фарма-
зон» превратился в яростного гонителя разрушителей России (Минаков А.Ю.

Охранитель народной нравственности: православный консерватор М.Л. Маг-
ницкий // Исторический вестник. Научный журнал. М.-Воронеж. 2000.
№ 3-4 (7-8). С. 200-201).
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поприще: «История выступала в тесной, непосредственной
зи с политикой и публицистикой. Похвальное слово Екатери-
не II, написанное Карамзиным, было не столько исторической
оценкой Ее деятельности, сколько примером и материалом для
поучительных наставлений»352. Речь идет об «Историческом по-
хвальном слове Екатерине II» (1802), целиком основанном на
книге Монтескье «Дух законов», в котором Карамзин рекомен-
довал адресату, Императору Александру I, осуществлять поли-
тику просвещенного абсолютизма.

Вскоре после подачи Н.М. Карамзиным прошения последовал
Указ Императора Александра I от 31 октября 1803 г. об официаль-
ном назначении его историографом с жалованием 2 000 рублей
ассигнациями. Так, по словам его друга и масона кн. П.А. Вязем-
ского, Николай Михайлович «постригся в историки».

Назначению способствовало содействие товарища мини-
стра народного просвещения М.Н. Муравьева, воспитателя
Императора Александра I, масона, отца будущих декабристов
и при этом также вольных каменщиков Никиты и Александра
Муравьевых. Интересно, что первая личная встреча Царя и Его
историографа произойдет лишь в декабре 1809 года353. Такова
была сила протекции этого вольного каменщика!

Ярким свидетельством отношения историографа к русской
старине и святыне свидетельствуют вот эти его строчки, напеча-
танные в популярнейшем русском журнале «Вестник Европы»
в 1803 г., т.е. как раз в год его высокого назначения: «Иногда ду-
маю, где быть у нас гульбищу, достойному столицы, и не нахожу
ничего лучшего берега Москвы-реки между каменным и дере-
вянным мостами, если бы можно было там ломать кремлевскую
стену [...] Кремлевская стена нимало не весела для глаз»354.

По правде сказать, не одному Н.М. Карамзину Кремль мозо-
лил глаза. Незадолго перед этим его собрат по новиковской ло-
же, уже помянутый нами архитектор В.И. Баженов, делал шаги
практические. Уж и кремлевская стена, и башни вдоль Москвы-
реки были разобраны, когда последовал указ Императрицы Ека-
терины II: Баженова от дел отстранить, стену восстановить. Так
что и Баженов, и Карамзин делали одно общее масонское дело.
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Царского расположения не смогли поколебать позднее мне-
ния людей, казалось бы, весьма влиятельных. В официальных

бумагах, адресованных правительству, о Карамзине писали как
о «человеке вредном для общества и коего писания тем опас-
нее, что под видом приятности преисполнены безбожия, мате-
риализма и самых пагубных и возмутительных правил; да без-
престанные его публичные толки везде обнаруживают его яко
якобинца». Попечитель Московского университета писал о том,
что некоторые родители воспитанников состоявшего при этом
учебном заведении Института для благородного юношества за-
бирали своих детей, приговаривая: «Там моровая язва... там со-
чинения Карамзина более уважают, нежели Библию, и по оным
учат детей грамоте»355.

Но Государь вводит Николая Михайловича в общество
Своей любимой сестры Вел. Княгини Екатерины Павловны и,
наконец, предлагает Свою дружбу. Карамзину даже намекают
на пост министра народного просвещения. В принципе ничего
особенного в этом предложении не было, если учесть, что, на-
чиная с 1803 г., и вплоть до конца Александрова Царствования
этот пост традиционно передавался от одного вольного камен-
щика к другому (П.В. Завадовский, А.К. Разумовский, А.Н. Го-
лицын, А.С. Шишков)356. Но с этим назначением что-то не зала-
дилось. И в этом была опять-таки масонская подкладка.

Кстати говоря, применительно к Карамзину следует заме-
тить, что выход из ложи (о котором все время толкуют) не нуж-
но путать с соперничеством различных масонских лож между
собой. Последнее порой можно принять за гонение вольных
каменщиков против прежнего своего, оказавшегося неверным,
«брата». Не следует забывать также и об искусственной вражде,
Ради маскировки, против собрата-масона, продвигаемого по-
ближе к власти.

Наказание же за измену, как мы помним, всегда было од-
но — смерть...

В 1807 г. в С.-Петербурге была основана тайная масон-
ская ложа «Полярная Звезда», создателем которой был немец
И.А. Фесслер, по словам также вольного каменщика А.Ф. Лабзи-
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на, «выписанный Сперанским в Невскую Академию докторов
богословия и профессором восточных языков, — капуцин, сде.
лавшийся лютеранином, и потом реформатор масонства в Бер.
лине»357. По свидетельству члена этой ложи М.Л. Магницкого
М.М. Сперанский получил из рук И.А. Фесслера «талисман» ^
перстень, сделавший его полновластным руководителем рус-
ских масонов358. (Магницкий знал, что говорил: он был прави-
телем канцелярии Сперанского, правой его рукой и искренним
другом, за что и поплатился, будучи сосланным в Вологду.)
В «Полярную Звезду», со слов того же Михаила Леонтьевича,
входили десятки высокопоставленных чиновников (имена их он
называл). «Предполагалось, — писал член этой ложи Ф.М. Гау-
эншильд (преподаватель немецкого языка, а потом одно время
замещавший скончавшегося директора в Царскосельском лицее
в бытность там А.С. Пушкина), — основать масонскую ложу с
филиальными ложами по всей Российской Империи, в которую
были бы обязаны поступать наиболее способные из духовных
лиц всех сословий»359. Пытались ввести в ложу и Н.М. Карам-
зина, но неудачно. «Не потому ли, — задается вопросом совре-
менный исследователь масонства А.И. Серков, — М.М. Сперан-
ский выступил против утверждения знаменитого историографа
на посту министра народного просвещения?»360 Однако, когда
И.А. Фесслер в феврале 1811г. приехал в Москву, среди прочих,
его регулярно «посещал и сидел подолгу» Н.М. Карамзин361.
Так что не все было так просто и односложно.

А никогда по сути не прекращавшиеся контакты Николая
Михайловича с Н.И. Новиковым, с которым формально он так-
же давно расстался?..

Вскоре после ареста своего наставника в 1792 г., когда еще
велось секретное следствие, Н.М. Карамзин напечатал стихо-
творение «К милости», в котором меж разнообразных похвал,
расточаемых Императрице, четко прочитывался намек на необ-
ходимость снисхождения к страждущим362.

Однако заключение Новикова длилось недолго. Сразу же
по восшествии на Престол Императора Павла I в конце 1796 г.
последовал Указ, повелевший выпустить на свободу политиче-
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СКИХ преступников: 25-м в списке значился А.Н. Радищев, пер-
вым - Н.И. Новиков. Известно, что поселившегося в своем

подмосковном Авдотьине* Николая Ивановича не раз посещал
Н М. Карамзин, велась между ними и переписка363. Однако со-
хранившиеся подробности малоинформативны. Масоны умели
хранить тайну.

Сохранился отзыв Н.М. Карамзина о московских марти-
нистах-новиковцах, написанный для внешних: Они «были (или
суть) не что иное, как христианские мистики: толковали при-
роду и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Но-
вом Завете, хвалились древними преданиями, унижали школь-
ную мудрость и проч., но требовали истинных христианских
добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и
ставили в закон верность к Государю»364.

Известно также, что Карамзин заехал в в Авдотьино перед
тем, как отправиться в 1815 г. из Москвы в Петербург для печа-
тания своей «Истории Государства Российского»365. Нужно пола-
гать, бывший воспитанник получил благословение на предстоящее
дело «Авдотьинских старцев» — Новикова и Гамалеи.

Сразу же после кончины учителя Н.М. Карамзин 10 декабря
1818 г. направил Императору Александру I записку, в которой,
рассказав о жизни и деятельности Н.И. Новикова (разумеется, в
выгодных для него тонах), отметив, что Новиков-де «был жерт-
вою подозрения извинительного, но несправедливого», он об-
ращался с просьбой: «Бедность и несчастье его детей подают
случай Государю милосердному вознаградить в них усопшего
страдальца...»366

Все эти советы Государь вряд ли мог принять к делу. Доста-
точно вспомнить решительный разговор Императора Александ-
ра I с М.М. Сперанским. Вел. Княгиня Екатерина Павловна, жен-
щина проницательного ума и решительного характера, высоко
Ценимая и любимая Августейшим Братом, говорила: «Сперан-

* Характерно, что именно с этим селением, где были погребены

Н.И. Новиков и его ближайший друг С И . Гамалея, связано возрождение

в России масонства уже в наши дни. (См.: Воробьевский Ю, Соболева Е.

Пятый ангел вострубил. Масонство в современной России. М. 2002).
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ский разоряет государство и ведет его к гибели, словом сказать
он преступник, а Брат мой нисколько этого не подозревает»367
Однако такое поведение Государя объяснялось, скорее всего, на-
оборот, Его большой информированностью в этом вопросе. Ха-
рактерна Его реакция на письмо сестры, в котором та сообщала
о полученной ею «Записке о мартинистах» гр. Ф.В. Ростопчина.
«Ради Бога, — отвечал Император 18 декабря 1811 г., — нико-
гда по почте, если что-либо важное в Ваших письмах, особенно
ни одного слова о мартинистаху"368.

На основании фактов мы можем утверждать, что опала Спе-
ранского была вовсе не результатом наговоров, а следствием
анализа результатов установленного за всесильным министром,
по Высочайшему повелению, наблюдения. В разговоре Госу-
дарь предложил Сперанскому на выбор: быть преданным суду
или отправиться в ссылку. Он выбрал последнее. Хорошо ин-
формированный гр. Жозеф де Местр объяснял крушение Спе-
ранского именно принадлежностью его к мартинистам369.

Для характеристики положения дел в России и в Mipe в свя-
зи с масонством нельзя не привести выдержки из отчета 1810 г.
гр. Ж. де Местра Сардинскому королю, при особе которого он
состоял: «Не может быть никакого сомнения в том, что суще-
ствует великая и страшная секта, которая издавна стремится
ниспровергнуть все Престолы, и для этой цели с адской ловко-
стью она заставляет служить ей самих Государей. Вот путь, по
которому неизменно и с успехом она следовала. Христианство
в Европе неразрывно соединено с Верховной властью; пока не
разлучат их между собою, успеха быть не может. Мы не можем
восстать против Верховной власти, которая нас может повесить;
поэтому начнем с религии и заставим ее презирать. Но и это пред-
ставляется невозможным до тех пор, пока религию защищает бо-
гатое и влиятельное духовенство; прежде всего нужно его обед-
нить и унизить. Духовенство неустанно проповедует Божествен-
ное происхождение Верховной власти, безусловную покорность,
неприкосновенность Государей и пр., оно естественный союзник
деспотизма. Как заподозрить его в глазах светской власти? Надо
представить его врагом ее и для этого при всяком случае вспоми-
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нать старую борьбу пап с Государями [...] Это учение разрушило
уже первую Монархию Mipa. Если бы она одна пала! Но теперь

только мы узнаем, что такое Франция: ее не знали, пока она нахо-
дилаась под властью законных Государей: их недостатки даже об-

ращались в пользу Mipa [...] Я уверяю вас, что моим глазам пред-
ставляется здесь [в России] то же самое, что мы уже видели, т.е.
тайная сила, которая подрывает верховную власть и пользуется
для этой цели ею самой, как орудием. Устроена ли эта секта и
составляет в полном смысле общество, которое имеет своих вож-
дей и свои законы, или она заключается в естественном согласии
множества людей, стремящихся к одной и той же цели, это для
меня еще вопрос; но ее действия не подлежат никакому сомне-
нию, хотя деятели и не вполне известны. Способность этой сек-
ты очаровывать правительства представляет собою одно из ужас-
нейших и чрезвычайных явлений, какие только видел Mip»370.

Масонская линия явна и в открытом в 1818 г. Н.М. Карамзи-
ным его салоне в Петербурге. Ядро его составляли литераторы
парамасонского «Арзамасского братства», большинство которых
сами к тому времени были вольными каменщиками (В .А. Жуков-
ский, А.И. Тургенев, кн. П.А. Вяземский), а также близкий хозяи-
ну дома масон гр. И.А. Каподистрия371 — впоследствии первый
президент Греции.

Хозяин салона, отмечали современники, с чрезвычайной ис-
кусностью вел свои вечера. Секретарь историографа К.С. Сер-
бинович вспоминал: «Разговор шел обо всех предметах, которые
могли интересовать русского гражданина и образованного чело-
века. Новости литературные и политические, общественные и
иностранные, вопросы по разным отраслям государственного
Управления, известия об отсутствующих родных и друзьях, рас-
сказы о временах прошедших Царствований, о тогдашнем со-
стоянии России, о замечательных людях того времени [...], все
эти предметы сменялись одни другими»372.

Салон прервал свои занятия с началом предсмертной болез-
ни Н.М. Карамзина в январе 1826 г, возродившись после кончи-
ны историографа в следующем году в прежнем своем составе,

но уже во главе со вдовой Екатериной Андреевной. Функцио-
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нируя до кончины последней в 1851 г., он привлекал почти
петербургскую интеллигенцию.

Именно этот салон сыграл роковую роль в гибели А.С. Пуш-
кина, убитого, как известно, в результате заговора, активную
роль в котором принимали масоны. Особая роль в этом семьи
Карамзиных, исключая, быть может, одну вдову историогра-.
фа, совершенно очевидна. Это в достаточной мере выяснилось
после того, как были найдены, а затем и опубликованы письма
членов этой семьи373*.

Сотворение «Истории»

Карамзин, воздвигая здание своей истории,
был не только зодчим, но и каменщиком..,374

В.Г. Белинский

Однако уже давно пора обратиться к историческим штудиям
Н.М. Карамзина.

«Я по уши влез в русскую историю, — делился Н.М. Ка-
рамзин с И.И. Дмитриевым в письме еще в 1800 г., — сплю и
вижу Никона с Нестором»375. Интерес к истории у него, заме-
тим, тоже шел от учителя. Достаточно вспомнить многотомную
новиковскую «Древнюю Российскую Вивлиофику».

Наконец самая трудоемкая часть работы была завершена.
После Царской аудиенции историограф получил чин статского
советника, орден св. Анны I степени, 60 000 рублей на издание
«Истории», а также разрешение печатать ее в Императорской
Военной типографии, без специальной цензуры.

В феврале 1818 года все восемь томов вышли в свет.
Первое издание «Истории» Н.М. Карамзина вышло огром-

ным для своего времени тиражом: три тысячи экземпляров. Его
распродали всего за 25 дней.

Этот, с виду не очень-то большой тираж, по словам исследо-
вателей, «охватывал всю читающую публику»376 того времени.

Успех был ошеломляющий.

* От издательства: оставляем на совести автора данное утверждение-
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Одна из причин была в живости изложения и в доступно-
языка. «Карамзин, — по словам В.Г Белинского, — первый на

Руси заменил мертвый язык книги живым языком общества»377.
«Карамзин — наш Кутузов 12-го года, — писал кн. П.А. Вя-

земский, — он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к
жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали

0 том в 12-м годе»378.
«Историю Карамзина, — отмечал В.А. Жуковский, — мож-

но назвать воскрешением прошедших веков нашего народа. По
сию пору они были для нас только мертвыми мумиями [...] Те-
перь все они оживятся, подымутся, получат величественный
привлекательный образ»379.

«...Даже светские женщины, — писал А.С. Пушкин, — бро-
сились читать историю своего отечества. [...] Несколько време-
ни ни о чем ином не говорили».

Итак, успех был полный. Но впереди был самый страшный
том. Ведь центральным в «Истории» Н.М. Карамзина должно
было стать изображение Царствования Царя Иоанна Василье-
вича. Именно эта личность являлась для Николая Михайловича
главной, ключевой. Позднее, выражая опасения, он признавался:
«...Быть может, что цензоры не позволят мне, например, гово-
рить свободно о жестокости Царя Ивана Васильевича. В таком
случае, что будет история?»380

Еще в 1811 г., завершая описание событий XV в., историо-
граф писал И.И. Дмитриеву: «Работаю усердно, и готовлюсь
описывать времена Ивана Васильевича! Вот прямо историче-
ский предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь
из трудностей. Вижу за собой песчаную степь Африканскую, а
перед собою величественные дубравы, красивые луга, богатые
поля и np..»381

Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы
1813-1814 гг. прервали работу Н.М. Карамзина.

Вот хронология знаменитого девятого тома:
05.6.1814. А.К Тургеневу): «Оканчиваю Василья Иванови-

ча, и мысленно смотрю на Грозного. Какой славный характер
для исторической живописи! Жаль, если выдам Историю без се-

— 129 —



го любопытного Царствования! Тогда она будет как павлин без
хвоста»382.

(21.9.1814. А.И. Тургеневу): «Если Бог даст, то послезавтра
начну Царя Иоанна. Окончу ли?»383

(20.10.1814. Брату): «Пишу Царя Ивана Васильевича, но не
думаю, чтобы я мог продолжать далее: слабеют силы и охота»384.

(21.1.1815. А.И. Тургеневу): «Пишу о Царе Иване и венчаю
Его Мономаховым венцом»385.

(9.9.1815): «Управляюсь мало-помалу с Царем Иваном. Ка-
зань уже взята, Астрахань наша, Густав Ваза и Орден меченос-
цев издыхает, но еще остается много дела и тяжелого: надо го-
ворить о злодействах, почти неслыханных. Калигула и Нерон
были младенцы в сравнении с Иваном»386.

Далее работа над девятым томом была временно прервана.
Все замерло на 1560 годе. Карамзин решает предварить его вы-
ходом первых восьми уже давно написанных им томов. Это, ра-
зумеется, был вопрос тактики. В этих книгах нет ничего запрет-
ного. Успех их в известной мере предопределен. А после этого
запретить девятый том будет крайне сложно. Расчет оказался
верным: «Царь, точно известно, сделал несколько замечаний
на полях, и Карамзин спросил, следует ли здесь видеть приказ.
Александр, однако, боится задеть Своего историографа и "пред-
почитает печатать, как есть в рукописи". Успех восьми томов,
общественная и литературная репутация Карамзина не позво-
ляли остановить девятый (который прозорливо не был включен
автором в первый комплект — тогда "ужасы" могли задержать
издание, и оно было бы, по выражению самого историка, "пав-
лин без хвоста")». К тому же «Царское разрешение почти унич-
тожило "критику справа"...»387

«Описываю злодейства Ивашки»

Еще до выхода в свет девятого тома Н.М. Карамзин чи-
тал отдельные его страницы «арзамасцам» (то бишь масонам)-
А.И. Тургенев писал своим братьям (Сергею и Николаю), что
История Карамзина еще «послужит нам краеугольным камнем
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для [ .], Б ° г Даст> русской возможной конституции». Он пред-
братьям «Историю Государства Российского» «как устав

и программу.
Оценим и вот этот риторический вопрос советского пушки-

иста: «Как объяснить, что декабристы, собравшиеся "вырезать
Романовых", относились к Карамзину с огромным интересом и
уважением...?»389

Тем временем Карамзин читает отрывки из IX тома на го-
дичном заседании Императорской Российской академии. Го-
товит общество к восприятию «ужасов». Еще до этого в той же
аудитории официальный историограф позволяет себе произ-
нести такое: «Великий Петр, изменив многое, не изменил все-
го коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того,
что не мог, ибо и власть Самодержцев имеет свои пределы»390.
И все это спокойным ровным тоном. Присутствовавшие слу-
шают. Молчат. Одни с недоумением. Другие с внутренним
восторгом.

Дальнейшие подробности, как всегда, в письмах:
(И.И. Дмитриеву): «Государь не расположен мешать исто-

рической откровенности; но меня что-то останавливает. Дух
времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. Вопреки твое-
му мнению нельзя писать так, чтобы невозможно было прице-
питься. Впрочем, мне еще надобно много писать, чтобы допи-
сать Царя Ивана»391.

(28.11.1818): «Описываю злодейства Ивашки»392.
(27.1.1819): «Пишу об Ивашке»393.
(Октябрь 1820): «Вывезу отсюда [из Царского Села] Ермака

с Сибирью и смерть Иванову, но без хвоста, который еще требу-
ет добрых недель шести работы»394.

Наконец, 10 декабря 1820 г. девятый том был завершен.
По столице сразу же поползли слухи, что его уже запретили,

что не только подогревало интерес, но и вызывало ропот обра-
зованного общества. (Метод с тех пор не раз у нас небезуспеш-
но применявшийся.)

Другой элемент рекламы — объявление книготорговцев, на-
писанное, как полагают, рукой самого Карамзина: «Сей девятый
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том заключает в себе историю Царствования Иоанна Василье.
вича Грозного с 1560 года по Его кончину: период важный по
многим государственным делам, любопытный по разнообраз.
ным лицам и происшествиям; в нем изображение ужасного по
грозному характеру и деяниям Царя! Сей том обогащен такими
историческими сведениями и чертами, которые доныне вовсе
не были известны или, по крайней мере, известны весьма сбив*
чиво и недостаточно».

Том открывался словами: «Приступаем к описанию ужас-
ной перемены в душе Царя и в судьбе Царства».

«Цель свою историк не скрывают, — справедливо пишут
современные исследователи, — он дает отрицательный обра-
зец — как не следует Царствовать; урок всяким Царям и полез-
ное подспорье просвещенным... "Жизнь тирана есть бедствие
для человечества, но его история всегда полезна для Государей и
народов..." [...] К этим строкам Карамзин дает примечание 762,
и читатель легко находит в конце книги: "См. историю француз-
ской революции"»395. Намек весьма прозрачный!

Именно этот девятый том Карамзинской «Истории» вызвал
восторженные восклицания людей известных взглядов.

«...Вышел IX том "Истории Государства Российского",—
писал декабрист Н.И. Лорер, — и его жадно читали, так что,
по замечанию одного из товарищей, в Петербурге оттого толь-
ко такая пустота на улицах, что все углублены в Царствование
Иоанна Грозного!»396 (Пустота, словно во время демонстрации
популярного телесериала...)

«Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — восклицал К.Ф. Рылеев. —
Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или
дарованию нашего Тацита»397.

Напомним, что казненный впоследствии заговорщик масон
К.Ф. Рылеев в одной из своих «дум» («Курбский», июнь 1821 г.),
написанных, несомненно, под влиянием IX тома Карамзина,
именовал Царя Иоанна IV «неистовым тираном»398.

Другой декабрист, и также масон, М.С. Лунин называл Гроз-
ного Государя «Царем Бешеным [...], который 24 года... купался
в крови подданных»399.
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Итак, с главной своей задачей — созданием лживого об-
Грозного Царя — вольный каменщик Карамзин справил-

ся преотлично.

«Предмет вдохновений артиста»

Николай Михайлович так определял принципы работы над
своей «Историей»:

«Говорят, что наша история сама по себе менее других за-
нимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно
выбрать, одушевить, раскрасить [...] Что неважно, то сократить,
как сделал Юм в английской истории [...] ...Характер древних на-
ших героев, отменных людей, происшествия действительно лю-
бопытные описать живо, разительно». И далее: все яркие эпохи
«надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать,
но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело»400.

«Историк строгим саном своим обязан казаться иногда жестоко-
сердым, и должен осуждать то, что ему как человеку любезно...»401

По Карамзину история России «может быть предметом вдох-
новений артиста и сильных действий искусства на сердце»402.

К чему приводит такое вненаучное морализаторство исто-
рии, писал в свое время известный русский историк И.Е. Забе-
лин: «...Мы судим обыкновенно и делаем строгие приговоры с
точки зрения современных нам понятий и нравственных поло-
жений. Оттого и путаница в науке. Чтобы, например, осудить
Грозного — нужно взвесить все современное Ему во всех ме-
лочах. Нужно, прежде всего, иметь ясное, отчетливое понятие
0 нравственном и всех других положениях века, нужно хоро-
шо знать жизнь века. Тогда само собою выяснится и лицо века.
А мы, не зная жизни, берем лицо с событиями и судим об нем
как о нашем современнике. Жизнь — если она будет нам из-
вестна, укажет, что мог и чего не мог делать человек. Как он гре-
шил против положений века и насколько был свят, т.е. в чистоте
соблюдал эти положения, хотя бы на наш взгляд они были дики,
чудовищны, нелепы. [...] Одним словом, изображение людей и

дел должно основываться на нравственных положениях века,
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действительности тогда существовавшей, а не на общих только
психологических и философских теперешних и тоже времен
ных выводах и силлогизмах»403.

Для самого историографа совершенно явны были проти-
воречия между литературно-художественным принципом, ко-
торый он исповедовал, и научным принципом, который только
и приличествовал настоящему ученому. «Карамзин, — писал
Н.Л. Рубинштейн, — нашел этому противоречию своеобразное
разрешение, разделив свою историю на две самостоятельные
части. Основной текст— литературное повествование— со-
провождался в приложениях самостоятельным текстом доку,
ментальных примечаний»404. В некоторых томах примечания
много обширнее текста непосредственно самой «Истории».

«...Тот самый критический материал, который содержится
в примечаниях, — отмечают исследователи, — остается неот-
раженным в самой "Истории", остается за рамками повествова-
ния. В плане последнего Карамзину важны не критика источни-
ков и раскрытие внутреннего содержания явлений. Он берет из
источника только факт, явление само по себе. Этот разрыв меж-
ду примечаниями и текстом переходит иногда и в прямое про-
тиворечие, так как эти две части работы Карамзина подчинены
двум разным принципам или требованиям. [...] Критика текста
вообще не переходит у Карамзина в критику легенды; легенда,
напротив, — самый благодарный материал для художественно-
го украшения рассказа и для психологических рассуждений»405.

Но реально-то читали именно первое литературное
повествование.

«Дело в том, — пояснял Н. Я. Эйдельман, — что Татищева,
Щербатова не читали (за исключением узкого круга знатоков).
Для большинства читающей публики — в том числе для кру-
га Пушкина, декабристов— Карамзин станет действительно
первым. [...] Ни один последующий исторический труд, пусть
много более совершенный, не мог иметь подобного значения, не
мог быть первооткрывателем; как не может быть "колумбовым
плаванием" короткий бросок через океан суперсовременного
лайнера»406.
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До и с самими «учеными» примечаниями Н.М. Карамзина
не все так просто.

Современные исследователи раскрыли приемы фальсифи-
кации, широко применявшиеся Карамзиным в его «Истории».

«Весьма показательны для творческой лаборатории Карам-
зина, - пишет историк В.П. Козлов, — серьезные "текстологи-

ческие лукавства", подмеченные еще Н.И. Тургеневым, Н.С. Ар-
цыбашевым. Ф.В. Булгариным. Их можно разделить на два типа.
Для первого характерно исключение в "Примечаниях" тех мест
источников, от которых Карамзин отступал в повествовании.
В этих случаях историограф в "Примечаниях" предпочитал огра-
ничиться общей ссылкой на источник [...] Другой тип "текстоло-
гических лукавств" историографа — публикация в "Примечани-
ях" только тех частей текстов источников, которые соответство-
вали его повествованию, и исключение мест, противоречивших
этому»407.

Были, правда, и такие источники, которые вдохновляли
Н.М. Карамзина. Так, сочинения перебежчика и изменника кн.
Андрея Курбского (по словам современных либералов — пер-
вого русского диссидента), по свидетельству уже упоминавше-
гося нами академика СО. Шмидта, «покорили Карамзина с тем
большей легкостью, что укладывалось в облюбованную им схе-
му русского исторического процесса [...] Рассказ Карамзина, в
свою очередь, пленил последующие поколения и неоднократно
повторялся в трудах историков и литературоведов...»408

Другим источником для подкрепления концепции Н.М. Ка-
рамзина относительно Царя Иоанна Васильевича были сочине-
ния иностранцев. «...Кажется странным, — писал Ф.В. Булга-
рин, разбирая IX том "Истории", — что Маржерет, Петрей, Бер,
Паерле, многие польские писатели и подлинные акты приводят-
ся по произволу, в подкрепление мнений почтенного историо-
графа, без всякого доказательства, почему в одном случае им
должно верить, а в другом — не верить»409.

Анализ работы Карамзина с источниками приводит современ-
ных ученых к неутешительным выводам: «Потребительский под-

ход к источнику исключал необходимость не только установле-

— 135 —



ния истории его текста, но и объяснения противоречивых версии
разных источников об одном и том же событии, предопределяя
выбор той, которая соответствовала определенной политической
и идеологической схеме. [...] Потребительское использование
Карамзиным источников вызвало немало критических замеча-
ний у современников. [...] Эти отдельные, подчас недоуменные
замечания по поводу обращения Карамзина с источниками со
временем вылились в последовательную и серьезную критику
Призывая к установлению "истины", оппоненты историографа
показывали, что Карамзин использовал не все известные даже
ему источники, субъективно отбирал свидетельства, отвечавшие
его концепции, и субъективно их интерпретировал»410.

Впрочем, это не новость. Еще в специальной рецензии на
пятое издание истории Н.М. Карамзина В.К. Белинский отме-
чал: «Сличите отрывки в подлиннике из писем Курбского к Ио-
анну Грозному с карамзинским переводом их (в тексте и приме-
чаниях) и вы убедитесь, что, переводя их, Карамзин сохранял их
смысл, но характер и колорит давал совсем другой»411.

Что касается «идеологии» «Истории», то «монархизм», о
котором пишут применительно к ней, не более чем чисто внеш-
няя маскировка ее подлинной сути. Николай Михайлович был,
разумеется, противником Самодержавной Монархии в точном
смысле этого понятия. Он был сторонником просвещенной Мо-
нархии, противником всего того, что нарушало право дворянст-
ва на соучастие во власти. «...Перенося этот дворянско-монар-
хический принцип на события более отдаленного прошлого, —
отмечают исследователи, — Карамзин в свете конфликта Царя с
дворянством рассматривает Царствование Ивана Грозного...»412

Основным стержнем тут была «дворянская симпатия [Карамзи-
на] к боярской оппозиции самовластию Ивана Грозного»413.

И эти убеждения официального историографа были хорошо
известны Императору Николаю I. Декабрист Н.И. Лорер приво-
дил слова тогда еще Великого Князя Николая Павловича, ска-
занные им одному генералу по поводу Н.М. Карамзина: «Него-
дяй, без которого народ не догадывался бы, что между царями
есть тираны»414. (На точность передачи слов рассчитывать, ко-
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нечно не приходится, тенденция мемуариста налицо, но суть

все-таки понятна.)
Особую ценность для нас представляют отзывы об «Исто-

и» Н.К. Карамзина, лишь по недоразумению считающегося
сих пор историком, авторитетных ученых.
Уже младшие современники историографа, специалисты-

историки выступили с критическими отзывами.
Так, по замечанию М.Т. Каченовского, описанные

Н М. Карамзиным похождения Марины Мнишек «могут быть
чрезвычайно занимательны в романе, казаться сносными в
биографии», но едва ли «годятся для Истории Государства
Российского»415.

Друзья Карамзина, обладавшие неограниченным доступом,
как сейчас говорят, к средствам массовой информации, реагиро-
вали немедленно: они объявили Каченовского «нравственным
защитником» Царя Иоанна Грозного416. (Знакомый почерк, не
правда ли?)

Резко против Н.М. Карамзина, изобразившего первого Рус-
ского Царя «кровожадным чудовищем, которого природа созда-
ла на гибель человечества», выступил и историк Н.А. Полевой.

«Карамзин, — подчеркивал Н.А. Полевой, — велик как ху-
дожник, живописец [...] Как критик, Карамзин только мог вос-
пользоваться тем, что до него было сделано [...] Как философ он
имеет меньшее достоинство, и ни на один философский вопрос
не ответят мне из его истории»417.

«Тут у Полевого много верного, — вынуждены соглашаться
даже современные апологеты Карамзина. — Действительно —
как доходит до дела, до описания событий, красноречивый рас-
сказ Карамзина сильнее его теорий. [...] ...Снова и снова серьез-
ные упреки в недостатке философии, теории: сказочки вместо
подлинной истории! [...] Линия Полевого к началу XX столетия
укрепилась [...] Акции Карамзина-историка в глазах его коллег
постоянно снижались...»418

В рецензии на труд Н.А. Полевого В.Г. Белинский, также ка-
тегорически не принимавший точку зрения Н.М. Карамзина, от-
мечал явные несуразности «Истории Государства Российского»:
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«Нам кажется, что он не разгадал, или, может быть, не хотел [sic!
разгадать тайну этого необыкновенного человека. [...] Карамзин
представил Его каким-то двойником, в одной половине которого
мы видим какого-то ангела, святого и безгрешного, а в другой чу.
довище, изрыгнутое природою, в минуту раздора с самой собою
для пагубы и мучения бедного человечества, и эти две половины
сшиты у него, как говорится, белыми нитками»419.

А вот как оценивал, к примеру, мастерство писателя Н.К.
Карамзина и вполне художественных персонажей его «Исто-
рии» известный русский ученый проф. В.О. Ключевский:

«Карамзин смотрит на исторические явления, как смотрит
зритель на то, что происходит на театральной сцене. Он следит
за речами и поступками героев пьесы, за развитием драмати-
ческой интриги, ее завязкой и развязкой. У него каждое дейст-
вующее лицо позирует, каждый факт стремится разыграться в
драматическую сцену. [...]

Герои Карамзина действуют в пустом пространстве, без
декораций, не имея ни исторической почвы под ногами, ни
народной среды вокруг себя. Это — скорее воздушные тени,
чем живые исторические лица. Они не представители народа,
не выходят из него; это особые люди, живущие своей особой
героической жизнью, сами себя родят, убивают один друго-
го и потом куда-то уходят, иногда сильно хлопнув картонной
дверью. [...]

Они говорят и делают, что заставляет их говорить и делать
автор, потому что они герои, а не потому, что они герои, что
говорят и делают это. [...] Но лишенные исторической обста-
новки, действующие лица у Карамзина окружены особой нрав-
ственной атмосферой: это отвлеченные понятия долга, чести,
добра, зла, страсти, порока, добродетели. Речи и поступки дей-
ствующих лиц у Карамзина внушаются этими понятиями и ими
же измеряются [...] ...Карамзин не заглядывает за исторические
кулисы, не следит за исторической связью причин и следствий,
даже как будто неясно представляет себе, из действий каких ис-
торических сил слагается исторический процесс и как они дей-
ствуют. [...] Зато нравственная правда выдерживается старатель-
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но: порок обыкновенно наказывается, по крайней мере всегда
строго осуждается, страсть сама себя разрушает и т.п. Взгляд
Карамзина на историю строился не на исторической закономер-

ности а на нравственно-психологической эстетике. [...] ...Осо-
бенности его духа, развитые его литературной деятельностью,
впечатлительность без анализа впечатления, изобразительность

без чутья движения, процесса. [...]
Цель труда Карамзина морально-эстетическая: сделать из

русской истории изящное назидание [...] в образах и лицах. По-
этому У него события — картины, исторические деятели либо
образцы мудрости и добродетели, либо примеры обратного ка-
чества. Назидательная тенденция побуждает рисовать явления
с поучительной стороны, а как источники не дают для того ма-
териала, то восполнять их психологической выразительностью.
Восстановить психологию давно минувших деятелей— одна
из важнейших задач исторического изучения. Но как Карамзин
этого и не пытался сделать, то его психология — просто под-
сказывание историческому лицу своих собственных чувств и
мыслей. [...] Нет критики (источников, ни критики) фактов (вме-
сто первой — обширные выписки в примечаниях), вместо вто-
рой — моральные сентенции или похвальные слова [...] Карам-
зин не изучал того, что находил в источниках, а искал в источ-
никах, что ему хотелось рассказать живописного и поучительного.
Не собирал, а выбирал факты, данные»420.

Подробный и глубокий анализ ценности трудов Н.М. Ка-
рамзина как историка содержится в книге известного советско-
го ученого, специалиста по историографии Н.Л. Рубинштейна
(1894 - 1963), допущенной в свое время в качестве учебного
пособия для исторических факультетов университетов.

Анализируя «Историю» Карамзина и его собственные вы-
сказывания, Николай Леонидович отмечал: «...На первом мес-
те поставлена политико-назидательная задача; история для Ка-
Рамзина служит нравоучению, политическому наставлению, а

не научному познанию. [...] Живописность, искусство — таков
второй элемент, характеризующий исторические взгляды Ка-
рамзина. [...] ...История России богата героическими яркими
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образами, она — благодарный материал для художника. Пока,
зать ее в красочном, живописном стиле — основная задача ис-
торика; его средства — "порядок, ясность, сила, живопись"; в
истории искусство должно "ознаменовать себя приятным для
ума образом". Более откровенный в своей переписке, Карамзин
в ней с еще большей определенностью применяет художествен-
ную мерку к историческим явлениям. [...]

...Для Карамзина вопрос не в самой причине... события. Са-
мо событие служит ему лишь отправной точкой, внешним пово-
дом, идя от которого он развивает свои психологические харак-
теристики и морализирующие и сентиментальные рассуждения;
люди и события — тема для литературного поучения. И при
этом, также в духе психологического прагматизма XVIII в., эти
рассуждения ведутся, конечно, в соответствии с представления-
ми и воззрениями самого автора и его эпохи. [...]

Психологизм для Карамзина не только средство объяснения
фактов, но и самостоятельная литературная тема, характер ли-
тературного стиля. Исторический факт превращается в психо-
логический сюжет для литературного творчества, уже нисколь-
ко не связанного документальным обоснованием»421.

При этом он беззастенчиво лгал и извращал факты, что в
свое время отмечал еще В.Г. Белинский: «Историк пересказы-
вает все ужасы, сделанные Грозным, и взводит на Него такие,
которых Он и не делал, заставляя Его убивать два раза, в разные
эпохи, одних и тех же людей. Жертвы Грозного часто говорят
Ему перед смертию эффектные речи, как будто бы переведен-
ные из Тита Ливия»422.

К сожалению, гипноз имени Карамзина на русских про-
фессиональных историков не рассеялся и по сей день. Так,
его ошибочная датировка выступления Ермака в поход на Си-
бирь, принятая в свое время СМ. Соловьевым, без элемен-
тарной критической проверки источников, «стала своего рода
аксиомой и прочно утвердилась на страницах монографий я
учебников»423.

Именно Н.М. Карамзин закрепил в сознании современников
и даже некоторых историков клевету, пущенную еще немецки-
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ми авантюристами Таубе и Крузе, о том, что одна из жен Царя
Иоанна Васильевича — Марфа Васильевна Собакина, дочь ко-

ломенского сына боярского — была якобы дочерью простого
новгородского купца 4 2 4 .

Были вещи и посерьезнее. Предвзятая концепция «историо-
графа» 0 воцарении первых Романовых вводит в заблуждение

и до сих пор. «Представление известного историка о Михаиле
как о тихом и боязливом отроке, управлявшем государством с
помощью отца Филарета, — пишет современный исследователь
вопроса, — надолго закрепилось в исследовательской литерату-
ре. При этом никто не задумывался над тем фактом, что в мо-
мент прихода Михаила к власти отца рядом с ним не было, он
находился в польском плену. Когда в 1619 г. Филарет вернулся в
Россию, с основными последствиями Смуты уже было поконче-
но, страна уверенно двигалась по мирному пути. [...] ...Из 32 лет
правления Михаила Феодоровича только 14 приходятся на со-
правительство с отцом, а самые трудные первые шесть лет Он
был на Троне один»425.

Вытекающая из приведенных примеров проблема бы-
ла обозначена в работах известного современного историка
СО. Шмидта: «...Историки, как правило, специально не иссле-
довали, доверяя нескольким строчкам в примечаниях "Исто-
рии" Карамзина»426.

Наверняка и ныне найдутся защитники Карамзина, пони-
мая, что вместе с его внешним авторитетом рушится и легенда,
созданная им, до сих пор худо-бедно служащая разнообразным
интересам.

Для успокоения таковых приведем написанные еще совре-
менниками историографа «Заповеди карамзинистов»:

1. Карамзин есть автор твой, да не будет для тебя иных авторов,
кроме его.

2. Не признавай ни одного писателя ему равным...
3. Не произноси имени Карамзина без благоговения.
4. Помни сочинения Карамзина наизусть...
5. Чти Русского путешественника и Бедную Лизу, да груст-

тебе будет и слезлив будешь на земле...
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6. Не критикуй!
7. Не сравнивай!
8. Не суди!
9. Не говори об Истории правды.
10. Не прикасайся до переводов его, не трогай сочинений

его, ни "Похвального слова" его, ни "Пантеона" его, ни Map.
фы-Посадницы его, ни Наталии, боярской дочери его, ни всего
Путешествия его, ни всего елико Николая Михайловича»427.

Ну, а если серьезно, то следствием по делу декабристов
1825-1826 г. было установлено, что «История» Карамзина, и в
особенности девятый ее том, послужили для государственных
преступников одним из «источников вредных мыслей»428.

Сам Карамзин, как известно, осудил (разумеется, мягко),
декабристов: «Заблуждения и преступления этих молодых лю-
дей суть заблуждения и преступления нашего века»429. Но сде-
лал это уже после восстания, закончившегося неудачей. Что,
заметим, нисколько не противоречит принадлежности его и их
к масонству. Вспомним высокопоставленного вольного камен-
щика М.М. Сперанского, бывшего одним из главных членов
учрежденного над преступниками (и одновременно над его
«братьями») суда, принявшего особое участие в составлении
приговора над ними. Пятерых, напомним, он прочил на чет-
вертование, 31 — к отсечению головы, других — к каторжным
работам: от вечных до двухлетних. Император Николай Пав-
лович, как известно, существенно смягчил наказание. О внут-
римасонских причинах такой жестокости Сперанского давно и
подробно рассказано430.

Символично, что сам Карамзин скончался вследствие про-
студы, полученной им на улицах и площадях столицы 14 декаб-
ря 1825 г. — в день декабристского бунта на Сенатской площа-
ди. 22 мая 1826 г. историографа не стало.

Тем временем государственные преступники коротали
свои дни (некоторые из них — последние) с девятым томом
его «Истории». Его читает К.Ф. Рылеев, а М.А. Бестужев на-
брасывает на своем экземпляре тюремную азбуку для
стукивания с соседями...
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* * *

О подобного сорта исторических сочинениях часто раз-
мышлял гр. Л.Н. Толстой. Приведем записи из его дневника от

4-5 апреля 1870 г.:
«Читаю историю Соловьева. Всё, по истории этой, бы-

ло безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж,
правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Пра-
вительство стало исправлять. И правительство это такое же
безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и не-
вольно приходишь к заключению, что рядом безобразий
совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое единое го-
сударство? [...]

...Читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли
(только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопро-
су: что грабили и разоряли? [...] Кто и как кормил хлебом весь
этот народ? [...] Кто воспитывал и рожал этих людей единого
корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто
сделал, что Богдан Хмельницкий предался России, а не Турции
и Польше? [...]

Не только подробностей всех о человеке нет, но из миллио-
нов людей об одном есть несколько недостоверных строчек, и
то противуречивых.

Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказы-
вать прогресс, что прежде все было хуже.

Как же тут быть? [...] Что делать истории?
Быть добросовестной. [...]
...Первым условием истории должна быть ясность, просто-

та, утвердительность, а не предположительность»431.

Свидетельствуют летописи

К.П. Победоносцев применительно к картине И.Е. Репи-
на писал об оскорблении нравственного чувства, хотя можно
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было бы писать о ее антиисторизме и даже о клеветническом
характере.

Попытаемся понять, насколько это отвечает истине.
Своеобразие источниковой базы для изучения эпохи Царя

Иоанна Васильевича Грозного подчеркивал в своей монографии
известный советский историк Д.Н. Альшиц:

«Число источников объективных — актового и другого доку-
ментального материала — долгое время было крайне скудным.
В результате источники тенденциозные, порожденные ожесто-
ченной политической борьбой второй половины XVI века, за-
писки иностранцев— авторов политических памфлетов, изо-
бражающих Московское Государство в самых мрачных красках,
порой явно клеветнически, оказывали на историографию этой
эпохи большое влияние. Историкам прошлых поколений при-
ходилось довольствоваться весьма путаными и скудными све-
дениями. Это в значительной степени определяло возможность,
а порой и создавало необходимость соединять разрозненные
факты, сообщаемые источниками, в основном умозрительными
связями, выстраивать отдельные факты в причинно-следствен-
ные ряды целиком гипотетического характера. В этих услови-
ях и возникал подход к изучаемым проблемам, который можно
кратко охарактеризовать как примат концепции над фактом»432.

На фоне этого, прямо-таки обезкураживающего, явления
современные специалисты-археографы подчеркивают, что «по-
следний период жизни Грозного Царя остается еще недостаточ-
но изученным»433.

К таковым событиям, безусловно, относится и кончина
Царевича Иоанна.

«Русские авторы,— совершенно справедливо отмечает
проф. Р.Г. Скрынников, — неохотно и кратко касались обстоя-
тельств гибели Наследника»434.

Но возможно ли было ожидать от русских людей иного: соби-
рания, например, всевозможных грязных сплетен о своем Царе?

«По отношению к своему Государю, — описывал впечат-
ления о русском народе папский легат Антонио Поссевино, -
угождение и почтение удивительны до такой степени, что соз-
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дается впечатление, что некоторые Его мнения считаются чуть
ли не божественными: они убеждают себя, что Он все знает, все
может, все в Его власти. У них часто употребляется выражение:
"Бог и Великий Государь все ведает". Когда они желают кому-

нибудь добра или что-нибудь настойчиво доказывают, говорят
так: «Да будет счастлив наш Великий Государь!" Когда же при
них хвалят обычаи и нравы какой-нибудь другой страны или
показывают что-нибудь новое, они говорят: "Великий Государь
все это ведает и имеет гораздо больше этого". Ради своего Царя
они не отказываются ни от какой опасности и по Его приказу
быстро отправляются туда, откуда, они знают, никогда уже бо-
лее не вернуться. Они заявляют, что все является собственно-
стью их Государя, своим домашним имуществом и детьми они
владеют по милости Великого Князя. Те же, кого здесь называ-
ют князьями, находятся в совершенном рабстве, большое чис-
ло их [Великий] Князь содержит как при Себе, так и в войске.
И только для того, чтобы исполнить волю Государя, они обычно
выполняют самые незначительные поручения. [...] Они настоль-
ко привязаны к [Великому] Князю, что не испытывают к Нему
никакой неприязни и не бранят за глаза; напротив, когда пред-
ставляется случай, прославляют милосердие [Великого] Князя,
пространно хваля Его. [...] ...Народ [...] либо совсем не видит
пороков своих правителей, либо прощает Их и истолковывает в
лучшую сторону»435.

Советские историки послесталинской поры негодуют на
«молчание» (по их мнению) русских летописей. «Современни-
ки Грозного, — совершенно бездоказательно писал, например,
акад. М.Н. Тихомиров, — старались замолчать его преступле-
ние- [...] Летописи молчат или односложно говорят, что Цареви-
ча Ивана Ивановича в живых не стало в Александровской слобо-
де. То же написано и на надгробной плите Ивана Ивановича»436.

Многие коллеги Михаила Николаевича негодовали на край-
нюю идеологизированность русских летописей, жесткую госу-
дарственную цензуру, усилившуюся-де до крайних пределов
особенно в конце Царствования Государя Иоанна Васильевича.

Все эти построения, в конце концов, сами оказались не более,
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чем крайне политизированными мифами, не выдержавшими
проверки реальными фактами.

Вот что по этому поводу пишет один из современных нис-
провергателей Грозного Царя проф. Р.Г. Скрынников, в общем
глумливом тоне которого по отношению к четыре с лишним
столетия назад скончавшемуся Правителю России все же раз-
личимы некоторые нефальшивые ноты: «СО. Шмидт полагает,
что летописная работа "вызвала особый интерес Царя Ивана в
последние годы Его жизни"437. Но такое предположение труд.
но согласовать с фактами. Если бы Грозный сохранил мини-
мальный интерес к летописанию, Он непременно составил бы
официальную историю последних семнадцати лет Своего Цар-
ствования. Задачу, от которой отказался Грозный, выполнил А.
Курбский, посвятивший опричному террору многие страницы
своей "Истории". В конце жизни Иван IV получил в дар от коро-
ля Стефана Батория "Хронику" А. Гваньини с изложением исто-
рии опричной тирании. Наветам недругов Царь не мог противо-
поставить никакой официальной версии»438. И ведь не потому,
что не мог, а потому что (почему-то) не хотел\

Однако предоставим слово самим русским летописям, со-
проводив известия краткими сведениями о самих источниках.

Московский летописец: «...Преставися Царевич Иван
Иванович всеа Русии...»439

События, описанные в этом летописце, охватывают время с
эпохи правления Вел. Кн. Иоанна III и до 1599 г. Полагают, что
его составитель принадлежал к церковным кругам, возможно
к кремлевскому соборному духовенству. В Летописце находят
следы влияния митрополичьего летописания, созданного в сре-
де священников Благовещенского собора Московского Кремля.
Однако наряду с этим источником, а также официальными до-
кументами в Московском летописце нашли отражение собст-
венные впечатления его автора и рассказы очевидцев. Памятник
сохранился в единственном списке конца XVII века440.

Пискаревский летописец: «...В 12 час нощи лета 7090 ноября
в 17 день. За грехи крестиянсьсия начало пременение Царьскому
Роду, а Руской земле на погибель конечную: преставление Царе-
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вича Ивана Ивановича в Слободе Александрове»441. (В действи-
тельности, как мы знаем, Царевич скончался не 17, а 19 ноября.)

Летописец принадлежит к сложным компилятивным произ-
ведениям, сложившимся из множества разнообразных источни-

Одни исследователи относят появление этого памятника к
среде враждебной боярам Романовым, другие — к окружению
князей Шуйских, третьи — к группе проконстантинопольской
церковно-политической ориентации. В настоящее время при-
держиваются мнения, что создатель Летописца был светским
лицом, принадлежащим к земщине (противнику опричнины).
Возможно, это был московский приказной человек, тесно свя-
занный с посадским людом столицы, о чем свидетельствует
присутствие в источнике живой, почти простонародной речи.
Пискаревский летописец сохранился в единственном списке,
датируемом 1640-ми гг.442

Для обоснования версии убийства сына Царем обычно ссыла-
ются на Псковскую летопись443. Но есть ли для этого основания?

Обратимся к тексту Второго Архивского списка Псков-
ской III летописи. Под 7089 г. от СМ., что соответствует перио-
ду с 1.9.1580 по 1.9.1581 от Р.Х., сообщается о слухе: «Глаголют
нецыи, яко Сына Своего Царевича Ивана того ради остнем по-
колол, что Ему учал говорити о выручении града Пскова»444.

Лишь через некоторое время, после описания целого ряда
событий, под новой датой: «в лета 7090», т.е. в период с 1.9.1581 г.
по 1.9.1582 г. по Р.Х., была сделана следующая запись: «Того же
году преставися Царевичь Иван Иванович в слободе декабря в
14 день»445. (В действительности, как мы помним, 19 ноября.)

По существу все списки Псковских летописей связаны единст-
вом происхождения. Председатель Археографической комиссии
академик СО. Шмидт пишет о новгородских и псковских летопи-
сях, как о источниках, «составленных людьми, видимо, неблаго-
склонно относившимися к централизаторским тенденциям Москов-
ского правительства»446. В основе Псковской III летописи лежит свод
1567 г., продолженный впоследствии до середины XVII в. Согласно
исследовавшему свод известному ученому А.Н. Насонову, созда-
вался он в Псково-Печерском монастыре, причем едва ли не самим
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игуменом Корнилием. По мнению исследователя, он определенно
«враждебен власти Великого Царя Московского»447.

Ни в коей мере не касаясь святости этого Преподобного, мы
однако, не можем не указать на не свойственную монашескому
званию причастность его к политике: напомним хотя бы о сно-
шениях игумена — и отнюдь не как духовника — с изменником
кн. A.M. Курбским («Перебежчиком к королю польскому»
именовал его русский крещеный народ в своих песнях.) Это-
го насельники обители не скрывали и от Государя Николая II,
посетившего монастырь в августе 1903 г. Сопровождавший Царя
ген. А.Н. Куропаткин записал, имея в виду Иоанна Васильеви-
ча: «Там Он приказал отрубить голову настоятелю за переписку
с Курбским...»448 При этом не забудем, что управлял преп. Кор-
нилий не обителью где-то в лесных дебрях, за деревянным за-
бором, а монастырем, представлявшим в то время первокласс-
ное фортификационное сооружение на тревожных рубежах
Московского Царства*.

Не обошли вниманием предания, возникшие вокруг жития
преп. Корнилия, и советские ученые, особо подчеркивавшие по-
литическую подоплеку «новгородско-псковских легенд»: «Она
говорит о борьбе Грозного с новгородскими светскими и цер-
ковными феодалами, мечтавшими о сохранении своих привиле-
гий и втайне готовивших измену...»449

Известные ученые-медиевисты (Н.Н. Масленникова,
Я.С. Лурье, Р.Г. Скрынников, А.А. Зимин и другие) уверенно
связывают деятельность игумена Корнилия «с боярской оппо-
зицией во Пскове»450.

Именно это мнение авторитетных отечественных ученых
заставило наместника Псково-Печерского монастыря архиман-
дрита Алипия (Воронова) в подробнейшей обширной статье
о преп. Корнилии, помещенной в 1970 г. в «Журнале Москов-
ской Патриархии», попытаться уклониться от обсуждения не-
удобной проблемы: «Нет необходимости [sic!] останавливать

* От издательства: При этом мощные крепостные стены монастыря
с десятью башнями были возведены именно игуменом Корнилием по по-
велению Царя Ивана IV.
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внимания на позднейших исследованиях, причислявших пре-
подобного Корнилия к боярской антигосударственной группи-

ровке. Гораздо целесообразнее [для чего/кого? — С.Ф.1...» Да-
е автор, сам предпославший к публикации эпиграф из слов

нязя A.M. Курбского, пишет (вопреки давно установленным
фактам) о «приписываемой» якобы Преподобному связи с кня-
зем-изменником. Наконец, утверждая, что «Иван Грозный был
подвержен приступам ярости» в результате «его психической
неуравновешенности», архимандрит приходит к однозначно-
му выводу: «Убиение преподобного Корнилия является как
бы последним актом звериной и вместе трагической расправы
сначала с новгородцами, затем, в каком-то отношении, со пско-
вичами и изборянами. Наконец, жутким убийством преподоб-
ного Корнилия закончился жесточайший психический приступ
больного властелина»451.

Приведенная позиция — еще раз подчеркнем это — не слу-
чайна, а, наоборот, исторически укоренена в традиции обите-
ли. Так, уже упоминавшаяся нами историк Н.Н. Масленникова
в своем специальном исследовании замечала, что «автор или
редактор Псковской третьей летописи, созданной в Печерском
монастыре при игумене Корнилии, неизменно враждебно отно-
сится к Великим Князьям. Он не только сильно искажает, но и
фальсифицирует историю»452. Более того, в монастырской ле-
тописи Царя Иоанна Васильевича дерзали называть «антихри-
стом». (Подобно тому, как в XVII в. раскольники именовали
Царя Алексея Михайловича «рожком антихристовым», «новым
жидовином»453.)

Но не забудем, что, как писал опиравшийся на авторитет
IV и VI Вселенских Соборов Макарий Анкирский, «...Помазан-
ник Божий [...] принадлежит к числу священнослужителей, есть
архиерей, иерей и учитель веры»454. (Так считал вовсе не один
этот авторитетный церковный писатель XIV века455.)

«Посмел бы сегодня настоятель любого монастыря, — вы-
скаазался на научно-богословской конференции в Москве по
поводу этих непотребств исследователь А.Ю. Хвалин, — ска-
зать публично нечто подобное в адрес Святейшего Патриарха...
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Вполне возможно, что нынешние средства информации, враж-
дебные Церкви, вылепили бы из такого игумена, если таковой
и отыскался бы вообще, образ мученика, как, впрочем, они и
поступают, всячески превознося современных еретиков и рас.
кольников. [...] Политическое же толкование Корнилием Апока-
липсиса, уподобление Русского Царя — Помазанника Божия -
антихристу угрожало Церкви расколом, как это и произошло со
старообрядцами... Поэтому-то Русские Самодержцы — внещ.
ние епископы Церкви — вынуждены были столь сурово пресе-
кать все поползновения на ее целостность со стороны расколь-
ников и сепаратистов. Казнив игумена Корнилия*, Государь Ио-
анн Грозный спас его для жизни вечной, не допустил полного
падения его в прелесть, чем и обезпечил возможность Церкви
в будущем для уврачевания ран, нанесенных друг другу Моск-
вой и Псковом в ходе борьбы за единое Русское государство,
причислить настоятеля Псково-Печерского монастыря к ли-
ку святых как преподобномученика за понесенные им труды
и мученическую кончину, но отнюдь не за его фальсифициро-
ванную летопись. Преподобномучениче Корнилие, моли Бога о
нас!»456 (Кстати, по поводу чина святости в том же выступлении
А.Ю. Хвалин заметил: «...Игумен Корнилий, имевший в доре-
волюционных изданиях чин преподобного, в нынешних свят-
цах обозначен как преподобномученик. Памятуя, как тщатель-
но синодальная Комиссия по канонизации святых еще недавно
подбирала чин святости для определения подвига мученичества
Государя Императора Николая Второго Александровича, вряд
ли подобное перемещение по святцам игумена Корнилия можно
отнести к разряду случайностей». Да ведь и Вел. Кн. Елизавету
Феодоровну, заметим, прославили как преподобномученицу, а
вовсе не как страстотерпицу)

Однако вернемся к Псково-Печерскому своду. В середине
XVII в. он попал к сыну Псковского воеводы, коллекционеру
русской старины В.Н. Собакину. По его приказу свод переписа-

* От издательства: некоторые исторические источники свидетель-
ствуют о том, что преподобный Корнилий почил спустя несколько лет
после похода Царя Ивана IV на Новгород и Псков в 1570 году.
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ли, прибавив незначительные сведения из разрядных книг. Так
ли явился Второй Архивский список457.

появился второй архивный список
На разнесение по времени двух разных событий в этом спи-

е обратил внимание исследователь В.Г. Манягин. Он совер-
енно справедливо отмечает: «Летописец никак не связывает

два факта: ссору Царя с Царевичем в 7089 году и его смерть
в 7090. Кстати, если следовать этому летописному сообщению,
разница между ссорой и смертью Царевича составляет не менее
двух с лишним месяцев (с сентября по ноябрь: 7089 год, когда
произошла ссора, закончился 31 августа 1581 года, а смерть Ца-
ревича наступила в ноябре 7090 г., т.е. в ноябре 1581 г., так как
новый год в допетровской Руси начинался с 1 сентября)»458.

Этот конкретный пример, между прочим, позволяет нам об-
ратить внимание на то, как иные исследователи, на наш взгляд
совершенно необоснованно, пытаются свести многочисленные
сообщения источников о возможно имевших место в разное вре-
мя размолвках между Отцом и сыном, к одной единственной и
причем перед кончиной Царевича, придавая ей, таким образом,
характер «роковой ссоры». На это, между прочим, указывают
различные (иногда совершенно противоположные) причины
этих размолвок в разных свидетельствах.

Итак, всюду преставися, преставление... И нигде ни едино-
го слова об убийстве!

Исключением является Мазуринский летописец.
В распоряжении исследователей имеется единственный список

этого летописца, последняя запись которого датируется 27 декабря
1682 г. Не смотря на то, что форма его подчеркнуто традиционна,
считается, что он очень близок авторским произведениям. Состав-
лявший его Исидор Сназин, как полагают, был членом Патриарше-го летописного скриптория, в котором переписывались крупнейшиерусские летописи конца XVII века. Однако вовсе не это обстоятель-ствоо повлияло на идеологию Мазуринского летописца, а то, что родСназиных принадлежал к мелким новгородским детям боярским459,Именно этот последний факт принадлежности автора к представи-телям антимосковской группировки позволяет нам должным обра-зом понять запись, которую мы далее приводим.— 151 —



Итак, вот что говорится в этом тенденциозном источнике:
«Лета 7089 Государь Царь и Великий Князь Иван Василь-

евич Сына Своего болыыаго, Царевича Князя Ивана Иванову
ча, мудрым смыслом и благодатию сияющаго, аки несозрелый
грезн дебелым воздухом оттресе и от ветви жития отторгну ос-
ном Своим, о нем же глаголаху, яко от Отца своего ярости
нятии ему болезнь, и от болезни же и смерть»460.

Другое свидетельство, на которое также обычно ссылаются
сторонники убийства Царевича, — «Временник» дьяка Ивана
Тимофеева.

По своему положению Иван Тимофеев (ок. 1555+l631) был
человек весьма информированный. Дьяки— крупнейшие го-
сударственные чиновники, будучи помощниками бояр, ведали
Приказами, отвечавшими за внутренние и внешние дела Рус-
ского государства. Стоит отметить, что сам он свидетелем кон-
чины Царевича не был. «Временник» писал главным образом
в 1610-1617 гг., будучи опять-таки в Новгороде в период швед-
ской оккупации. Недостаточную его информированность под-
тверждают и новейшие исследования. «О многом Иван Тимофе-
ев знал понаслышке, — пишет Я.Г. Солодкин, — ряд событий
воспринял через народную молву, слухи, подчас сплетни»461.

Вот запись Ивана Тимофеева о кончине Царевича:
«...Получив от Бога благодатное имя, подобный Отцу по

всему — по имени и мудрости, а вместе и храбрости, в добрых
качествах ничем не унизил своего Рода. [...] ...Жизнь свою он
окончил на склоне отцовской старости, не получив по жребию
земного, но стал жителем будущего Царства. [...] ...Некоторые
говорят, что жизнь его угасла от удара руки отца за то, что он хо-
тел удержать отца от некоторого неблаговидного поступка. [...]
...Если бы не ранняя его смерть, думаю, что он мог бы при его
молодой отваге остановить приближение к своей земле варва-
ров и притупить остроту их вторжения: основанием для этого
(была) его явная мудрость и мужественная крепость»462.

Большее значение, на наш взгляд, имеют существенные ого-
ворки, ставящие под сомнение сообщаемые «факты»: «глагола-
ху» Исидора Сназина и «некоторые говорят»/«глаголют нецыи»
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дьяка Ивана Тимофеева, а также факт работы последнего над
"Временником» в Новгороде, имея под рукой источники, враж-
дебные Московскому Царству.

Приведенные свидетельства исторических источников не
озволяют, на наш взгляд, прийти к выводу об убийстве Царе-

вича Отцом.
Много неясного таил и фрагмент вкладной книги Троице-

Сергиевой Лавры, касающийся кончины Наследника, опублико-
ванный еще в 1841 г. «Даже в этой драматической записи, — от-
мечал Н.П. Лихачев, — только чувствуется, что кончина Царе-
вича сопровождалась какими-то необычайными обстоятельства-
ми»464.

День кончины Царевича Иоанна был четко зафиксирован в
сохранившейся кормовой книге той же Троице-Сергиевой Лав-
ры: «Лета 7090 Ноября в 19 день преставися Государь Царевич
Князь Иван Иванович на память святого пророка Авдея и святого
мученика Варлама...»465

Однако сам «день катастрофы» в Александровой Слободе
(14 ноября), приведший Наследника Престола к кончине, был
известен исключительно по сообщениям иностранцев, от кото-
рых он и попал в «Историю» Н.М. Карамзина, а через него — в
труды других русских историков. Долгое время считалось, что
это случилось 14 ноября.

В связи с этим большое значение имел сохранившийся в мате-
риалах Посольского приказа подлинник Царского письма 1581 г.,
написанного в Александровской Слободе в дни предсмертной
болезни Царевича Иоанна Иоанновича. Оно входило в состав
столбца дела о приезде папского посла Антонио Поссевино:

«Боярину Нашему Миките Романовичю Юрьеву да дьяку
Нашему Ондрею Щелканову*.

От Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии боярину
Нашему Миките Романовичю Юрьеву да дьяку Нашему Онд-
рею Щелканову — которого вы дня от Нас поехали и тово дни
Иван сын разнемогся и нонече конечно болен и что есмя с вами
приговорили что было Нам ехати к Москве в Середу заговев-

Адрес написан иною рукою, чем сам текст. — С.Ф.
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ши и нонече Нам для сыновни Ивановы немочи ехати в Серет,
нельзя и вы б о том помыслили как тому быти что король гонца
своего прислал и велит делати наскоро и вы б к Нам отписали
как о гонце о королеве быти а Нам докудова Бог помилует Ива-
на сына ехати отсюды невозможно. Писан в Слободе лета 7090
Ноября в 12* день»466.

«Тревогой и растерянностью веет от этого письма», — от-
мечал впервые опубликовавший в 1903 г. этот важнейший доку-
мент академик Н.П. Лихачев, — но «надежда еще не потеряна»,
«надежда, что явится возможность остановить посылку такой
прискорбной грамоты. [...]

В грамоте Царской от 12 ноября ясно говорится, что боя-
рин Никита Романович Юрьев и дьяк Андрей Щелканов были в
Александровой Слободе, Государь с ними думал о посольских
делах [...] Несомненно, что 8 ноября (в среду) боярин Никита
Романович Юрьев и дьяк Андрей Щелканов находились в Алек-
сандровой Слободе. Когда они выехали? 9-го или 10 ноября»467.

Другие документы столбца позволили исследователю сде-
лать дальнейшие уточнения: «1) несомненно, что 10 ноября
боярина Юрьева и дьяка Щелканова уже не было в Слободе,
2) можно думать, судя по содержанию документа, что все бы-
ло еще благополучно. Правильнее, однако, сопоставляя ска-
занное в Царской грамоте, сделать точный вывод — 9 ноября
бояре уехали в Москву, и в этот же день произошла в Слободе
катастрофа. Первые сутки казалось, что все обойдется счаст-
ливо. Затем тревога растет, первоначальное известие в Москву
дается, однако, лишь 12, с выражением надежды и без вызова
из Москвы бояр и медиков»468.

12-м же ноября датируется и отправленный на следующий
день боярином Юрьевым и дьяком Щелкановым ответ Царю:

«Государю Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу
всеа Русии холопи Твои Никитка Романов да Ондреец Щел-
канов челом бьют. Писал еси, Государь, к нам, что по нашим
грехом сын Твой Царевич Князь Иван, Государь наш, конечно

* По словам публикатора, «письмо было заготовлено бланком, в ко-

торый число "12" вставлено другою рукою». — С.Ф.
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болен, а приговорил еси, Государь, с нами что было Тебе, Го-
сударю к Москве в середу заговев, и ныне Тебе, Государю, для

Царевичевы Княж Ивановы немочи ехати в середу нелзя и нам
бы о том помыслити как тому быти, король гонца прислал, а ве-
лит делати наскоро и нам бы отписати к Тебе, Государю, о коро-

леве гонце как быти, а Тебе, Государю, докудова Бог помилует
Царевича Князя Ивана, ехати невозможно. И мы холопи Твои
поговорили: — литовского для гонца Тебе, Государю, ехати не
пригож, покаместа Бог Свое милосердье подаст облехченье Го-
сударю нашему Царевичю Князю Ивану в его болезни, [хотя б,
Государь, и послы литовские пришли, не токма гонец]*»469.

«Отписка эта, — отмечал ее публикатор, — написана с
большим достоинством и как бы ободряет Царя. По всему
видно, что получившие Царскую грамоту бояре не придали
особого значения болезни Царевича, они твердо рассчиты-
вают на милость Божию...»470

Последнее обстоятельство весьма важно: первоначально
болезнь Царевича не вызывала никакого опасения. Это подтвер-
ждают и современные историки471. Такого спокойного отноше-
ния, скорее всего, не было бы, если бы Царевичу действительно
была нанесена рана, да еще серьезная. Так что речь, скорее все-
го, шла о болезни, как мы увидим потом (на основе современной
судебно-медицинской экспертизы), от последствий отравления.
В пользу этого свидетельствует, что в Александровскую Слобо-
ДУ впоследствии, когда болезнь обострилась, выехал дядя На-
следника боярин Никита Романович с врачами и лекарствами.
(Первоначально, как мы помним, медиков из Москвы не вызыва-
ли, что было бы странным, если бы речь шла о серьезной ране.)

Однако вмешательство столичных врачей, как известно, не
помогло. 19 ноября 1581 г. 27-летний Царевич Иоанн скончался
на одиннадцатый день болезни.

Это подтверждает, в частности, и надпись на надгробной плите.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн

(Снычев), отвергавший, как известно, версию сыноубийства,

писал: «... Предположения о естественной смерти Царевича Ива-

Заключенное в прямые скобки зачеркнуто. — С.Ф.
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на имеют под собой документальную основу. Еще в 1570 гот,
болезненный и благочестивый Царевич, благоговейно стра-
шась тягот предстоявшего ему Царского служения, пожаловал
в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам
вклад — тысячу рублей. Предпочитая MipCKofi славе монаше-.
ский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы "ино похо-
чет постричься, Царевича Князя Ивана постригли за тот вклад
а если, по грехам, Царевича не станет, то и поминати"472.

Косвенно свидетельствует о смерти Ивана от болезни и то
что в "доработанной" версии о сыноубийстве смерть его после-
довала не мгновенно после "рокового удара", а через четыре дня
[в действительности на одиннадцатый день. — С.Ф.], в Алек-
сандровской слободе. Эти четыре д н я — скорее всего, время
предсмертной болезни Царевича»473.

Историческая песня или идеологическое оружие?

В качестве одного из «аргументов» мифического сыноубий-
ства долгое время ссылались на историческую песню «Гнев Ива-
на Грозного на Сына».

Тем не менее, даже известный дореволюционный исследова-
тель С.К. Шамбинаго, считавший ее в целом правдивой, опреде-
лял ее, все же, как песню-памфлет на Царя Иоанна474.

По мнению советских ученых, «песня отражала настроение
боярской оппозиции. [...] Самый выбор темы — Грозный посы-
лает на казнь Своего Сына — говорит о желании представить
Грозного в отрицательном свете. [...] Цель песни — убедить, что
бояре не враги, а защитники государства и народа и что Гроз-
ный отличается ненужной жестокостью»475.

Однако есть у песни и более точный адрес.
Особый характер, как известно, носили предания о первом

Русском Царе в Новгородской и Псковской губерниях. Это под-
тверждают записи, сделанные там во второй половине XIX в-
собирателем фольклора П.И. Якушкиным476.

Указанное обстоятельство было отмечено некоторыми со-
ветскими исследователями: «...Реакционные круги создавали и
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пытались пустить в широкий оборот с целью воздействия на на-
родные массы песни и сказания, в которых освещали события с
точки зрения своих... интересов»477.

Что же это были за «круги»? — Высшее новгородское бояр-
ство и духовенство.

Царь исполнил Свой долг:

Сдержал же Я землю святорусскую,
Скрепил же Я мать камену Москву 478.

И во имя этого Он

Выводил измену изо Пскова,
Изо Пскова и из Новгорода*19.

«Грозен, грозен Царь Иван Васильевич», «Грозен, грозен
Беленький Царек»...

Иной взгляд был у пострадавшей стороны: «В Новгороде
Грозный "всех сек и колол и на кол садил"; "коею улицей ехал
Грозный Царь Иван Васильевич, тут кура не поет". Борьба с из-
меной в этих песнях расценивается не как заслуга Грозного, а
как жестокое убийство ни в чем не повинных людей»480.

В отличие от остальной Русской Земли, отношение к Гроз-
ному Царю, по мнению ученых-фольклористов, «здесь рез-
ко отрицательное [...] Все предания подчеркивают исключи-
тельную жестокость Грозного при расправе с Новгородом и
Псковом. [...] Почти все они кончаются чудом, заставляющим
Грозного раскаяться и бежать. [...] В отличие от других преда-
ний, новгородские легенды кончаются не победой Грозного,
а Его поражением. [...] Такая трактовка [...] дает возможность
утверждать, что они отразили идеологию высшего новгород-
ского боярства и духовенства, ведших усиленную пропаганду
против Москвы. Свидетельство этому — новгородская пись-
менная литература XV-XVI вв., по своему характеру и тен-
денции близкая к рассматриваемым устным преданиям. Цель
этих преданий — возвеличение новгородских церковников в

их борьбе с Москвой»481.
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В разбираемой нами песне «Гнев Ивана Грозного на Сына"
идеализированному образу боярина (что само по себе в русском
народном творчестве, кроме произведений, повествующих о
борьбе с внешним врагом, редкость) Никиты Романовича про-.
тивопоставлен «злой Малюта» — «враг Малюта», «злодей»
«вор», «собака», «лютой палач», «палач немилосливый». Таким
образом, выходит, что «источником всего зла является Малю-
та Скуратов, т.е. опричнина»482. Положительный же герой пес-
ни, боярин, обращаясь к Царю, говорит: «Дай-ко мне Свою ты
власть и Свой же суд». Однако это — подчеркнем — не был об-
щерусский взгляд, а всего лишь мнение побежденных измен-
ников русской миссии. Лишь под пером прошлых и нынешних
тайных и явных врагов России может происходить такая подме-
на смыслов.

Родившаяся в среде новгородской оппозиции, эта песня «и
сохранялась почти преимущественно в районах, в прошлом
тесно связанных с Новгородом, — на Русском Севере и осо-
бенно в Прионежье. Сюда были сосланы видные новгород-
ц ы — участники заговора 1569 г.» Еще «в 1948 г. крестьяне
Поморья говорили участникам экспедиции Института этно-
графии, что их предки бежали из Новгородской земли и посе-
лились на севере после того как Иван Грозный победил Мар-
фу Посадницу»483. (В действительности, конечно, речь идет о
времени Великого Князя Иоанна III, также прозванного в на-
роде Грозным.)

При этом, заметим, что в ареале распространения песен
новгородско-псковского происхождения (на Русском Севере),
известном преобладанием героической традиции, практически
не встречалась широко распространенная по всей России песня
о взятии Царем Иоанном Васильевичем Казани484. Заслуживает
также внимания тот факт, что этой последней песне дореволю-
ционными исследователями, придерживавшимися в основном
либеральных взглядов, «уделялось гораздо меньше внимания,
нежели песне "Грозный и Сын"...»485

Новгородский характер последней песни подтверждав
между прочим, и жанровые ее особенности: «Это единственная
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песня XVI в, относительно которой можно говорить о формаль-
ной близости к былине, о широком использовании былинной
поэтики. [ ] ###Не подлежит сомнению, что эта песня, в отличие
от других, уже с самого начала ориентировалась на былину, так
как былинная поэтика для нее органична»486. В отличие от нее,
"Взятие Казани», наоборот, сближается с протяжной хоровой

песнью. «Про Ивана Грозного, — рассказывала сказительница
А.М. Пашкова,— пели хором...»487 В ней и герои были иные:
рядом с Царем — русские пушкари.

Однако, как справедливо отмечают исследователи, «песня,
прямо выступавшая против Грозного, не могла рассчитывать на
успех в широких массах»488. Об этом свидетельствуют, во-пер-
вых, весьма ограниченная география ее бытования; во-вторых,
«совершенное отсутствие» к ней (в отличие от других песен о
Царе Иоанне Васильевиче) интереса в XX в. и, наконец, позд-
нейшие ее переработки народными певцами, совершенно изме-
нившие ее характер489.

О последнем обстоятельстве, свидетельствующем о том,
что песня эта появилась вовсе не в народе, а в среде новго-
родской оппозиционной верхушки, исследователи пишут так:
«...Восприняв... эти предания, крестьяне не оставили их неиз-
менными, а внесли в них свою оценку событий. Так, от внима-
ния новгородского люда не укрылось, что виновниками опалы
на Новгород были новгородская знать и высшее духовенство, и
это нашло свое отражение в преданиях»490.

Русскую реакцию на клевету в адрес ее Царя демонстрирует
записанная в 1902-1903 гг. А.А. Догадиным в одной из казачьих
станиц Астраханской губернии песня «Иван Грозный молится
по Сыне».

На заупокойной службе Царю противостоят приглашенные
Им бояре:

.„Как позадь-то Его все бояре-князья
Они остановилися,
Как промеж-то себя ухмыльнулися,
Князья усмехнулися491.
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О кончине Царевича в песне говорится как о совершив-
шемся факте, однако о какой-либо причастности к этому Госу-
даря даже и намека нет. Речь идет о «кручинушке безысходной
Царской».

При этом до конца 1950-х гг. исследователями не ставилось
под сомнение, что «песня отражает исторический факт убийст-
ва Грозным своего сына Ивана...»492.

Первым сомнение в этом высказал ученый филолог Б.Н. Пу.
тилов, заявивший, что «такому толкованию противоречит все
ее содержание»493. Его коллега В.Я. Пропп поддержал эти вы-
воды: «Между песней и историей имеется целый ряд несо-
ответствий. [...] Предположение, что песня отражает убий-
ство Грозным сына Ивана, текстами не подтверждается»494.
Ученые обратили внимание на то, что убийство «его во
всех случаях предотвращает дядя Царевича Никита Романо-
вич. Исходя из этого, В.Я. Пропп и Б.Н. Путилов высказали
предположение, что песня возникла на совсем иной истори-
ческой основе и, по-видимому, значительно раньше упомя-
нутого события...»495

Характерно, что позднее специалисты, не отрицая обосно-
ванных выводов своих коллег, все же всячески уводят внимание
от главного вопроса — об идейном заказчике песни, выдвигая
на первый план чисто жанровую ее особенность (былинность,
распространенную в Новгородских землях)496.

Утверждавший «народный» характер песни, правда (что
весьма существенно), уже во времена «хрущевской оттепели»,
Б.Н. Путилов подчеркивал, что «сюжет песни — не "новгород-
ский", а "московский"»497. Причем, делал он это вопреки своим
же собственным выводам в той же работе. «События, описывае-
мые в песне, — справедливо писал он, — относятся к весне-ле-
ту 1570 года»498. Иными словами, речь в ней идет о походе Царя
Иоанна Васильевича на пытавшийся отложиться Новгород. Но
о каком, в таком случае, сочувствии новгородскому изменниче-
скому делу в Москве могла идти речь?

Свой статус идеологического орудия песня «Гнев
Грозного на Сына» подтвердила в самом начале XVIII века
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в совершенно иную эпоху, применительно к другой Царст-
вующей Династии. «Она, — отмечают советские исследо-

ватели, —- была подхвачена как антипетровская песня и вг
западноевропеиских правящих кругах, боявшихся усиления

России и охотно пользовавшихся всеми вздорными измыш-
лениями о России»499

Речь идет о другой исторической песне — «Царевича Алек-
сея хотят казнить».

В своей «Истории России» СМ. Соловьев приводит датиро-
ванное концом 1705 г. донесение из Парижа русского дипломата
А.А. Матвеева, в котором среди других клеветнических слухов
о Царе Петре Алексеевиче и русском народе «доносил об одном
из них, распространившемся при французском дворе; то был
перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложен-
ный теперь к Петру; Великий Государь при некоторых забавах
разгневался на Сына Своего и велел Его казнить Меншикову;
но Меншиков, умилосердясь, велел вместо Царевича повесить
рядового солдата. На другой день Государь хватился: где Мой
Сын? Меншиков отвечал, что Он казнен по указу; Царь был вне
себя от печали; тут Меншиков приводит к Нему живого Цареви-
ча, что учинило радость неисповедимую. Когда французы спра-
шивали у Матвеева, правда ли это, он ответил, что все эти пле-
велы рассеиваются шведами, и прямой христианин такой лжи
не поверит...»500

Степень «народности» песни-прототипа мы уже достаточ-
но выяснили. Заметим также, что Царевич Алексей Петрович,
об убийстве которого при дворе Французского короля Людови-
ка XIV судачили в 1705 г., был еще жив-здоров. А вот в связи
со случившимся 13 лет спустя это заставляет нас крепко за-
думаться, особенно памятуя заказ в 1800 г. (т.е. примерно за
столько же лет как и в первом случае) консула Французской
республики генерала Бонапарта на панораму «Пожар Моск-
вы» (о чем мы уже писали).

Вторичное использование песни «Гнев Ивана Грозного
на Сына», созданной в XVI в. среде новгородской прозапад-
ной антимосковской верхушки, приводит нас к необходимо-
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сти поставить вопрос, всегда ли мы ныне верно оценивае
источники, пусть и созданные на русском языке, однако с це-
лями, коренным образом противоположными общерусским
национальным интересам.

«...И Иван Грозный, и Петр I, — считает современный
ученый-филолог Л.И. Емельянов, — принадлежат, как из-
вестно, к числу любимейших героев русского фольклора, и
версия, по которой они могли быть представлены как сыно-
убийцы, была бы просто не в духе народного мнения о Них
не в духе народной поэзии»501.

Из мюнхгаузеаны XVI века

Единственной опорой сторонников версии убийства Царем
Иоанном Васильевичем Своего Сына являются записки ино-
странцев. Но что это за источники? — Версии иностранцев о
смерти Царевича— сплошная мюнхгаузеана: одно предполо-
жение (о причинах якобы имевшей место перед кончиной ссоры
и времени протекания предсмертной болезни) сменяется дру-
гим, взаимно противореча друг другу.

Даже те из исследователей, которые безоговорочно при-
знают «факт» самого «убийства», подчеркивают, что мотив его
до сих пор неясен502. «Увы, — откровенно пишет один из ис-
ториков, — все эти версии основаны только на темных и про-
тиворечивых слухах». Причем ни одна из них «не может быть
ни проверена, ни доказана»503. А ведь, по верному замечанию
проф. Р.Г. Скрынникова, «ни одна, даже самая остроумная гипо-
теза не может заменить научно доказанного факта»504.

Вот и выходит, что при оценке некоторых эпизодов исто-
рии России эпохи Царя Иоанна Васильевича историки, несмот-
ря на сделанные ими отдельные открытия и находки, все топ-
чутся на одном месте. Об этом, еще в 1940-е годы, размышлял
академик СБ. Веселовский: «...В послекарамзинской историо-
графии начался разброд, претенциозная погоня за эффектными
широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к
фактической стороне исторических событий [...] Эти прихотли-
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вые узоры "нетовыми цветами по пустому полю" исторических
фантазий дискредитируют историю как науку и низводят ее
на степень безответственных беллетристических упражнений.
В итоге историкам предстоит, прежде чем идти дальше, упот-

ребить много времени и сил только на то, чтобы убрать с поля
исследования хлам домыслов и ошибок, и затем уже приняться

за постройку нового здания»505.
Однако и ныне наиболее авторитетные исследователи, в

лучшем случае, начинают за здравие, а кончают за упокой. Вот
что вполне справедливо пишет, например, Б.Н. Флоря: «Иссле-
дователи отдают обычно предпочтение рассказу Поссевино, но
в действительности нет серьезных оснований для того, чтобы
предпочесть один из этих рассказов другим». Все это, разуме-
ется, верно. Но вот чем завершает этот посыл историк: «Без-
спорным остается лишь одно: Царевич умер от удара посохом,
который нанес ему отец»506. Словно заклинание какое-то гали-
леевское: «А все-таки она вертится!»

У этого парадокса есть свое, весьма логичное, следует при-
знать, объяснение. Его еще в 1980-е годы предложил доктор ис-
торических наук Д.Н. Алыпиц. Вспоминая приведенную нами
мысль академика СБ. Веселовского, он продолжил: «...Пока
"новое здание" строится, современные исследователи, нагру-
женные багажом новых фактов и наблюдений, размещаются в
"старом фонде" выводов и обобщений. Одни в кабинетах Ка-
рамзина и Ключевского, другие в еще большем числе, — у Со-
ловьева и Платонова. Разумеется, интересы изменились — на
книжных полках много новых книг, на стенах другие портреты,
снесены многие перегородки. Но капитальные стены все те же,
а из окон видна та самая перспектива, которая открывалась гла-
зам прежних почтенных обитателей этих помещений. Иначе го-
воря, выводы общего характера в трудах ряда современных ис-
следователей хотя и делаются с иных позиций, во многом сбли-
жаются с традиционными суждениями [...] Объясняется это,

прежде всего, состоянием источниковой базы...»507

Что касается, например, таких источников, как сказания
иностранцев о Московии, которым принадлежит особая роль
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при написании истории России второй половины XVI в.
они не столь просты и однозначны по своему составу. Так, го
воря о т.н. Пискаревском летописце (о нем мы уже писали),
известный современный археограф академик С.О. Шмидт об-
ращает внимание на то, что, наряду с пространными выдерж-
ками из официальных летописей, в состав его входят «любо-
пытные рассказы, основанные на личных преданиях, идущих
из среды бояр, оппозиционно настроенных по отношению
к Ивану Грозному (описание безчинств юного Ивана IV, ха-
рактеристика А. Адашева, оценка опричнины и др.). Видимо,
именно такого рода свидетельства и предания и являлись ис-
точником информации для иностранцев, писавших о России
времени Ивана Грозного»508.

Иными словами, речь идет о сплетнях и слухах, ходивших в
среде врагов Московского Царства (нередко инспирированных
ими самими), цена которым пятак в базарный день. Но именно
на этой основе, за неимением иных «свидетельств», долгие го-
ды писалась Русская История. То есть все черпали из одной и
той же помойной ямы.

Потому-то ученые, активно пользующиеся этими источни-
ками, почти никогда не цитируют их полностью, пытаясь пе-
редать их содержание своими словами. Это свидетельствует
о том, что они прекрасно понимают бредовое содержание по-
добных «свидетельств».

Приведем несколько подобных мнений.
Английский торговый агент Джером Горсей в описываемое

время находился в Москве. Он связывал Царский гнев на Своего
Сына с заступничеством за «приведенных из Нарвы и Дерпта
немецких или ливонских купцов и дворян высокого происхож-
дения. [...] Некоторые их этих людей спаслись, укрывшись на
Английском подворье, где им дали укрытие, одежду и помощь,
рискуя обратить на себя Царский гнев [...] Вскоре после этого
Царь разъярился на своего старшего сына, Царевича Ивана, за
его сострадание к этим забитым бедным христианам, а также за
то, что он приказал чиновнику дать разрешение какому-то дво-
рянину на 5 или 6 ямских лошадей, послав его по своим делам
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без ведома короля (Царя). Кроме того, Царь испытал ревность,
что его сын возвеличился, так как его подданные, как он думал,
больше него любили Царевича. В порыве гнева он дал ему по-

щечину*. Царевич не выдержал удара, заболел горячкой и умер
через три дня. Царь в исступлении рвал на себе волосы и бо-
роду стеная и скорбя о потере своего сына. Однако государст-
во понесло еще большую потерю: надежду на благополучие, на

мудрого, мягкого и достойного Царевича, соединявшего воин-
скую доблесть с привлекательной внешностью, 23 лет от роду,
любимого и оплаканного всеми. Его похоронили в церкви Ми-
хаила Архангела, украсив его тело драгоценностями, камнями,
жемчугом, ценой в 50 тысяч фунтов. 12 граждан назначались
каждую ночь стеречь его тело и сокровища, предназначенные в
дар святым Иоанну и Михаилу Архангелу»509.

Характеристика Царевича (внешность, поведение и т.д.),
данная Горсеем, никак не соответствует свидетельствам других
современников. Противопоставление Сына Отцу носит чисто
провокационный характер. «Из той же оперы» драгоценности
на теле Царевича Иоанна.

Папский легат иезуит Антонио Поссевино во впервые из-
данном в 1586 г. трактате «Moscovia» передает другой быто-
вавший среди иностранцев слух: «Третья жена сына Ивана
как-то лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была
беременна и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Неожи-
данно ее посетил Великий Князь Московский. Она тотчас под-
нялась ему навстречу, но его уже невозможно было успокоить.
Князь ударил ее по лицу, а затем так избил своим посохом,
бывшим при нем, что на следующую ночь она выкинула маль-
чика. В это время к отцу вбежал сын Иван и стал просить не
избивать его супругу, но этим только обратил на себя гнев и
удары отца. Он был очень тяжело ранен в голову, почти в ви-
сок, этим же самым посохом. Перед этим в гневе на отца сын
горячо укорял его в следующих словах: "Ты мою первую жену
без всякой причины заточил в монастырь, то же самое сделал

Позднее Дж. Горсей сделал на полях приписку: метнул в него ост-
рым концом копья.



со второй женой и вот теперь избиваешь третью, чтобы погу.
бить сына, которого она носит во чреве". Ранив сына, отец тот-
час предался глубокой скорби и немедленно вызвал из Моск-
вы лекарей и Андрея Щелканова с Никитой Романовым, чтобы
все иметь под рукой. На пятый день сын умер и был перенесен
в Москву при всеобщей скорби»510.

Но зададим себе вопрос: мог ли быть убийцей Сына, убий-
цей внука Тот, Кто одной из самых главных Своих миссий по-
ставил укрепление Династии, методично уничтожаемой врага-
ми Его и Его России, терпеливо неся Свой тяжкий Государев
Крест? Да и как можно верить этому иезуиту Поссевино, ко-
торого даже крупные советские историки, резко отрицательно
писавшие о Царе Иоанне Грозном (во всяком случае, о второй
половине Его Царствования), характеризовали следующим об-
разом: «...Откровенно тенденциозные и отличающиеся само-
восхвалением сочинения Поссевино нуждаются в строгом кри-
тическом подходе. [...] Поссевино не раз отступал от истины [...]
Это был фанатичный и хитрый дипломат, способствовавший
(прежде всего, своей односторонней и неблагоприятной для
русского правительства информацией) успехам Батория и За-
мойского в переговорах...»511

Действительное состояние Государя, потерявшего Наслед-
ника Престола и сына, зафиксировано в весьма авторитетном
источнике — Посольской книге. Причем, датировано это свиде-
тельство 16 февраля 1582 г., т.е. как раз тем днем, когда Иоанн
Васильевич принимал Антония Поссевино: «Государь Царь и
Великий Князь в ту пору сидел в столовой в брусеной избе в
обычном платье, а бояре и дворяне в избе, и в сених и по крыл-
цу были в смирном платье, в багровых и в черных шубах, для
того что в ту пору Государя Царевича Князя Ивана в животе не
стало»512.

Примечателен также иной тон иностранцев в докумен-
тах, предназначенных для внутреннего, так сказать, пользова-
ния. Например, начальник вторгшегося в Новгородские преде-
лы польского рекогносцировочного отряда С. Иордан доносил
26 декабря 1581 г. своему начальнику пану Замойскому: «...Стар-
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ший сын Иван Князя Великого умер, и Сам Князь от великой го-
рести захворал...»513 Академик Н.П. Лихачев заметил в связи с
этим: «Замечательно, что Иордан не говорит о насильственной
смерти Царевича»514.

Все остальные иностранцы, сообщения которых о смер-
ти Царевича мы приводим далее, прибыли в Россию через не-
сколько лет после описываемого ими события.

Из их числа другой иностранец, на которого также час-
то ссылаются, — посланник Английской королевы Елисаветы
Джильс Флетчер. Он приехал в Россию в ноябре 1588 г. Стар-
ший Сын Царя Иоанна Васильевича и «лучший из них, — пи-
шет он, — умер от головного ушиба, нанесенного ему отцом
его в припадке бешенства палкой или (как некоторые говорят)
от удара острым концом ее, глубоко вонзившимся в голову. Не-
умышленность его убийства доказывается скорбью и мучения-
ми по смерти сына, которые никогда не покидали его до самой
могилы. Здесь видно правосудие Божие, наказавшее его жажду
к пролитию крови убийством сына собственной его рукой и пре-
кратившее в одно время и жизнь его и тиранство той ужасной
скорбью, которая свела его в могилу после такого несчастного и
противоестественного поступка»515.

Более сдержанно писал французский офицер Жак Марже-
рет, капитан иноземных телохранителей Царя Бориса Годунова
и Лжедимитрия I, проживавший в Москве в 1601-1611 гг.: «Хо-
дит слух [sic!], что старшего [сына] он [Царь Иоанн Василье-
вич] убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так
как, хотя он и ударил его концом жезла... и он был ранен ударом,
но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии
на богомолье»516.

«На примере этой фразы, — комментирует это сообщение
современный исследователь, — мы может видеть, как ложная
версия, популярная среди иностранцев с "легкой" руки Поссе-
вино, переплетается с правдой о смерти Царевича от болезни во
время поездки на богомолье»517.

Другой иностранец, сын торговца сукном, голландский
купец и торговый резидент в Москве Исаак Авраамов Мас-

— 167 —



са (1587- 1635) находился в России примерно в то же время
что и французский офицер, в 1601-1609 гг., написав свою кни-
гу в 1610 году. Считается, что он был хорошо информирован-
ным, благодаря тому, что, как писали современники, купец умел
«весьма ловко узнавать секреты других лиц»518.

«Второй сын, что родился у них, — писал о Царской Чете
Исаак Абрамович Масса, — был назван по отцу Иваном и по
своей натуре и повадкам чрезвычайно походил на него, и можно
было предполагать, что он превзойдет своего отца в жестокости,
ибо всегда радовался [sic!], когда видел, что проливают кровь.
Двадцати трех лет он был убит своим отцом, что случилось во
время пребывания Великого Князя в одном из увеселительных
[sic!] дворов, в слободе Александровской, находящейся в двена-
дцати милях от Москвы, куда явились к нему царедворцы, кото-
рым надлежало выступить в поход против появившихся летом
крымских татар, и спросили Царя, не соизволит ли он отпустить
с ними в поход сына, уже бывшего в то время совершеннолет-
ним, полагая, что наведут большой страх на врагов, когда до них
дойдет слух, что сам Принц пошел в поле, к чему у него сверх
того была великая охота.

Услышав это, Великий Князь весьма разгневался и посохом,
что был у него в руках, так сильно ударил сына по голове, что
тот через три дня скончался, и это было в 1581 году.

Говорят, отец подозревал, что его сын, благородный мо-
лодой человек, весьма благоволит к иноземцам, в особенно-
сти немецкого происхождения. Часто доводилось слышать,
что по вступлении на Престол он намеревался приказать всем
женам благородных носить платье на немецкий лад. Эти и
подобные им слухи передавали отцу, так что он стал опасать-
ся сына»519.

Наконец шведский дворянин и дипломат Петр Петрей 0
Ерлезунда (1570 - 1622), отличавшийся в молодости крайне раз-
нузданной жизнью, в 1601 г. был послан в Москву, где провел
около четырех лет. Приезжал он в Россию снова в 1607, 1608,
1612 и 1613 гг. Свой труд написал в 1615 г. Известно, что среди
его информаторов был врач Каспар Фидлер.
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Современные публикаторы отмечают: «Сочинение Петрея
можно отнести к тем трудам, которые создавали отрицательный
образ России у западноевропейцев»520.

По совершенно фантастическим утверждениями этого ди-
пломата, Царь разгневался на своего сына за то, что тот, скло-
нившись якобы на просьбу некоторых бояр и дворян, согласил-
ся возглавить русское войско, направляемое против Стефана
Батория. Мнение Петрея совпадает с мнением ряда польских
источников, создатели которых, заметим, в Москве не бывали, а
строили свои версии в соответствиями с политическими надоб-
ностями, по большей части сидя дома. Во всех подобных по-
строениях, как справедливо считают современные исследовате-
ли, слишком явственен «мотив осуждения Царя в трусости». Он
якобы «не стал во главе своего войска, чтобы защитить свою
страну от вторгшегося в нее врага»521.

Узнав об этом, по словам Петрея, Царь Иоанн Васильевич
якобы и разгневался на сына, сказав ему: «Как смеешь ты пока-
зываться, болван, на глаза отцу, задумав такую измену против
меня? И ты отважился с радостью и удовольствием подстрекать
народ к возмущению против меня? Не мог ты выбрать другого
способа идти на войну, как только сделавшись гонителем своего
отца? Разве ты не выдавал себя, с помощью народа, за Вели-
кого Князя, замышляя тем лишить верховной власти и величия
не только своего отца, но Государя и Великого Князя? Чего же
другого искал ты в этом замысле и заговоре? За то, что ты не
хочешь признать своего отца Великим Князем всея Руси, и я яв-
ляюсь для тебя не отцом, а Великим Князем, и покажу на тебе
пример, чтобы другие взяли его уроком себе и не осмеливались
больше делать заговоры против меня, презирать родителей и на-
ругаться над нами в беде и невзгоде»522.

«Строгая речь отца, — утверждал далее шведский дипло-
мат, — сильно напугала сына: потупившись, он думал, как ему
будет оправдываться, очень смиренно и почтительно просил от-
ца выслушать его оправдание и начал говорить с большой ро-
бостью, но отец не позволил того и подал ему знак молчания

палкой в висок.
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Молодой Князь от страха не почувствовал удара и начал го-
ворить опять, но кровь побежала у него по всему телу, и полу-
мертвый упал он на землю перед глазами отца. Увидев это, отец
ужаснулся и опечалился, поднял руки к небу, горько рыдал, жа-
ловался, целовал сына, утешал его, лежащего на земле, сетовал
о великой беде и общем несчастии, обвинял святых [sic!], что
они привели в это положение такого редкого юношу.

Услыхав отцовские жалобы, плач и вопли, сын сказал, что
одно только утешает его в этом несчастии, что он не виноват, в
чем обвиняет отец, и что жизнь взята у него тем, от кого он и
получил ее. Но Бог свидетель, что он не участвовал ни в каких
заговорах против отца. Искренно желал Великому Князю завое-
вать весь свет и обнажать оружие гораздо счастливее и славнее
на неприятеля, нежели на своего сына, а ему не надобно ничего
больше, кроме честного погребения. [...]

...Великий Князь сидел на земле без памяти и чувства, не
принимал ни пищи, ни питья, оделся в печальное платье и горь-
ко плакал не только в те пять дней, когда жив еще был Царевич,
но и после смерти и похорон его»523.

Опирающимся на подобные «свидетельства» современным
прозападным либеральным фальсификаторам отечественной
истории вторят некоторые «продвинутые», позиционирую-
щие себя православными (по месту работы), историки. Вот как
«изящно» расправляется с оппонентом А.Г. Авдеев, «кандидат
исторических наук, старший преподаватель исторического фа-
культета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета»:

«Любой иностранный автор у оппонента с быстротой мол-
нии бездоказательно превращается в "авантюриста и проходим-
ца" или "пасквилянта". Если раньше в их число входили лишь
немцы-опричники г. фон Штаден и А. Шлихтинг, то теперь спи-
сок "злопыхателей России" расширился за счет включения в
него Алессандро Гваньини, Джерома Горсея, Исаака Массы и
Станислава Жолкевского по одному-единственному признаку-
все они — иностранцы и иноверцы, а, следовательно, a priori ни
слова правды о России написать не могли. Но в данном случае
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хотелось бы более серьезной, а главное, научной аргументации,
чем та, которая приведена в статье. И тем более, сопоставления
с более обширным кругом источников, которые позволили бы
дать более весомые доводы в пользу абсолютной исторической
недостоверности записок иностранцев. У автора "ответа" даль-
ше эмоциональных характеристик дело не идет...»524

Да, плохо, когда все иностранное— бяка. Неполиткор-
ректностью попахивает. Нехорошо! Одна, правда, уважаемый
г-н Авдеев, закавыка во всех этих ваших «правильных» мыслях
все же имеется...

Все эти внешне верные рассуждения не подтверждаются
реальными фактами.

Оставим в стороне пресловутых Штадена и Шлихтинга,
авантюризм которых, думается, не осмелится отрицать даже
сам г-н Авдеев. (К сведению кандидата наук все же отметим:
вестфалец Генрих Штаден— уже давно доказано— оприч-
ником никогда не был525.) Но возьмем «вполне приличного»
англичанина Джильса Флетчера (ум. 1610), уже упоминавше-
гося нами. Миссия сего посланника Английской королевы Ели-
саветы к Царю Феодору Иоанновичу, по словам публикатора
его сочинения, успехом «не увенчалась, и летом 1589 года он
уже покинул Россию, немало раздраженный против Москов-
ского правительства. Следы этого раздражения сказались и
на книге его, так что Московская английская компания, опа-
саясь, как бы это сочинение, попав в Москву, не оскорбило
[sic!] русское правительство и не вызвало неудовольствия его
против всех [sic!] англичан, торговавших с Россией [им было
что терять!526 — С.Ф.], просила министра Сесиля запретить
книгу, что и было исполнено. [...] ...Как и всякое [sic!] другое
произведение иностранца о древней Руси, сочинение Флетчера
не может быть целиком принято на веру; оно требует критиче-
ской проверки на основании показаний местных, русских ис-
точников или путем сопоставления его с другими известиями
иностранцев. Такая проверка была произведена С.М. Середо-
ниным в книге его "Сочинение Джильса Флетчера как истори-
ческий источник" (СПб., 1891)»527.
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Что же оказалось? — «Он [Флетчер] видит на каждом ша-.
гу беззакония, отсутствие неприкосновенности личности и соб-
ственности, притеснения и злоупотребления администрации; а
между тем власть Царя кажется ему безграничной, администра-
тивная и военная сила, на которую Он опирается, — громадной
[...] Не заметив разницы "между намерениями правительства и
исполнением его предписаний его агентами", Флетчер припи-
сывает центральному правительству и, в конечном счете, Самим
Царям Московским, такую лукавую политическую систему, о
которой они в действительности не могли иметь и представле-
ния [...] Отсюда — резко отрицательное отношение Флетчера к
целому ряду явлений русской жизни, в особенности же — к дея-
тельности центральной власти. Если б он пригляделся к этой
жизни поближе и не стремился во что бы то ни стало применять
к ней свою западноевропейскую и даже специально английскую
мерку, то он увидел бы, что многое из осуждаемого им в строе
Московского государства объясняется условиями, при которых
это государство слагалось и росло»528.

Как видим, автор, тщательно исследовавший вопрос, сам
разделяет западнические взгляды, правда, не в пример г-ну
Авдееву, умеренные, не противоречащие интересам Россий-
ского Государства.

Для наглядности приведем еще две выдержки из писаний
иностранцев, взятых под покровительство преподавателем пра-
вославного вуза. Обе цитаты о Русском Царе Иоанне IV.

«...Поспав с какой-нибудь девушкой,— а он ежедневно
приказывал приводить девиц из разных мест и его приказа-
ние исполняли, — он тотчас передавал ее своим опричникам и
сводникам, которые портили ее дальше, так что у нее дети уже
не могли родиться. [...] Говорят, что царь вознамерился опусто-
шить всю страну и истребить свой народ, так как знал, что ему
осталось недолго жить, и полагал, что все будут радоваться его
смерти...»529 (Исаак Масса).

По словам Петра Петрея, перед самой кончиной Царь
Иоанн Грозный «имел также мысль перебить несколько тысяч
пленных из Швеции, Финляндии, Ливонии, Польши и Литвы,
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которые были у него в заключении, если бы Бог не спас их и не
коснулся Великого Князя сильной болезнью, от которой не мог-
ли помочь ему ни лекаря, ни снадобья: он вел жалкую жизнь,
лежал в безпамятстве, не ел и не пил, несколько дней даже не
говорил ни одного слова, точно немой [...]

Почувствовав себя немного лучше после этой тяжелой и
сильной болезни, он пошел прогуляться к жене своего сына
[Феодора], Ирине: ему пришла охота изнасиловать ее и сделать
с нею прелюбодеяние; ничем другим она не могла спастись от
него, как только криком и воплем: на крик сбежалось много лю-
дей из домашней прислуги, мужчин и женщин, что пристыдило
его, и он вышел из комнаты, не говоря ни слова. А чтобы эта
проказа осталась в тайне, он велел казнить всех прибежавших
на помощь к этой женщине. У него было также намерение либо
выгнать из страны эту жену своего сына, либо велеть убить ее за
то, что она не отдалась его неестественной похоти [...]

В блудных делах и сладострастии он перещеголял всех. По
своему обыкновению, часто насиловал самых знатных женщин
и девиц, а после того отсылал их к мужьям и родителям. Ко-
гда же они давали сколько-нибудь заметить, что делали это и
блудничали с ними неохотно, он, опозорив, отсылал их домой и
приказывал вешать нагих над столами, за которыми обедали их
родители и мужья; те не могли ни обедать, ни ужинать в другом
месте нигде, если не хотели распрощаться с жизнью таким же
плачевным образом. А трупы должны были висеть до тех пор,
пока мужья и родные, по усиленному ходатайству и заступниче-
ству, не получали позволения снять их и похоронить. Он всегда
менялся любовницами со своим сыном, Иваном»530.

Весьма любопытна и поучительна также история изда-
ния перевода помянутой книги Флетчера в России. Напечатан
он был в первой книге за 1848 г. «Чтений Общества истории и
древностей Российских при Московском университете» и сразу
же, по указанию министра народного просвещения гр. С.С. Ува-
рова, его изъяли из обращения. Оскорбительными для Русских
Царей, Церкви и самой России отзывами англичанина возму-
щен был и Сам Император Николай I. Попечитель Московского
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университета гр. С.Г. Строганов, получив Высочайший выго-
вор, вышел в отставку. Секретарь Общества проф. О.М. Бодя-
ский, будучи отчисленным от этого звания, был переведен из
Московского в Казанский университет.

Именно с этим последним обстоятельством прямо коррес-
пондируются запреты на издание ряда записок иностранцев о
России в советское время. «Мало кто теперь поймет, — читаем
в книге, изданной в 2002 г., — почему "недружественные вы-
сказывания" иезуита XVI в. о России Ивана Грозного воспри-
нимались в некоторых инстанциях почти как "антисоветские"
и уже сами по себе могли стать препятствием к публикации»53!.
Напротив, очень даже понятно, особенно если понимать «анти-
советский» как весьма прозрачный эвфемизм (в нашем случае,
по крайней мере) такого понятия, как антирусский. Известный
советский историк А.А. Зимин в обзоре источников в своей из-
вестной монографии «Опричнина» подчеркивал присущую за-
пискам иноземцев «явную враждебность к Русскому государ-
ству, недостоверность многих источников информации»532. (За-
метим при этом, что речь не шла о запрете публикации той или
иной клеветнической книги иностранцев о средневековой Руси
вообще, а только о том, чтобы не печатать их для массового чи-
тателя большим тиражом.)

Специально изучавший данный вопрос весьма авторитетный
ученый, либеральных при этом взглядов, профессор В.О. Клю-
чевский (из поповичей, кстати говоря) пришел к следующим
выводам:

«Иоанн IV, довершивший образование Московского госу-
дарства, едва ли не более всех Государей древней России сде-
лался известен в современной Европе, хотя и с черной стороны.
Иностранцы XVII в., писавшие о России, готовы были отнести
к Нему даже и то, что сделали Его предшественники для ут-
верждения своего единодержавия. Описывая неограниченную
власть Московского Государя над подданными, Олеарий заме-
чает, что к такой покорности приучил их Царь Иван Васильевич,
хотя голштинский ученый, так часто ссылающийся на Гербер-
штейна, не мог не знать, что последний теми же самыми черта-

— 174 —



ми описывал Самодержавную власть Великого Князя Василия
Ивановича. Такой известности, без сомнения, много содейство-
вал личный характер Иоанна: Его страшный образ в отечествен-
ных, как и иностранных, известиях, резко выделяется из ряда
Его предшественников, столь похожих друг на друга. При том
писатели вроде Гваньини или Одерборна распространяли в Ев-
ропе о Его жестокости всевозможные рассказы, которые Мей-
ерберг, далекий от желания оправдывать в чем-нибудь Иоанна,
вынужден был однако же признать слишком преувеличенными.
Но была другая, более важная причина, почему Иоанн IV оста-
вил по себе такую черную память в Европе. Недаром иностран-
ные писатели XVII в. с Его Царствования, как с поворотного
пункта, начинают обыкновенно свои очерки русской истории.
Это Царствование действительно было поворотным пунктом
в истории Московского государства. Иоанн IV первый резко
столкнулся с Западной Европой, решительно наступив на тех
из Своих западных соседей, которых Европа считала своими
и которые, обращаясь к ней с жалобами на притязания Мос-
ковского Государя, старались выставить на вид, что эти при-
тязания, в случае успеха, не ограничатся какой-нибудь Ливо-
нией, а пойдут дальше за море. Вот почему Европа обращала
такое внимание на Иоанна, что не было сочинения по исто-
рии Его времени, как говорит Олеарий, в котором не говори-
лось бы о Его войнах и жестокостях. Так почувствовались
следы и другого стремления, которым не замедлило заявить
себя сложившееся государство, — стремление возвратить се-
бе старые растерянные вотчины»533.

Так что уж, извините еще раз, г-н Авдеев, практически все
эти ваши английские купцы, немецкие ландскнехты, заносчи-
вые ляхи и прочие голландцы, приезжавшие к нам в Россию и
писавшие потом об этом свои драгоценные мемуары, оказались
почти в полном составе авантюристами, проходимцами, паск-
вилянтами и врунишками. Видимо, именно таких посылал к
нам Запад. А тех, кто мог бы, как вы изволите выражаться, на-

писать о России правду, к нам либо не пускали, либо таковым
мемуаров не заказывали. Так что с Европы, уважаемый ученый
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муж, и спрашивайте. Помните, как говаривал наш известный
баснописец, дедушка Крылов: коль рожа крива, нечего на зер~
кало-то пенять?..

Нас же не может не интересовать следующее важное об-
стоятельство: содержащиеся в записках иностранцев свиде-
тельства об антидинастическом заговоре в России при активной
поддержке самих авторов этих писаний, чьи клеветнические
свидетельства являются неотъемлемой частью этого комплота.

Это следует, во-первых, из предмета особого их интереса к
проблеме пресечения Царствующей Династии Рюриковичей, а,
во-вторых, принадлежащие им чрезвычайно точные прогнозы.

Близко наблюдавший Царя Иоанна Грозного после кончины
Наследника папский легат Анотонио Поссевино в августе 1582 г.
писал в отчете Венецианской синьории о существующих пред-
положениях, что «Московскому Царю жить недолго»534.

Так, заметим, и случилось. Государь скончался спустя два
года, всего лишь на 54-м году жизни.

В пятой главе книги о России англичанина Дж. Флетчера,
называвшейся «О Доме или Роде Русских Царей», можно бы-
ло прочитать: «Младший брат Царя [Феодора Иоанновича],
дитя лет шести или семи..., содержится в отдаленном месте
от Москвы, под надзором матери и родственников из дома
Нагих, но (как слышно) жизнь его находится в опасности от
покушений тех, которые простирают виды на обладание Пре-
столом в случае бездетной смерти Царя»535. Написано и даже
издано это было еще до того, как Царевича Димитрия убили
в мае 1591 г.

В приведенной записи Флетчер намекает на Бориса Году-
нова, в борьбе за власть которого активное участие принимал
его соотечественник, также упоминавшийся нами, Джером
Горсей536. Именно по настоянию Бориса Годунова имя Цареви-
ча Димитрия Иоанновича перестали поминать в церкви на за-
здравных ектениях вместе с представителями Царской Семьи537-
А вскоре его, как известно, убили в Угличе.

Небезынтересно и другое «предсказание» Флетчера: «...Цар-
ский Род в России [...], по-видимому, скоро пресечется со смер-
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тью особ, ныне живущих, и произведет переворот в Русском
Царстве»538.

Написано это было, напомним, за семь лет до прекращения
Царствующей Династии Рюриковичей с кончиной январе 1598 г.
сына Грозного Государя — Царя Феодора Иоанновича.

Не исключено, что в основе этих «предположений» и «пред-
видений» лежало точное знание: знакомство этих иностранцев
с планами заговорщиков, по крайней мере.

«Ужасная вещь»

Но что же картина И.Е. Репина? — вправе спросить, быть
может, притомившийся от исторических экскурсов читатель. —
Задуманная и начатая в Москве, она была завершена в Петербур-
ге. Первый карандашный эскиз к ней датируется 1882 годом.
В основном картина была создана в течение 1884 г. и завершена
в январе 1885-го.

«Писал папа в Москве и картину "Иван Грозный", — вспо-
минала дочь художника, — делал этюды с натуры в Кремле в
теремах; обстановку в своей мастерской устроил соответст-
вующую картине — в коврах. Костюмы для царевича и Иоанна
Грозного кроил сам, купив материи шелковой розовой-серебри-
стой, изучив точное направление рукава, и сапоги для царевича
расписывал сам по светлой лайке, с загнутыми носками...»539

Для Царя Иоанна Грозного Илье Ефимовичу позировали:
художник ГГ. Мясоедов, композитор П.И. Бларамберг, какой-
то старик, живший в Царском Селе, чернорабочий с Литовско-
го рынка.

Моделями для головы Царевича были писатель В.М. Гар-
шин и художник В.К. Менк. В облике Наследника объединены
черты того и другого.

«Картина так заворожила его, — пишут о В.М. Гаршине, —
что конец своей повести "Надежда Николаевна" он написал под
влиянием новой работы художника. Лопатин убивает Безсо-
нова копьем, очень похожим на Царский посох. Кровь, много
крови — это тоже свежие впечатления от картины»540.
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Даже апологеты Репина вынуждены были отметить необыч-
ное напряжение в работе над полотном:

«Репин писал почти всегда с большим, всепоглощающим ув-
лечением, но "Ивана Грозного" он создавал в состоянии сосредо-
точенного экстаза. [...] Казалось, что художник преступил ту зо-
ну дозволенного, какая отведена ему характером дарования»54!.

«...Художник боролся с картиной как с тяжелым недугом»542.
Дочь Ильи Ефимовича «маленькая Вера делала гимна-

стику на трапеции. Внезапно у нее закружилась голова, и она
упала. Разбила нос в кровь. Переполох! Мать бежит с водой,
полотенцем. А отец умоляет подождать. Он смотрит, смотрит
на струящуюся из носа кровь и запоминает цвет, направление
струек. Он забыл, что это его дочь, что ей больно и надо скорее
унять кровь. Художник главенствует над всеми чувствами, а
художник увидел в натуре то, что создает сейчас на полотне —
струящуюся кровь»543.

Наконец, свидетельства самого Репина:
«Началась картина вдохновенно, шла залпами... Чувства

были перегружены ужасами современности... А наша ли ис-
тория не дает поддержки... Но все казалось — мало. В разгар
ударов удачных мест разбирала дрожь, а потом, естественно,
притуплялось чувство кошмара, брала усталость и разочарова-
ние... Я упрятывал картину, с болезненным разочарованием в
своих силах — слабо, слабо казалось все это... Разве возмож-
но... Но на утро испытываю опять трепет — да что-то похожее
на то, что могло быть... И нет возможности удержаться — опять
в атаку»544.

«...Сколько горя я пережил с нею. И какие силы легли там»545.
«Я работал завороженный. Мне минутами становилось

страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих
друзей она производила то же впечатление. Но что-то гнало ме-
ня к этой картине, и я опять работал над ней»546.

Подобные чувства, кстати говоря, испытывал художник Ря-
бинин, персонаж рассказа «Глухарь» В.М. Гаршина, тесно об-
щавшегося с И.Е. Репиным как раз в это время: «Иногда я кла-
ду палитру и кисти, и усаживаюсь подальше от картины, прямо
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против нее. Я доволен ею; ничего мне так не удавалось, как эта
ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает
меня, а мучит. Это — не написанная картина, это — созревшая
болезнь [...] И я сижу перед своей картиной, и на меня она дей-
ствует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту
измученную фигуру. Иногда мне слышатся удары молотка. Я от
него сойду с ума. Нужно его завесить»547.

Что касается впечатления друзей от близившейся к заверше-
нию картины, то до нас дошло несколько таких свидетельств.

«Никому не хотелось показывать этого ужаса... — призна-
вался сам автор. — Я обращался в какого-то скупца, тайно жи-
вущего своей страшной картиной... И вот, наконец, на одном из
своих вечеров, по четвергам, я решил показать картину своим
гостям, друзьям художникам (некоторые были с женами). Были:
Крамской, Шишкин, Ярошенко, П. Брюллов и другие. Лампами
картина была освещена хорошо, и воздействие ее на мою публи-
ку превзошло все мои ожидания...

Гости, ошеломленные, долго молчали, как очарованные в
"Руслане" на свадебном пиру. Потом, долго спустя, только шеп-
тали, как перед покойником...

Я, наконец, закрыл картину. И тогда даже настроение не
рассеивалось и долго... Особенно Крамской только разводил ру-
ками и покачивал головой... Я почувствовал себя даже как-то
отчужденным от своей картины: меня совсем не замечали, или
вскользь избегали с жалостью...

— Да, вот...— произносил как-то про себя Крамской. Но
все глядели только на него и ждали его приговора...»548

«Никогда не забуду, — вспоминала А.И. Менделеева, суп-
руга знаменитого химика, — как раз неожиданно Илья Ефимо-
вич пригласил нас в мастерскую. Осветив закрытую картину, он
отдернул занавес. Перед нами было "Убиение Грозным сына".
Долго все стояли молча, потом заговорили...»549

Свои впечатления от картины И.Н. Крамской излагал в
письме художнику П.О. Ковалевскому: «...О Репине. Он написал
картину большую, как Иван Грозный убил своего сына. Она еще
не кончена, но то, что есть, действует до такой степени неотра-
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зимо, что люди с теориями, с системами и вообще умные люди
чувствуют себя несколько неловко»550.

И далее: «Изображен просто какой-то не то зверь, не то иди-
от, — это лицо, главным образом, и не кончено, — который воет
от ужаса, что убил нечаянно своего собственного друга, люби-
мого человека, сына... А сын этот, симпатичнейший молодой че-
ловек, истекает кровью и безпомощно гаснет. Отец схватил его,
закрыл рану на виске крепко, крепко, рукою, а кровь все хлещет,
и отец только в ужасе целует сына в голову и воет, воет, воет.
Страшно. Аи, да Репин!»551

Так картина, на которой изображено никогда не бывшее собы-
тие, благодаря мастерству художника и созвучным его замыслу про-
тестным настроениям «передового»русскогообщества, для подав-
ляющего большинства грамотных людей превратилась с тех пор
в неоспоримый факт и, более того, стала знаковым явлением...

Третье действующее лицо

Илья Ефимович почти сразу же отказался от изображения
на своей картине каких-либо иных лиц (бояр или слуг), сосре-
доточив все свое внимание на Царе Иоанне Грозном и Его сыне.

Однако есть там еще один, правда неодушевленный, персо-
наж — «окованный железом» (как писали) Царский посох, пре-
вращенный в орудие убийства сына и, в конечном счете, — Ди-
настии. Он изображен на переднем плане справа.

Из специальной литературы известно, что в одной из витрин
«Коронной залы» Оружейной Палаты Московского Кремля хра-
нились «Царские, Патриаршии и Императорские жезлы, посохи
и трости», наиболее ранние из которых относились, правда, к
Царствованию первых Романовых552. Но интерес к ним И.Е. Ре-
пина не зафиксирован ни в одном из известных источников.

О предмете, с которого Репин рисовал Царский посох, уда-
лось найти всего лишь одно, да и то не совсем ясное, свидетель-
ство. Как оказалось, большую роль при этом сыграл единст-
венный учитель Ильи Ефимовича — академик Павел Петрович
Чистяков (1832 + 1919), живший в Царском Селе на даче. «Во
вторник [5 февраля 1884 г.],— сообщал И.Е. Репин в письме
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П. М Третьякову, — я ездил в Царское (как я благодарен Чистя-
ковым! Действительно, жезл Ив[ана] Гр[озного], да ведь какой!
И как пришелся! !)»553

Царь Иоанн Грозный со смертоносным остроконечным жез-
лом с легкой руки Н.М. Карамзина становится сквозным обра-
зом русского искусства. Вплоть до М.А. Булгакова, у которого
он появляется в ранних вариантах романа «Мастер и Маргари-
та» в руках Царя: «В трясущейся руке держал посох, острым
концом его раздирал плиты»554.

Однако, пожалуй, наиболее нагляден Царский жезл в про-
изведениях графа А.К. Толстого (1817tl875), пользовавших-
ся широчайшей известностью и популярностью. Фактическим
источником его баллад, драматической трилогии и романа
«Князь Серебряный» была «История Государства Российско-
го» Н.М. Карамзина555. Именно, следуя за Карамзиным, Алек-
сей Константинович, считают его биографы, односторонне
понял историческую фигуру Царя Иоанна IV556. По собст-
венному свидетельству гр. А.К. Толстого, «при чтении источ-
ников [все того же Карамзина и кн. Курбского.— С.Ф.] кни-
га не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодо-
вании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV,
сколько от той, что могло существовать такое общество, которое
смотрело на него без негодования»557.

Царь Иоанн Васильевич в интерпретации графа, друга Им-
ператора Александра II, способен был, например, на такое по
отношению к боярину, заподозренному в измене:

...со злобой безпощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной.
И, лик свой наклоня над сверженным врагом,
Он наступил на труп узорным сапогом
И в очи мертвые глядел, и с дрожью зыбкой
Державные уста змеилися улыбкой.

А вот как в балладах графа «Василий Шибанов» и «Князь
Михайло Репнин», написанных в 1840-е годы558, подан Цар-
ский жезл:
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Царь кончил; на жезл опираясь идет.,.

«Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль — и внимает...

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.

Во второй балладе:

«Умри же дерзновенный!» — царь вскрикнул,
разъярясь,
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый

князь.

А вот сцена из знаменитого «Князя Серебряного», романа
Вальтер-скоттовского типа: «Царь вздел кольчугу, надел поверх
нее черный стихарь, лег на постель и положил возле себя тот
самый посох, или осен, которым незадолго перед тем пронзил
ногу гонцу князя Курбского»559.

Иными словами, Царь в очередной раз приготовился убивать...
В «Проекте постановки на сцену трагедии "Смерть Иоанна

Грозного"» гр. А.К. Толстой, объясняя характер Царя, особое
внимание уделил Его жезлу: «Посох, вроде теперешних попов-
ских, но с историческим [sic!] железным острием, у него всегда
или в руке, или под рукою, исключая первой сцены, где он уда-
лил его как орудие смерти своего сына, в которой он в эту мину-
ту раскаивается»560.

Убийственная остроконечность Царского посоха была под-
черкнута также в известной скульптуре М.М. Антокольского:
«тяжелый посох, с силой вонзенный в пол»561.

Уже первые зрители отметили на полотне Репина «длин-
ный посох, что положен впереди фигур, как бы напоказ...» Они
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же раскрыли и логику такого авторского решения: «...Неужели
отец, ударив сына и увидев, что он, как сноп, упал на пол, обли-
ваясь кровью, не выпустил из рук посоха, а принес его к убито-
мy сыну и здесь положил его, словно в доказательство того, что
именно этим орудием нанесен смертельный удар?»562

Дальше — больше.
«Жезл царя оказался смертоносным для сына, — разливал

яд ненависти против Монархии в 1962 г. на страницах советско-
го журнала кандидат исторических наук А. Варшавский. — Са-
мо по себе это было случайностью. Не случайным было другое:
безудержное самовластье царя, его ничем не обузданный дес-
потизм. Вся Русь стонала под игом тирана. И, словно Дамоклов
меч, был над ней царский жезл. [...] Отец и убитый им сын. А на
переднем плане — орудие убийства, жезл, царский жезл, сим-
вол самовластья...»563

Таким образом, именно люди искусства выковали это впол-
не мифическое смертоносное оружие, превратившееся в соз-
нании людей в некий символический образ. «...Жезл-посох с
железным наконечником, — считает доктор исторических наук
О. Леонтьева, — стал символом, позволившим неразрывно свя-
зать понятия "власть" и "убийство"»564.

Между тем, каков в действительности смысл слов, обозна-
чающих не мифические, а реальные понятия? — «Словарь рус-
ского языка XI-XVII вв.» различает:

Жезл — посох, палка для опоры, принадлежность Царского
облачения; в переносном значении — опора, сила565.

Посох, как символ власти Царя, архиерея. Посох отняти —
лишить власти. Посох покинути/положити — а) отказаться от
власти; б) символический тюркский обряд, запрещающий про-
ход в ханские покои, пока не уплачена пошлина. Кроме того,
было еще и растение, которое называли Царев посох566.

Часто посох/жезл завершались металлическим навершием.
Осн/осно* (от основы — основания, фундамента) — а) ост-

рие посоха; б) остроконечная палка, трость567. Также: осон —

* По указанию Н.А. Ганиной, от и.-е. *ай(п/т/г) 'острый' — ср. греч.
'высшая точка, расцвет', рус. острый <— праслав. *osr- и др.
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острие, острый конец чего-либо568; остен/остьнъ— 1) ост-
рие, небольшой тонкий колющийся предмет; орудие пытки
заостренный конец жезла, посоха; 2) остроконечная палка,
которой погоняют скот (осонник — погонщик); 3) жало, стре-
кало; 4) центр круга569.

Представляет интерес также этимология этих слов:
Жезл известен во всех трех группах славянских язы-

ков. Прежде всего, это старославянский жьзлъ. Болгарский
жезъл — жезл. Сербохорватский жежелъ — дубинка, кол; пал-
ка, к которой привязывают собак вместо цепи. Русский жезл
(заимствованный из церковнославянского) — знак власти, ски-
петр. Западнославянский (чешский и словацкий) zezlo — жезл.
Древнечешский zezl (близкий церковнославянским формам по
значению) — скипетр, знак власти. Современные специалисты-
филологи видят в славянской форме этого слова «древнее обра-
зование». В этом смысле они сопоставляют его с древнеисланд-
ским словом, обозначающим «палку», а через последнее, — с
исландским, шведским, греческим и галльским словами, озна-
чающими такие понятия, как 'метательное копье', 'бич', 'пасту-
ший посох', 'тяжелое метательное копье'570.

Наконец слово посох производят от древнерусского сло-
ва соха — кол, дубина, подпорка, соха, мера площади. Болгар-
ское и сербохорватское соха — палка с развилком. Словенское
soha — столб с перекладиной. Чешское socha — статуя, скульп-
тура. Словацкое socha — колонна. Польское socha — развилок.
Отсюда вывод: различные значения объединяются общим: 'кол,
дерево с развилком'. При этом ученые отмечают связь с древне-
индийским и персидским словами, значение которых соответст-
венно 'ветвь, сук' и 'ветвь, сук, рог'5 7 1.

Итак, посох/жезл был символом Царской власти. Символи-
ческое значение посоха/жезла в изображениях в связи с истори-
ей Древнего Египта, стран Ближнего Востока и Христианства
не раз становилось предметом специальных исследований 572.
Правда, это чаще увязывалось с духовной, а не царской властью.

Так, первообразом скипетра (скиптр, скифетро, греч. скип-
трон) — древнейшего символа власти — был пастуший посох.
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Он особо отличался греками и этрусками, от которых был пе-
ренят Римскими Императорами. Верхний конец скипетра был
увенчан орлом. Нередко его в знак дружбы посылали из Рима
союзным Государям. В Средневековой Европе склонение ски-
петра Монархом означало королевскую милость; целование —
служило выражением покорности Суверену.

Говоря о греческом слове скиптрон, известный француз-
ский лингвист Эмиль Бенвенист подчеркивал: «Это не индо-
европейское обозначение, употребление этого термина ограни-
чено греческим языком, но оно любопытно, поскольку скипетр
как установление получает распространение у многих индоев-
ропейских народов уже на самых ранних этапах. Так, из грече-
ского термин вошел в латынь и славянский, затем из латыни в
германский, распространившись тем самым на большую часть
Европы. Это обстоятельство придает дополнительное значение
отсутствию его в индо-иранском.

Ни в Индии, ни в маздейском Иране нет обозначения для ски-
петра; слово с таким значением не отмечено ни в Ригведе, ни в Аве-
сте [...] Значение скипетра для власти гомеровских Царей извест-
но, поскольку сами Цари обозначены "скипетроносными"...»573

В начале римской истории Царский жезл назывался hasta,
что являлось эквивалентом скипетра. «Что касается скипет-
ра германцев, то его римские историки называют "пикой" —
contus. Германское название сохранено в древневерхненемец-
ком chunin-gerta, древнеанглийском cyne-gard 'царский жезл';
причем древневерхненемецкое gerta 'батожок, жезл' (готское
gazds 'прут') соответствует латинскому hasta»574. И еще одно
любопытное наблюдение: «...Скипетр никогда не был атрибу-
том колдуна»575.

«Сам по себе "скипетр", — пишет далее ученый, — есть
только палка, посох путешествующего или нищенствующего.
Он становится священным лишь в руках царствующей особы
[•••] Словообразование и исходное значение греческого слова,.
не содержат неясностей: скиптрон— имя орудия от глагола
скипетро 'опираться'. [...] Значение глагола повсюду— "нава-
литься, опереться всем телом". Следовательно, скиптрон — это
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палка, на которую "налегают" и которая не дает упасть. Такому
назначению палки отвечает дорожная палка — посох.

Каким же образом орудие, так определяемое, могло обез-
печить достоинство, подобное Царскому? [...] Первоначальной
функцией скипетра нам представляется дорожный посох вест-
ника. Это атрибут путешественника, идущего с правом и вла-
стью говорить, но не действовать. Три условия подразумевают
одну функцию человека, соединяющего их в себе и проявляю-
щего их в обществе (человек идущий; человек, облеченный вла-
стью; человек-рупор). Из предмета, необходимого для человека,
несущего известие, скипетр становится символом его функции,
сакральным знаком законности. [...]

Неравномерное распределение скипетра в индоевропей-
ском Mipe отражает, таким образом, разные представления о
Царской власти. Для индо-иранцев Царь есть божество, и ему
нет надобности придавать своей власти законность, используя
символ, подобный скипетру. Но гомеровский Царь всего лишь
человек, который получил Царское достоинство от Зевса вместе
с подчеркивающими это достоинство атрибутами. У германцев
Царь осуществлял власть просто человеческую, в то время как в
Риме Rex является тем же воплощением божества и облечен той
же божественной властью, что и индийский Raj.

Только в начале римской истории под греческим влиянием
Римский Царь берет скипетр (sceptrum) как знак своей власти.
Это слово (как и сам предмет) пришло к римлянам из грече-
ской цивилизации. Из этого позднего заимствования нельзя сде-
лать вывод о первоначальном статусе Римского Царя. Весь этот
длинный процесс показывает, как феномен вторичного распро-
странения слова уже в историческое время может скрыть или
затемнить исконные и глубокие различия»576.

В чине Царского венчания в России скипетр встречается в
первый раз при возведении на Престол Царя Феодора Иоанно-
вича 31 мая 1584 г. («О Боговенчанный Царь и Великий Князь
Феодор Иоаннович всея Руси Самодержец! Прими от Бога вдан-
ное Ти скипетро, правити хоругви Великого Царьства Росийска-
го, и блюди и храни его, елика Твоя сила»). Однако употреблял-
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ся скипетр и до этого, Царем Иоанном Васильевичем Грозным.
В качестве Государевой Регалии он был введен после присоеди-
нения Казанского Царства к Москве на рубеже 1552-1553 гг.577

Одно из первых упоминаний слова скипетр содержится в
грамоте Царю Иоанну Васильевичу* игумена Хиландарского
монастыря на Афоне Паисия, славившего Бога, «даровавшего
скуптры Царства»578 Высочайшему его Адресату. В мартовской
1556 г. Жалованной грамоте Хиландарской обители Царя Ио-
анна IV это слово было подтверждено Государем: «...Единаго
Бога нашего в Трех Лицех славим, и поем и превозносим, и по-
кланяемся Сотворшему всяческая, утвердившему Нас скипетр
держати православия и пастырствовати словесным Его овцам
устроивша...»579 Наконец, в грамоте 1560 г. Константинополь-
ский Патриарх Иоасаф II в следующих выражениях обращался
к Русскому Царю: «...Пространнее имущему достояние, яко на
земле ненасилнои скипетр приято Богом...»580

В дошедших до нас источниках зафиксировано немало слу-
чаев появления Царя Иоанна IV со скипетром581. Однако, к со-
жалению, ни одного скипетра времен Грозного Царя до нас не
дошло. Правда, по мнению исследователя А.В. Лаврентьева,
его изображение сохранилось на т.н. второй «польской меда-
ли», предназначенной для свадебных торжеств в Москве в мае
1606 г.: в правой руке у Лжедимитрия I, запечатленного в Цар-
ском «Большом наряде»582. С этим же скипетром Самозванец
изображен на картине С. Богушовича, находящейся ныне в На-
циональном музее Будапешта. Художник написал прием Лже-
Дмитрия I накануне свадьбы посланников короля Сигизмун-
да III — Н. Олесницкого и А. Гонсевского, в Грановитой палате
в присутствии Думы583.

Упоминавшуюся нами вторую «польскую медаль» 1606 г.
тщательно изучал недавно исследователь А.В. Лаврентьев. При
этом он сравнил изображенный на ней утраченный в Смутное

* Впрочем, скипетр (скуптро) упоминается еще в Грамоте Митро-
полита Белградского Феофана, адресованной Отцу Грозного Царя —

Вел. Кн. Василию III Иоанновичу, посланной весной 1508 г. (Россия и
Греческий Mip в XVI веке. Том. 1. М. 2004. С. 137).
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время, вместе с другими Царскими Регалиями и сокровищами
Государевой казны, скипетр Царя Иоанна Васильевича584 с та-
ковым же первого Царя из Дома Романовых. В результате он
пришел к следующему выводу: «Крест, фланкируемый двумя
фигурами Двуглавых Орлов, помещен на навершии скипет-
ра "Большого наряда", изготовленного после Смуты для Царя
Михаила Феодоровича в 1627 г. Возможно, последний был по-
сле Смуты воспроизведен кремлевскими мастерами в формах
прежнего, утерянного скипетра "Большого наряда" XVI в.»585

* * *

Однако в связи с заявленной проблемой в большей степени
нас интересует Царский посох Иоанна Васильевича.

Известия о нем в дошедшей до нас литературе крайне скудны.
Среди совершенно фантастических «свидетельств» о по-

следних днях перед кончиной Царя уже упоминавшийся нами
англичанин Джером Горсей приводит слова, якобы сказанные
Государем: «Принесите Мой Царский жезл, сделанный из рога
единорога с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами,
изумрудами и другими драгоценными камнями, богатыми в це-
не; этот жезл стоил Мне 70 тысяч марок, когда Я купил его у
Давида Гауэра, доставшего его у богачей Аугсбурга»586.

Однако есть и более достоверные свидетельства о Царском
жезле. Приехавший в августе 1581 г. в Россию секретарь гене-
рала ордена Иезуитов и папский легат Антонио Поссевино, рас-
сказывая о приеме его Царем, пишет: «Был у него и серебряный
посох, похожий на епископский жезл, отделанный золотом и
драгоценными камнями. Его московиты называют "possok"»587-

Тут, скорее всего, речь идет об особенно любимом Царем
посохе, о котором сохранились вполне достоверные свидетель-
ства. Первым на этот посох недавно обратил внимание исследо-
ватель В.Г. Манягин588.

Чудесное происхождение его связано с именем преп. Ав-
рамия Ростовского, жившего при святом равноапостольном
Великом Князе Владимiре.
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Придя в Ростов Великий, Подвижник увидел, что язы-
чество там все еще упорно сопротивлялось принятому Ру-
сью Христианству («Чудской конец города, омраченный
деянием бесовским, покланялся каменному идолу Веле-
су"). Когда, после напрасных попыток «разорить жилище
бесовское», преп. Аврамий сидел в скорби, он увидел иду-
щего к нему «некоего старца, благоговейного образом». Уз-
нав причину печали монаха, старец, сказавший о себе, что
«родом он от Царяграда и пришлец на Русской земле», по-
советовал Аврамию: «Если хочешь, отче, получить же-
лаемое, то иди к Царюграду и там отьищи в городе дом
Иоанна Богослова и войди в дом его и помолись образу его, —
не выйдешь из него тощь, но получишь желаемое...»

Поскорбев по поводу трудностей дальнего пути, Пре-
подобный все же пошел. Но едва перешел реку Ишню, как
встретил «человека страшна, благоговейна образом, плешива,
взлыса, брадою круглою великою и зело благоговейна суща»,
с тростью в руке. Узнав от преп. Аврамия его нужду, сей муж
сказал: «Иди назад, старче, возьми трость мою, приступи к
идолу Велесу, избоди с тростию сею во имя Иоанна Богослова
и обратится в прах окаянный». Сказал — и стал невидим. Пре-
подобный тут же опознал в чудесном муже Иоанна Богослова.
Место встречи после было обозначено построенной там дере-
вянной церковью во имя апостола Иоанна Богослова, а место,
на котором был сокрушен языческий идол, — храмом Богояв-
ления Господня, вокруг которого были построены келлии и уч-
режден монастырь589.

Царь Иоанн Васильевич посещал обитель, по крайней
мере, трижды: в 1545, 1553 и 1571 годах. Причем, исчезно-
вение чудесного посоха, сокрушившего языческого идола Ве-
леса, «трости Богословли», монастырские записи связывают с
именем Грозного Царя и походом Его на Казанское царство в
1552 году.

В первую годовщину взятия Казани, 2 октября 1553 г., в мо-
настыре был освящен устроенный Царской казною новый со-
борный храм Богоявления Господня. Грозный Царь принес туда

— 189 —



иконы Корсунские Спаса Нерукотворенного, Одигитрии и Успе-
ния Богоматери, древнего византийского письма, и «ими цер-
ковь Божию украси, яко невесту»590. Согласно сохранившимся в
обители записям, Царь Иоанн Васильевич, «быв при освящении
храма..., молебная совершив, от гроба Преподобного трость Бо-
гословлю взя на победу и одоление Казанского царства в лето
от сотворения Mipa 7061, а от Рождества Христова 1553 октября
2 дня»591. Но если взял на одоление, то речь может идти о 1552 г.,
когда и состоялся сам поход. И тогда, выходит, Царь посещал
обитель не трижды, а четырежды. Если же разуметь это изъятие
трости как память о походе, то монастырскую запись нужно по-
нимать буквально.

Характерно, между прочим, упоминание Царского посоха/
костыля в такой известной исторической былине, как «Взятье
Казанского Царства»:

...Он Царский костыль в руки принял.
И в то время Князь воцарился
И насел на Московское Царство592.

Ныне об Аврамовом жезле можно судить по сохранившей-
ся копии навершия — кресту (с 1929 г. находящемуся в Ростов-
ском музее). Сама датировка такого типа креста современным
искусствоведам представляется «загадочной»593.

Сохранившийся крест из медного сплава с рельефами Бо-
жией Матери, Архангелов и святых представляет из себя, по
мнению ученых, копию-отливку. «Заплывший рельеф» его не-
сет на себе «следы позднейших доработок резцом»594, что сви-
детельствует о воспроизведении более раннего образца. «Срез
круглой формы в нижней части креста говорит, — по мнению
искусствоведов, — в пользу предположения о завершении кре-
стом той самой таинственной "трости"...»595

Проведенные исследования полностью подтвердили царь-
градское происхождение утраченного оригинала креста.

Напомним, речь идет о шестиконечном кресте. Эта форма
на Руси никогда не была господствующей и встречается, в ос-
новном, в домонгольский период. Такого типа крест был запе-
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чатлен на монетах Византийского Императора Константина II
(685-695, 705-711), вновь появляясь при Комнинах в XII в.5 9 6

Это крест-навершие длинного тонкого золотого церемониаль-
ного скипетра — принадлежности Ромейского Василевса.

И еще одно важное соответствие. В свое время известный
церковный историк Е.Е. Голубинский в связи с «тростью Бо-
гословлей» преп. Аврамия упоминал запись архиепископа Нов-
городского Антония (Добрыни Ядрейковича) о хождении его в
Царьград в конце XII - начале XIII вв.597 Там, по словам палом-
ника, «во Царских златых полатах», в числе многой другой свя-
тыни, был «посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя,
и благословляют на Царство»598. Для объяснения последнего
замечания напомним, что в «Книге Паломник» описанию этой
святыни предшествует другая — десница Иоанна Крестителя,
которой, по свидетельству русского паломника, «Царя постав-
ляют на Царство»599. (С 1799 по 1917 гг. десницей этой, нахо-
дившейся среди Гатчинских святынь, обладали Императоры
Всероссийские.)

Таким образом, памятуя родство Царя Иоанна Васильевича
с Византийскими Императорами, цареградское происхождение
увенчанного крестом посоха и определенную близость его ски-
петрам Ромейских Василевсов, а также то, что св. Иоанн Пред-
теча, чьим крестом был увенчан посох, был Ангелом Царя, —
можно прийти к выводу о неслучайности изъятия Государем
жезла из монастыря. Царь, опознав, взял Свое.

На такой-то, известный чудотворениями, Царский жезл,
сокрушивший некогда языческого идола, и набросились в
XIX веке представители «передового русского общества», обу-
реваемые бесом цареборчества и неверия.

Нынешнее местонахождение этого Царского жезла неиз-
вестно. Молчат о нем летописи и исследования историков и
искусствоведов. Есть только одно обнадеживающее известие.
По словам В.Г. Манягина, после революции 1917 г. посох «хра-
нился долгое время в семье одного благочестивого московского
священника, а в настоящее время находится, по некоторым дан-
ным, в городе Суздале»600.
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Явление зрителю

На публичное обозрение картина И.Е. Репина была вы-
ставлена 10 февраля 1885 г. в Петербурге на XIII Передвиж-
ной выставке, проходившей в доме князя Юсупова на Невском
проспекте.

«Это уже всероссийская сенсация, — вспоминал об этом
художник М.В. Нестеров. — Петербург взволнован, можно
сказать потрясен: все разговоры около "Грозного", около Ре-
пина, "дерзнувшего" и пр. Восторги, негодование, лекции,
доклады, тысячи посетителей, попавших и не могших попасть
на выставку. Конный наряд жандармов у дома Юсуповых на
Невском, где первые дни открытия Передвижной стоял "Гроз-
ный". Потом его опала, увоз в Москву, в галерею. Грозный был
кульминационной точкой в развитии огромного живописного
таланта И.Е. Репина»601.

Друзья художника агитировали, соблазняли нужных людей
идти смотреть картину, чтобы потом написать о ней.

«...Что такое убийство, — писал И.Н. Крамской А.С. Суво-
рину в своем известном и немного путаном письме от 21 января
1885 г., — совершенное зверем и психопатом, хотя бы и собст-
венного сына?! Решительно не понимаю, зачем? Да еще, гово-
рят, он напустил крови! Боже мой, Боже мой! Иду смотреть и ду-
маю: еще бы! Конечно, Репин талант, а тут поразить можно... но
только нервы! И что же я нашел? Прежде всего, меня охватило
чувство совершенного удовлетворения за Репина. Вот она, вещь,
в уровень таланту! Судите сами. Выражено и выпукло выдвину-
то на первый план — нечаянность убийства! Это самая феноме-
нальная черта, чрезвычайно трудная и решенная только двумя
фигурами. Отец ударил своего сына жезлом в висок!.. Минута,
и отец в ужасе закричал, бросился к сыну, схватил его, присел
на пол, приподнял его к себе на колени и зажал крепко, крепко,
одною рукою рану на виске (а кровь так и хлещет между щелей
пальцев), а другою, поперек за талию, прижимает к себе и креп-
ко, крепко целует в голову своего бедного (необыкновенно сим-
патичного) сына, а сам орет (положительно орет) от ужаса, в без-
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помощном положении. Бросаясь, схватываясь и за свою голову,
отец выпачкал половину (верхнюю) лица в крови. Подробность
шекспировского комизма. Этот зверь отец, воющий от ужаса, и

этот милый и дорогой сын, безропотно угасающий, этот глаз,
этот поразительной привлекательности рот, это шумное дыха-
ние, эти безпомощные руки! Ах, Боже мой, нельзя ли поскорее,
поскорее помочь! Что за дело, что в картине на полу уже целая
лужа крови на том месте, куда упал на пол сын виском, что за
дело, что ее еще будет целый таз — обыкновенная вещь! Чело-
век смертельно раненный, конечно, много ее потеряет, и это во-
все не действует на нервы! И как написано, Боже, как написано!
В самом деле, вообразите, крови тьма, а Вы о ней и не думаете,
и она на Вас не действует, потому что в картине есть страш-
ное, шумно выраженное отцовское горе, и его громкий крик, а
в руках у него сын, сын, которого он убил, а он... вот уж не мо-
жет повелевать зрачком, тяжело дышит, чувствуя горе отца, его
ужас, крик и плач, он, как ребенок, хочет ему улыбнуться: "Ни-
чего, дескать, папа, не бойся!" Ах, Боже мой! Вы решительно
должны видеть!!!.. Ну, хорошо! Успокоимся. Довольно. Погово-
рим спокойно. Что же из этого следует? Ведь искусство (серьез-
ное, о котором можно говорить) должно возвышать, влить в че-
ловека силу подняться, высоко держать душевный строй... Ну, а
эта картина возвышает?.. Не знаю. К ч.... полетели все теории!..
Впрочем, позвольте... кажется, возвышает, не знаю наверное,
как и сказать. Но только кажется, что человек, видевший хотя
раз внимательно эту картину, навсегда застрахован от разнуз-
данного зверя, который, говорят, в нем сидит. Но может быть и
не так, а только... вот он зрелый плод»602.

Итогом такой обработки стала хвалебная статья А.С. Суво-
рина в его газете603, в которой, судя по вот этим строчкам из
письма П.М. Третьякова, И.Е. Репин весьма нуждался: «Мно-
го курьезов слышал на выставке. Для публики печатное мнение
необходимо, — потому Суворину спасибо»604.

Нечто невразумительное написал посетивший выставку
гр. Л.Н. Толстой: «...Тут что-то бодрое, сильное, смелое и по-
павшее в цель. [...] Хорошо, очень хорошо и хотел художник
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сказать значительное, и сказал вполне и ясно и, кроме того, так
мастерски, что не видать мастерства...»605

Не знаю, можно ли вполне почитать это одобрением
картины?..

13 февраля состоялось Высочайшее посещение. «...Был Be-
ликий Князь Владимiр,— сообщал Репин Третьякову,— мы1

(Правление) Его сопровождали; был очень любезен, необыкно-
венно внимательно осмотрел всё. Меня, несмотря на мое неже-
лание, заставил сказать цену. Был разговор и про Вас. Попросту
расспрашивал обо всех наших делах и остался очень, очень до-
волен выставкой. Сегодня в 2 часа будет Государь. Вчера еще
полиция нас уведомила; для публики выставка закрыта весь
день. Кажется, будет и Государыня и Наследник. Народу быва-
ет много, в простые дни до 1 500 человек. Государя мы будем
встречать все товарищи»606.

Значит, был и будущий Царь-Мученик. Смотрел и на ту
картину...

Автор приведенного нами письма, видимо, не знал (а если и
слышал, то благоразумно промолчал) слов Великого Князя Сво-
ей супруге, Вел. Кн. Марии Павловне, перед тем как Они подо-
шли к репинскому перлу: «Не пугайтесь, подготовьтесь, сейчас
вы увидите эту страшную картину»607.

По мнению специалистов, «если творчество Репина все-
гда вызывало страстное [sic!] к нему отношение публики,
то в наибольшей степени [sic!] это относится к его картине
"Иван Грозный..."»608.

И действительно, по словам очевидца: «Кровь, кровь!
Кричали кругом. Дамы падали в обморок, нервные люди ли-
шались аппетита. [...] Нам жаль нервных людей, но ради их
спокойствия мы не пожертвуем великим психологическим
откровением...»609

«На картине, — делился впечатлениями от той Передвиж-
ной выставки в Петербурге М.В. Нестеров, — страшное злодея-
ние обезумевшего царя как бы вышло из забвения истории. [-I
Ужас охватил всех так, как бы событие совершилось въявь [sic!]-
Потоки крови, коей художник залил картину, вызывали патоло-
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гические ощущения, истерики и пр. Большей сенсации на моей
памяти не вызывало ни одно художественное создание...»610

В центре споров, разгоравшихся вокруг картины, была
проблема историзма.

Промолчал в целом, как мы знаем, расположенный к худож-
нику В.В. Стасов. Как и «Царевна Софья», это полотно пред-
ставлялось ему не историческим.

«Стасов, — писал И.Э. Грабарь, — всячески предостерегал
Репина когда бы то ни было повторять опыт с "Софьей", заранее
предсказывая ему неизбежный провал, ибо его художественная
зоркость, по самому характеру его дарования, действенна только
в плоскости современности, его пафос есть пафос актуальной
жизни. Все прошлое ему чуждо, и как бы ни старался он подог-
реть свой интерес к минувшим векам, они ему не дадутся. До
последних пределов последовательный Стасов не пожелал даже
писать статьи о XIII Передвижной, чтобы не быть вынужденным
высказываться против Репина, картина которого ему не нрави-
лась именно потому, что не отвечала его представлению о грани-
цах свойственного этому художнику диапазона. После Стасова
все писавшие о "Грозном"— даже доброжелатели Репина —
повторяли и продолжают повторять фразы о "неисторичности"
картины, считая ее главным недостатком этого произведения»611.

Избалованный постоянным избыточным вниманием учите-
ля, Илья Ефимович даже попенял Стасову: «На Вас я привык
надеяться, как на каменную гору. [...] Вы [...] теперь стоите ис-
полинским тормозом моего настоящего успеха»612.

Тем, кто сегодня пытается поддержать легенду исторично-
сти картины Репина «Иван Грозный и сын Его Иван», ссылаться
практически не на что, за исключением разве голословных за-
яьлений К.И. Чуковского, восклицавшего: «...Сколько материа-
ла было изучено Репиным для "Ивана", да "Царевны Софьи"».
И далее уж совсем бездоказательно: о том, что художник, мол,
"счел бы себя опозоренным, если бы в его картине оказалось
хоть малейшее отклонение от бытовой или исторической прав-
ды»613. (Это при том, что даже специалисты-искусствоведы, це-
ленаправленно занимавшиеся одной этой картиной, вполне опре-
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деленно утверждают: «Об исторических источниках, которыми
пользовался Репин, мы, к сожалению, ничего не знаем»614.)

«Историческая эрудиция Репина может поражать и восхи-
щать» — утверждают, тем не менее, современные исследовате-
ли, как ни в чем не бывало продолжающие играть голого короля.
И далее, рассуждая о «границах допустимого авторского вы-
мысла», крушат эти самые границы: Репину-де они не нужны!

«...Если место действия переносится из Александровской
слободы— летней Царской резиденции в Кремлевские па-
латы, то такая "вольность" укрупняет содержание картины.
В результате бытовое убийство перерастает в государственное
преступление, гибнет не просто Царский сын, а Державный
наследник»615.

Вот как выходит: ошибки, оказывается, укрупняют, а воль-
ность уже не произвол*. Слов, конечно, нет.

Но, оказывается, есть и еще факты. Они касаются «подроб-
ностей изображенного интерьера». Тон тот же, хотя автор дру-
гой: «...Неважно, что ковер на переднем плане не мог быть вы-
ткан в XVI веке, что валик, упавший с кресла, заставляет нас
вспомнить о мебели второй половины XIX века. Они необходи-
мы были Репину для цветовой оркестровки картины»616.

Н.М. Молева, чрезвычайно эрудированная дама, известный
искусствовед — не усомнившаяся в возможности встречи Царя
Иоанна IV, почившего, как известно, в 1584 г., с ...Патриархом
(ставшим таковым в 1606 г.!) Гермогеном617 — пишет, видимо,
не отдавая сама себе отчета, буквально следующее: «Грозный —-
это великое произведение мастера, к которому он пришел без
документов, фактов, свидетельств...»618

После всего этого остается разве что развести руками и вы-
крикнуть совсем уж безпомощные заклинания вроде: «Картина
"Иван Грозный и сын Его Иван" исторична потому, что показы-
вает трагический момент в жизни России, и потому, что она вос-
создает характеры, порожденные определенной эпохой»619. И все
это совершенно серьезно, что называется, «на голубом глазу».

Однако надуманность, неисторичность картины косвенно
подтверждали даже искусствоведы советского времени, когда
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авторитет Репина был непререкаем: «Экспрессия лиц, однако,
доминирует над чисто живописным впечатлением, убеждая не-
опровержимо в том, что Репин мог создавать образы в своем
воображении...»620

Несостоятельность историзма попытались прикрыть, при-
писав содержанию полотна иной смысл: «...Мысль о преступ-
ности убийства человека стала в картине главенствующей. Лю-
бовь, соединяющая отца и сына, раскаяние убийцы подняли те-
му до общечеловеческого содержания, подобно шекспировским
трагедиям»621.

Имя Шекспира будет поминаться всуе многими, но вот
мысль специалиста, от которой просто так не отмахнешься, тем
более, что каждый, сравнив высказанное непосредственно с са-
мой картиной, может оценить ее правдоподобность:

«Что сказать о выражении лица у Грозного? [...] Вышедшие
из орбит, тусклые, старческие глаза, вытаращенные настолько,
что веки совершенно куда-то скрылись, производят какое-то
странное впечатление ужаса, но ни в каком случае не выражают
любви и раскаяния. [...] Ни отец, ни сын не способны вызвать в
ком бы то ни было участия, соболезнования; напротив, они от-
талкивают зрителя»622.

Но, кроме того, что это принесло бешеную популярность
автору, зачем это нужно было Илье Ефимовичу?

«Грозный у Репина, — еще раз процитируем тех, кому эта
картина дорога, — это тиран, деспот и убийца, одной ногой стоя-
щий уже в гробу, весь испачканный кровью, — кровью не толь-
ко своего сына, но и жителей Новгорода и Пскова, Твери и По-
лоцка... [Ну, конечно же, Полоцка, и, прежде всего, утопленных
там не пожелавших принять крещение талмудистов! — С.Ф.]
[•••] Отец, своими руками убивший своего ребенка. Он держит
его цепенеющее тело, он ловит его последние вздохи, и всюду
кровь, и нет, и не будет уже спасения — ни ему, ни сыну в этот
горький час расплаты»623.

И ныне продолжают толковать о решении Репиным в его
картине «образа Грозного, как человека и как явления русской
истории, именно русской»624.

— 197 —



Ах, как им всем хотелось (и хочется!), чтобы все это бы
именно так, как они выдумывают! Для этого они и до сих по
пытаются заткнуть рот всем и каждому, кто думает по-иному
не просто так, а на основе исторических документов.

Но для чего же все это? — Еще в брежневскую эпоху от
вет на этот вопрос пришел от историка С.Н. Семанова: «...Лите-
раторы и публицисты аллюзивного способа письма гневаются
совсем не на Ивана IV, обличают отнюдь не Николая I, а, при-
крываясь всем этим псевдоисторическим реквизитом, мечут
свои обличительные молнии — чаще намеком, а иногда и на-
прямую — совсем в иные эпохи, иные социально-политические
отношения»625.

Вполне открыто излагал подобные взгляды и основатель
передвижничества И.Н. Крамской: «...Историческую картину
следует писать только тогда, когда она дает канву, так сказать,
для узоров, по поводу современности, когда исторической кар-
тиной, можно сказать, затрагивается животрепещущий интерес
нашего времени...»626

Защитники подобных художников оберегают, таким обра-
зом, вовсе не просто талант, свободу творчества, «свой взгляд»
на историю и т.п. чушь, а свободу рук в чисто политической
борьбе, никакого отношения ни к науке, ни тем более к искусст-
ву не имеющей.

Торг

17 марта 1885 г. XIII Передвижная выставка была закры-
та. Но торг Репина с Третьяковым начался еще раньше, до ее
открытия.

Сохранившаяся переписка повествует о том, как он
происходил.

Но стиль-то, стиль каков! С одной стороны, спокойное дос-
тоинство, с другой — местечковые ужимки и прыжки. (И еще
на одну деталь — с точки зрения сегодняшнего дня — хоте-
лось бы обратить внимание: на даты писем. Ведь один адресат,
напомним, находился в Москве, а другой — в Санкт-Петер-
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бурге. Было начало предпоследнего Царствования Императора
Аксандра III. Всего семь лет минуло со времени окончания
русско-турецкой войны. А какая безукоризненная работа поч-

ты российской Империи!)
(27.1.1885): «Картину Вашу "Царь Иван Грозный и Его сын

Иван Иванович" покорнейше прошу считать за мной; я могу не
попасть к открытию выставки и потому, чтобы не безпокоиться,

лучше теперь же кончить»627.
(29.1.1885): «По уходе Вашем в субботу, я решил твердо на-

значить за последнюю картину "Сыноубийца" 20 и никаких ус-
тупок... Но пусть будет по-Вашему — от слова нельзя отказать-
ся за 14 S; уж именно только для Вас»628.

(30.1.1885): «Я Вам писал в тот же день, как вернулся из Пе-
тербурга; теперь я желаю покончить уже с обеими картинами.
Я Вас попрошу уступить из Вашей цены еще только 500 р., т.е
чтобы была ровная цифра 21 тыс., надеюсь, Вы это сделаете для
меня. Я бы просил Вас — если можно — не говорить цифры,
как мы кончим; зачем кому знать, а более всего не люблю, когда
в газетах благовестят»629.

(1.2.1885): «Не только еще уступать, скорее я намерен вос-
становить цену в первоначальном виде. Я очень жалею, что, по
малодушеству, под конец, сделал Вам еще уступку; так как дела
мы тогда не покончили, то я считаю себя вправе восстановить
первоначальную цену.

Мне очень обидно отношение ценителей к этой моей вещи.
Если бы они знали, сколько горя я пережил с нею. И какие силы
легли там. Ну, да, конечно, кому же до этого дело... А лучше мы
оставим это дело, как Вы писали, до личного свидания; а я ска-
жу до окончательного ее окончания.

В заключение я скажу Вам, что впредь я намерен, так же
как и всегда, назначать минимальные цены и никаких торгов
не допускать; на предложение же покупателя убавить цену я
буду, без всякой совести, прибавлять эту цифру к назначен-
ной цене. Ну, право, положа руку на сердце, сравнительно с
другими, я назначаю всегда половинные цены, какие же тут

еще уступки...
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А я очень рад предложению Вашему не говорить цены; я
сам терпеть не могу этих коммерческих разговоров. А уж как
это попадает в газеты, решительно не знаю»630.

(3.2.1885): «Вот Вы опять обиделись! Ради Бога, не рав-
няйте меня с любителями, всеми другими собирателями, при-
обретателями, т.е. с публикой, не обижайтесь на меня за то,
за что вправе обидеться на них. Ваши намерения действовать
с покупателями в будущем — неужели и ко мне примените?
Ведь это ужасно. Ведь я Вас просил только покорнейше. Что
за беда, что не кончили в минуту моего отъезда, слово Ваше
всегда было твердо, а уж малодушеством называть уступку
мне — несправедливо»631.

(14.2.1885): «Я так перезяб на выставке и еще потом разъез-
жал по городу, что к вечеру уже остался перед отъездом дома и
к Вам не попал. Не нужно ли прислать Вам денег? Или оставить
до моего следующего приезда — черкните словечко»632.

(Февраль 1885): «Денег привозите побольше (сами, не по-
сылайте) — нужны»633.

И как итог торга — расписка И.Е. Репина:
(3.3.1885): «За проданные мною картины Павлу Михайло-

вичу Третьякову — "Не ждали" и "Иван Грозный с сыном" —за
двадцать одну тысячу пятьсот рублей (21 500 р.) — десять ты-
сяч рублей (10 000 р.) получил

И. Репин
17 апреля получено пять тысяч (5000 р.)

И. Репин
Остальное получил.

И. Репин»634-

Под запретом

Видимо, еще во время передачи П.М. Третьяковым И.Е. Репи-
ну первой части платы за картину, 3 марта, между ними состоялся
разговор о дальнейшей публичной жизни этого произведения.

Павел Михайлович советовал художнику обратиться за по-
мощью к Вел. Кн. Владимiру Александровичу, президенту Им-
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ператорской Академии художеств. В письме от 10 марта он на-
поминает об этом: «Ожидаю от Вас известия — были ли у Ве-

ликого Князя и что из этого вышло»635.
«У Великого Князя я не был, — писал в ответ Репин, — не

следует, как раз натолкнешься на просьбу с Его стороны — не
посылать, и тогда кончено; нет, лучше выждать. Дней восемь
назад был у меня Дмитриев-Оренбургский, прямо от имени

Исеева* говорит, что картина запрещена уже; даже для всех из-
даний, иллюстрированных. "Завтра вы получите формальное
уведомление", — сказал он, но уведомления до сих пор не бы-
ло. Лемох тоже слышал от г-жи Кохановой, что картина уже за-
прещена, и мы получим уведомление, как только здесь закроем
выставку — подождем формального запрещения, тогда хлопо-
тать начну»636.

«Передовая» русская печать действительно решила содей-
ствовать распространению репродукций картины Репина сре-
ди широкой общественности. Застрельщиком был популярный
в то время журнал для семейного чтения «Нива», имевший до
170 000 подписчиков. Напомним, что сей орган находился под
руководством небезызвестного Адольфа Маркса (1838 - 1904).
Именно на страницах этого журнала в свое время появилось со-
провождаемое многочисленными фотографиями сообщение об
открытии в С.-Петербурге талмудической синагоги, событии,
расцениваемом «Нивой», как «неизреченная благодать и залог
новой эры в России»637. Кстати говоря, внешним своим видом,
в мавританском стиле, синагога обязана учителю И.Е. Репина,
В.В. Стасову (сыну известного архитектора), принимавшему го-
рячее участие в ее строительстве638. Что же касается «Нивы», то
в 1914 г. этот журнал отдал под рекламу 70-летия Ильи Ефимо-
вича целый номер.

«Едва ли задача таких журналов, как "Нива", — писал цен-
зор в ответ на намерение опубликовать там репродукцию кар-
тины Репина, — популяризировать идею о царском самосуде и

зверской несдержанности. Цензор не считает возможным доз-
воление снимка" 639.

Конференц-секретарь Академии художеств. — С.Ф.
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«А меня-то прихлопнули в Москве, в понедельник, 1 апре-
ля, — жаловался И.Е. Репин в письме В.В. Стасову 4 апреля.
Картину сняли с выставки и запретили распространять в публи-
ке каким бы то ни было способом (секретно по Высочайшему
повелению)»640.

О чем здесь идет речь?
В день открывшейся 1 апреля в Москве на Мясницкой

выставки картину Репина велено было снять. На следующий
день, 2 апреля новый владелец этого полотна П.М. Третьяков
получил от Московского обер-полицмейстера следующее уве-
домление: «Милостивый государь, Павел Михайлович. Госу-
дарь Император Высочайше повелеть соизволил картину Ре-
пина "Иван Грозный и сын Его Иван" не допускать для вы-
ставок и вообще не дозволять распространения ее в публике
какими-либо способами. О таковом Высочайшем повелении,
изъясненном в предложении ко мне г. Московского генерал-
губернатора, от 1 сего апреля за № 1310, считая долгом со-
общить Вам, милостивый государь, и принимая во внимание,
что вышеупомянутая картина приобретена Вами, для картин-
ной галереи Вашей, открытой посещению и осмотру публики,
имею честь покорнейше просить Вас не выставлять этой кар-
тины в помещениях, доступных публике, в удостоверение же
настоящего объявления Вам приведенного Высочайшего пове-
ления не оставить подписать прилагаемую при сем подписку и
прислать оную ко мне»641.

Это распоряжение в известной степени было вызвано сове-
том обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева. В письме
к Царю от 15 февраля 1885 г. он писал:

«Стали присылать мне с разных сторон письма с указани-
ем на то, что на передвижной выставке выставлена картина, ос-
корбляющая у многих нравственное чувство: Иоанн Грозный с
убитым сыном.

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без
отвращения. Слышно, что Ваше Величество намерены посе-
тить выставку на днях*, и, конечно, сами увидите эту картину-

* Пометка на полях: завтра. — С. Ф.
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Удивительное ныне художество — без малейших идеалов,
только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и

обличения. Прежние картины того же художника Репина отли-
чались этой наклонностью и были противны. А эта его картина
просто отвратительна. Трудно и понять, какой мыслью задает-
ся художник, рассказывая во всей реальности именно такие мо-

енты. И к чему тут Иоанн Грозный? Кроме тенденции извест-
ного рода, не приберешь другого мотива. Нельзя назвать карти-
ну исторической, так как этот момент и всей своей обстановкой
чисто фантастический, а не исторический»642.

Нет, недаром Репин так ненавидел Константина Пет-
ровича. Достаточно вспомнить, каким он его изобра-
зил на известном этюде (1903) к картине «Торжествен-
ное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 го-
да» (1901-1903). По словам нынешних передовых ис-
кусствоведов, Репин «навеки запечатлеет тип изуве-
ра, мракобеса, инквизитора, провидя в Победоносцеве
фашизм. Хотя нет еще в природе даже и слова такого»643.

Нам же кажется, что художник, вопреки художественному
свисту записных либералов, запечатлел тем самым перед потом-
ками свою собственную характеристику. Так что уже не соскоб-
лишь и не подмалюешь.

Что касается прежних картин Репина, помянутых К.П. По-
бедоносцевым, то речь тут, прежде всего, нужно вести о «Кре-
стном ходе в Курской губернии», о котором мы писали. Недаром
советские искусствоведы подчеркивали, что именно эта карти-
на в паре с «Иоанном Грозным» сильнее всего выражали про-
тест художника «против существующего строя»644.

Позднее, узнав от Чуковского о том письме Константина
Петровича Царю, престарелый уже Репин разразился следую-
щими брызжущими безсильной злобой словами (24.3.1924):
"Строки Победоносцева и выписывать не стоило: в первый раз
ясно вижу, какое это ничтожество — полицейский, не выше на-
шего Зючковского. А А[лександр III] — осел, во всю натуру. Все
яснее и яснее становится подготовленная ими самими для себя
русская катастрофа... Конечно, безграмотный мужлан Распутин
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был их гений, он и составил достойный финал им всем — заве-
шилось... — ведь сколько их предупреждали»645.

В тот же день (4 апреля), что и цитировавшееся нами пись-
мо В.В. Стасову, И.Е. Репин написал П.М. Третьякову: «Напи-
шите мне, пожалуйста, как устроили Вы картину. Имеется ли
предписание хранить ее в секрете или в общей галерее?

Как это все глупо вышло! Я хотел было идти теперь к
Великому Князю, но раздумал; другое дело, если бы с ни-
ми можно было поговорить откровенно, по душе, по-чело-
вечески, совершенно серьезно. Но что Вы станете объяснять
гвардейскому офицеру, никогда не мыслившему и имеюще-
му свое особое мiросозерцание, в котором Вашей логике нет
места!.. Безполезно! Одна пустая трата драгоценного време-
ни и еще порча крови. Лучше сидеть да работать, дело будет
видно.

Кстати, интересно было бы узнать, что говорят про картину,
как находят ее москвичи-художники?»646

«Я знал, что если картину нельзя видеть на Мясницкой, —
отвечал Павел Михайлович 6 апреля, — то, разумеется, также
нельзя и в Лаврушинском переулке, потому и не рассчитывал
выставлять ее в галерее, пока не разъяснится гонение; но на
другой день по получении ее с меня взяли подписку в том, что
ее не выставлю. До переезда на дачу она будет спрятана, по
отъезде нашем на дачу поставлю на мольберте в одной из жи-
лых комнат; когда будет сделана пристройка в галерее (пола-
гаю, в начале зимы), выставлю ее в особой комнате, запертой
для публики. Картина на выставке освещалась очень плохо, а
в галерее с верхним светом освещается превосходно, так что
она должна освещаться именно таким способом. Как кому нра-
вилась и чем кому не нравилась, передам Вам лично, так как
около 12-14-го числа рассчитываю быть в Петербурге...»647

Дипломатическое молчание П.М. Третьякова о реакции на
картину москвичей, в том числе и художников, объясняется, ве-
роятно, многочисленными отрицательными отзывами, который
зная нетерпимый характер своего корреспондента, Павел Ми-
хайлович не решился запечатлеть на бумаге.
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Критика

Как это видно уже из приведенного письма К.П. Победонос-
цева, картину Репина не одобряли многие...

Последнее обстоятельство отмечал и сам И.Е. Репин, жалу-
ясь П.М. Третьякову: «Мне очень обидно отношение ценителей

к этой моей вещи»648.
О том же писал и И.Н. Крамской, свидетельствуя о таких,

например, и довольно частых, отзывах о картине: «Что это
такое? Как можно это выставлять? Как позволяют. Ведь это
цареубийство»649.

Впечатление о реакции людей благонамеренных, обладаю-
щих не только общей культурой, но и подлинной гражданской
позицией, можно составить на примере профессора Академии
художеств Ф.П. Ландцерта (1833+1889)*.

«...Художник впал в шарж и непозволительное безвку-
сие, — говорил он открыто (уже тогда для этого требовалось
известное мужество) учащимся Академии,— представив,
вместо Царского облика, какую-то обезьяноподобную физио-
номию. В сознании каждого из нас, на основании впечатлений,
вынесенных из чтения исторических повествований, из худо-
жественных пластических или сценических воспроизведений
личности Иоанна Грозного, составился известный образный
тип этого Царя, который не имеет ничего общего с представ-
ленным на картине г. Репина»650.

И такой образ «царя», вышедший из-под кисти Репина, во-
все не был случайностью. Кривизна позвоночника этого персо-
нажи картины, как отмечали специалисты в области анатомии,
«находится в полнейшем контрасте с положение головы: голова
Разогнута, т.е. откинута назад, а позвоночник согнут почти до
крайнего предела сгибания, чего, без большого усилия, чело-
веку сделать невозможно, потому что те же самые мышцы, ко-

* Федор Петрович окончил курс Медико-хирургической академии,
заняв там кафедру анатомии. Преподавал анатомию в Академии худо-
жеств, на Высших женских врачебных курсах и в училище фельдшериц
при Рождественской больнице в Петербурге.
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торые сгибают шейную часть позвоночника, наклоняют голову
вперед. Этот резкий и ненормальный для человека контраст, сам
по себе, помимо выражения лица, придает всей скорченной фи-
гуре отца нечто обезьянообразное»651.

Не отрицали этого и горячие поклонники картины. «Изо-
бражен, — передавал свои впечатления И.Н. Крамской,
просто какой-то не то зверь, не то идиот [...], который воет от
ужаса...»652

Часто совершенно безответственный в своих высказыва-
ниях, гр. Л.Н. Толстой* по силе реалистического воплощения
ставил репинский образ Царя Иоанна в один ряд с Федором Ка-
рамазовым Ф.М. Достоевского. «У нас была геморроидальная
полоумная приживалка старуха, — писал он в 1885 г. Репину, —
а еще есть Карамазов-отец — и Иоанн ваш — это для меня со-
единение этой приживалки и Карамазова, и он самый плюгавый
и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть...»653 Ват
так, должны, и точка.

«Представь себе Грозного, — писал В.М. Гаршин, — с ко-
торого соскочил царь, владыка, — ничего этого нет: перед то-
бой выбитый из седла зверь...»654

Более того, Русский Царь — изобразительно — точный ско-
лок с вампира в картине «Ночной кошмар» (1802) немецкого
художника Генриха Фюссли (1741 - 1825), которую вполне мог
видеть Репин во время своих заграничных вояжей.

* В воспоминаниях одного из Великих Князей сохранились свиде-
тельства о таком параллельном сознании «Великого Льва»: «Толстой спе-
циализировался в разоблачениях "жестокостей" Императора Николая I.
Однажды брат мой, историк Николай Михайлович, в длинном, строго
обоснованном и очень учтивом письме указал Толстому на неоснова-
тельность его безсмысленных обвинений. И получил из Ясной Поляны
курьезный ответ: Толстой признавал свое "глубочайшее уважение пред
патриотической политикой" нашего Деда и благодарил моего брата з
"интересные исторические сведения". А тем временем никто не мешал
продаже памфлета Толстого, тогда как традиции нашей Семьи не позво-
ляли издать полемику Великого Князя Николая Михайловича с владель-
цем Ясной Поляны» {Вел. Кн. Александр Михайлович. Воспоминания. М.,
1999. С. 186).
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Все это художнику и интерпретаторам его творчества хоте-
лось нушить зрителю. Но были те, кто не поверил и, не побо-
явшись террора общественного мнения, бросил непосредствен-
но глаза автору: «Грим Иоанна Грозного скорее применим для

роли старика — еврея вроде Шейлока*...»655

Одни, писал очевидец, «смотрели на "Ивана Грозного" как
на дерзкую попытку низвести деяния Венценосца на степень
обыденного преступления убийцы-психопата. Репину они не

могли простить этого развенчивания Царя. Додуматься до та-
кой темы, по их мнению, мог только революционно настро-
енный разночинец. Для них картина была безоговорочно кра-
мольной, и чем лучше, чем сильнее она написана, тем хуже,
ибо тем она действеннее и зловреднее. Другие [...] видели в
картине новый взрыв протеста против кровавого царского про-
извола и чудовищного гнета, ставшего особенно невыноси-
мым после 1 марта 1881 г. Так или иначе, но "Иван Грозный"
был воспринят — и слева и справа, — как знамя борьбы. Это
сделала не столько сама тема, сколько сила выражения. Такой
могучей иллюзорности [...] в передаче жизни до Репина еще не
бывало»656.

Под напором неоспоримых фактов, в конце концов, и сам
Репин вынужден был признать неисторичность своей картины.
При этом он попытался стать в позу «непонятого».

«Вы меня очень тронули, очень обрадовали,— писал
И.Е. Репин в 1890 г. толстовцу И.И. Горбунову-Посадову, — Ва-
шим глубоким прочувствованием моей картины Иван Грозный.
Я именно и хотел изобразить то, что Вы мне написали; но так
как до сих пор почти все находили совсем другое, то я понял,
что я не достиг желаемого в труде и должен был молчать. Не
кричать же мне было: "Гг., я не то хотел сказать!" Поэтому Вы
поверите внутреннему восторгу человека, когда его кто-нибудь
поймет... Да-да, конечно! О, как я счастлив, что хоть Вы меня
поняли... Но самообольщаться не следует. Все-таки, значит, вы-

ражено не вполне, если не всем понятно, — надо стараться. Вы

* Имеется в виду персонаж пьесы У. Шекспира «Венецианский ку-
ПеЧ» (1596). -С.Ф.
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исключительная натура, Вы поэт, Вам достаточно намека, что-
бы Ваша отзывчивая, гибкая душа разыгралась и создала бы на-
стоящую, глубокую идею развития излишества страсти в чело-
веке и их кару этим прощением пострадавшего...»657

Самим своим появлением картина Репина поставила вечны
вопросы: Все ли дозволено художнику? И если нет, то где гра-
ницы дозволенного в искусстве?

С этой точки зрения плодотворно обратиться к выбору
художником момента, изображенного на картине.

Автор классических трудов по эстетике Г.-Э. Лессинг
(1729 - 1781) говорил в связи с этим о «плодотворном момен-
те», тесно связанном с сотворчеством зрителя автору произ-
ведения. «...Плодотворно только то, что оставляет воображе-
нию свободное поле. Чем больше мы глядим, тем более мысль
наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль,
тем больше возбуждается воображение. Но в целом развитии
какого-нибудь нравственного потрясения всего менее имеет
это свойство его высший момент. За ним уже не остается ни-
чего больше; показывать же глазу этот момент, т.е. конечный
предел, значит — связывать крылья фантазии и принуждать ее
заниматься низшими против него, слабейшими образами, над
которыми господствует и стесняет свободу фантазии данная
полнота выражения»658.

О том же писал свое время известный немецкий философ
Ф. Ницше: «...В художественных произведениях не должна от-
сутствовать та черта, за которую не следует переступать твор-
ческой грезе, чтобы не действовать на нас болезненно, чтобы и
иллюзия не показалась нам грубой действительностью»659.

Разбирая с этой точки зрения картину И.Е. Репина,
проф. Ф.П. Ландцерт приводит в качестве примера картину
древнегреческого художника Тимомаха «Медея». «Медею, -
пишет проф. Ландцерт, — он изобразил не в тот момент, когда
она совершает самое убийство детей, но за несколько минут
до оного, когда материнская любовь еще борется в ней со зло-
бою. Мы предвидим уже исход этой борьбы; уже наперед при
одном виде суровой и разъяренной Медеи, мы содрогаемся, и
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наше воображение далеко опережает все, что живописец мог бы
наше дставить нам в эту страшную минуту»660.

Но «художник, — пишет далее профессор, — без сомнения,
может взять для изображения и момент, представляющий конец

действия; но, если это — убийство, он должен, чтобы не оскор-
бить эстетического чувства зрителей, уметь отвлечь их внима-
ние от жертвы...»661

В качестве еще одного примера такого подхода он приводит
картины французских художников Бодри и Авиа «Шарлота Кор-
де», на которых внимание зрителя сосредотачивается «на пре-
лестной фигуре Шарлоты, а убитый Марат отходит совершенно
на второй план»662.

Предвидя обвинения в «несовременности» и в отживших
подходах, проф. Ф.П. Ландцерт писал: «Нельзя отрицать того,
что, с преобразованиями в быте, нравах и понятиях людей, —
словом, с умственным и вещественным обновлением, должно
было последовать и обновление искусства.

Вы совершенно правы, так как не подлежит сомнению, что
искусство освобождается от устарелых преданий, господство-
вавших в продолжение многих столетий. Уже Гете указывал на
единственное условие для создания изящных произведений.
"Наполняйте ваш ум и сердце, — говорит он, — идеями вашего
времени, и произведения не замедлят явиться".

Каждое художественное произведение должно однако же
отвечать основному условию искусства; и при ныне господ-
ствующей культуре оно также должно быть эстетично. [...]

Общее направление культуры нашего времени увлекло и ху-
дожество из области классицизма в область реализма. Но разве,
будучи последователем реализма, нельзя оставаться эстетич-
ным, или, иначе говоря, здоровым и чистым?

С естественноисторической, ныне преобладающей точки
зрения, красота совпадает с целесообразностью. Она идентична
со здоровьем, в самом обширном значении этого слова. Здоро-
вые зубы — красивы, потому что они целесообразны. Высокий
и хорошо сформированный лоб — красив, ибо он целесообра-
зен и ручается за психические достоинства в борьбе за сущест-
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вование. Узкотазая женщина — безобразна, потому что ее узкий
таз заставляет опасаться за участь ее потомства. Плоская грудь
у женщины — безобразна, потому что предвещает голодание
новорожденного дитяти»663.

Прервем здесь цитату старого профессора Санкт-Петер.
бургской Императорской Академии художеств, чтобы еще раз
осознать, как далеко мы уплыли за сто с лишним лет. Сила, кра-
сота и здоровье уже подозрительны. Мы научились стыдиться
даже самой нормальности. Наоборот, выставляются напоказ
всевозможные отклонения от нормы, уродства и даже извраще-
ния. Скоро будет просто стыдно и неполиткорректно быть нор-
мальным, здоровым, верующим. Откуда это идет — нетрудно
догадаться, если обратить внимание, какая именно «общность»
сосредоточила в себе все эти признаки вырождения, кто явля-
ется глашатаями этой вселенской навязываемой пока еще, по
крайней мере, умственно нормальным шизофрении.

Но далее. «Все это, пожалуй, и верно, —замечаетФ.П. Ланд-
церт, — но еще далеко не определяет художественной красоты,
понимание которой нуждается в известной степени умствен-
ного развития. Красота есть понятие отвлеченное, обуславли-
ваемое различным строением и развитием самого мозга. Для
негра, негритянка столь же привлекательна и составляет такой
же идеал красоты, как для нас женщины, олицетворенные ки-
стью Рафаэля и Мурильо. Но разве все мы понимаем красоту
этих произведений? Нет! Для того, чтобы наслаждаться ею, не-
обходима еще известная степень умственного и нравственного
развития.

Как ни менялись бы с течением времени исторические ус-
ловия, взгляды, понятия и обычаи, сердце человека остается в
сущности всегда неизменным, а художественное произведение
действует всегда одновременно на ум и на сердце. Le beau agit
toujours simultanement sur la sensibilite et sur Г intelligence*.

Нельзя не признать, что, если, с одной стороны, вследст-
вие успехов цивилизации, общество вообще становится об-
разованнее и, следовательно, гуманнее, то, с другой, — тем

* Прекрасное всегда одновременно действует на чувства и разум (фр-г
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резче неприятнее действуют явления крайнего цинизма и
разнузданности, которыми так богато наше время. Общество
изверилось и все изведало уже в юношеском возрасте. Оно

жаждет сильных ощущений и сенсационные картины прихо-
дятся ему как раз по вкусу»664.

В связи со сказанным встает и еще одна важная пробле-
ма: соответствие уровня мастерства степени развития лич-
ности творца.

Потому-то Репин, внутренне понимая это, так гневался в
свое время на циркуляр министра просвещения И.Д. Делянова
от 5 июня 1887 г., ограничивавший прием в классические гим-
назии детей кухарок, кучеров, прачек, поваров, мелких лавоч-
ников и т.д. (за исключением «разве одаренных гениальными
способностями»). Илья Ефимович буквально неистовствовал:
«...Многочисленнейший русский народ молчит; он получил
пощечину, как в крепостные годы было, и молчит. Официаль-
но объявлено, что наши кучера, повара, кухарки — подлый на-
род и на детях их лежит уже проклятие париев. И весь народ,
для которого кучера и прочие уже высокопросвещенные люди,
весь этот многочисленный и сильнейший народ молчит. И он
испорчен падением, и он падал несколько раз с высоты сво-
бодных дум, на которые его не раз подымали вожаки... Он рас-
трескался и ослабел»665.

Но следовало бы, по крайней мере, выслушать и другую
сторону. «...Хотят, чтобы масса кухаркиных, дворниковых де-
тей, — писал кн. В.П. Мещерский в ответ на критику этого за-
кона, — лезла наверх и в силу образования занимала те места,
которые прежде предоставлялись в силу воспитания, соединен-
ного с семейными преданиями! Короче говоря, хотят, чтобы и
мы пришли к тому ужасному состоянию равенства, которое во
Франции провело массы наверх, и в потоках крови сперва, а по-
том рядом измен, преступлений, насилий над личностями все и
всех смешало в одну мутную и подчас мрачную массу полити-
ч е с к о й интеллигенции; после чего, каждый это знает, наступает
конец государства как нации людской и остается подобие его
как муравейник без Бога, без чести и без правды!»666

— 211 —



Репин не желал думать о том, что будут делать дети прислу
ги, получив не соответствующее их реальному положению об
разование. Это неминуемо толкало бы их к мести; гнало бы их в
революцию, в террор. И нашлось бы немало тех, кто подсказал
бы «недогадливым», что делать. А среди них, едва ли не пер.
вые, были — Репин и его картина!

Но что же, однако, полотно И.Е. Репина с точки зрения заяв-
ленных принципов? — Художник, по мнению проф. Ф.П. Ланд,
церта, «преступил те границы, в которых может вращаться ху-
дожественное творчество. Он принес в жертву выразительности
художественную красоту, но не достиг выразительности. Он как
бы не желал понять, что столь резкою и грубою апелляциею к
чувствам толпы он уничтожил серьезность и достоинство всего
произведения»667.

Однако Илья Ефимович погрешил не только против истори-
ческой правды и принципов высокого искусства.

Тот же проф. Ф.П. Ландцерт, читавший курс пластической
анатомии в Академии художеств, писал, обозревая картину с
профессиональной точки зрения:

«Лицо выписано и прочувствовано превосходно, но, к сожа-
лению, черепа у сына почти вовсе не оказывается. Пальцы пре-
восходно нарисованной левой руки отца хватили за наружный
угол глаза сына, тогда как запястье этой руки находится далеко
за ухом, почти на затылке; между тем, запястье, при нормальной
развитости черепа, должно было бы совпадать с ушною рако-
виною. Между рукою, т.е ладонью левой руки отца, и его ртом
расстояние так мало, что тут может поместиться лишь плоское
тело, а не шаровидный формы череп, по размеру соответствую-
щий величине лица.

Вообще анализ рисунка приводит меня к тому убеждению,
что художник или вовсе не пользовался натурой, или же он ри-
совал с натуры отдельно фигуру отца и фигуру сына, а затем,
уже от себя, составил их вместе. [...]

Композиция картины [...] так слаба, что с первого взгляда на
нее кажется, будто нарочно убрали из изображенной горницы
всё, что могло мешать происшедшему тут поединку»668.
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«Хлопочут! — в известной своей манере и с хорошо понят-
ными чувствами писал в ответ на критику Илья Ефимович. —

О моей рекламе заботятся. [...] ...Как они раздувают мой успех;
наполовину посетителей я обязан их усилиям запретить»669.

Немало нареканий вызвало буквально море крови на кар-
тине, никак не соответствовавшее ни законам физиологии, ни

законам эстетики.
Так, известный профессор анатомии Московского универ-

ситета Д.Н. Зернов (1843tl917), по словам М. Волошина, «во
время своих лекций по анатомии имел обыкновение [...] приво-
дить как образец анатомической ошибки, рану Царевича Ива-
на. При такой ране в висок, говорил он, крови не может вытечь
больше полустакана.

Между тем на картине ее так много, как будто здесь зареза-
ли барана. И хотя она только что пролита, она успела уже стать
черной и запекшейся. Но раз мы знаем, что это не кровь, а "клю-
квенный сок", текущий в таком количестве и такого цвета, как
необходимо режиссеру для достижения совершенно определен-
ного сценического эффекта, то мы не будем слишком придирчи-
вы к анатомической реальности»670.

Да, «кровь написана действительно превосходно, — отме-
чал и проф. Ландцерт, — но неужели такой, без сомнения да-
ровитый художник, как г. Репин, нуждался в столь дешевом
средстве, чтобы произвести впечатление? В погоне за эффектом
утратились совершенно благородство, чистота и сила выраже-
ния целого произведения, т.е. поблекла идея, и во всей яркости
сказалась тенденция»671.

По этому поводу известный в свое время доктор написал да-
же специальную статью672. Еще не читавший ее Репин писал о
ней с издевкой: «Будем пить чай и посылать автора статьи a tous
les diables — догадываюсь, что эта статья об Иване Грозном, то
есть что не могло быть так много крови при убийстве сына. Все
это вздор, конечно, но прочтем, прочтем. Мало ли вздору сита-

Даже сторонники Репина понимали правоту критики, пы-
аясь, правда, найти этому совершенно немыслимые оправда-
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ния. Они писали о многочисленных промахах и даже «прямых
неграмотностях». Но при этом, все равно, Репин «тысячу раз
прав, что грешит против физиологии, ибо это грехи шекспи-
ровских трагедий, грехи внешние при глубочайшей внутрен-
ней правде»674.

«Можно было бы обойтись и без крови. При смертельных
ударах острым орудием бывают незаметные внутренние крово-
излияния. Но был ли бы тогда понятен тот полный жалости и
раскаяния ужас на лице Иоанна, который и есть психологиче-
ская задача картины?»675

А значит, изобразим неправду, напишем так, как в действи-
тельности никогда не бывает?..

Неправда, ложь и есть суть этой картины...
Но не забудем и то, что «сила ее [картины] настолько вели-

ка, что ее трудно выразить словами. [...] Репин выбрал момент,
который средствами живописи можно выразить сильнее, чем
словом»676.

При этом никто не задается вопросом: можно ли при внеш-
ней неправде (когда всё: и исторические факты, и изображен-
ные предметы, и законы физиологии, и анатомия перевраны)
изобразить главную внутреннюю правду?..

И все же критикой Репин был сильно раздражен и уязвлен.
«...Ненавижу, — писал он П.М. Третьякову, — отношения к ис-
кусству аналитические, когда к нему подходят с анатомическим
ножом, рассудочно... тут, кроме сухого мудрования и старческо-
го брюзжания, ничего не жди; всякий будет извлекать из себя
архивную пыль эстетических премудростей и навязывать их
картине»677.

Не написавший о ХШ-й Передвижной из-за не нравившейся
ему картины Репина ни строки, Стасов, ясно отдавая себе от-
чет в силе аргументов противной стороны, вынужден был все
же взяться за перо. Так появилась получившая скандальную из-
вестность его статья «По поводу лекции профессора Ландцерта
о картине Репина»678.

Своим крайне развязным тоном она немедленно вызвала
ответные действия. Августейший глава Императорской Академии
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мии художеств Вел. Кн. Владимiр Александрович 15 мая 1885 г.
обратился к товарищу министра внутренних дел И.Н. Дурново:
"Стасов не только позволяет глумиться самым безцеремонным
образом в выражениях, переходящих всякие границы терпимо-
сти, над Императорскою Академиею художеств, но он, кроме

того, старается защищать картину, неодобренную и запрещен-
ную [...] —В статье Стасова совершенно искажен смысл лекции
профессора Ландцерта, искажен, конечно, умышленно для того,
чтобы, пользуясь этим приемом, как можно лучше достичь це-
ли: глумления над Академиею»679.

В галерее

Еще 27 января, когда картина была в Петербурге на Пе-
редвижной выставке, П.М. Третьяков думал о том, где ее
экспонировать.

«Придется, — писал он 27 января Репину, — нынешний год
начать пристройку к галерее, почти уже нет места»680.

«Нельзя не сочувствовать, — отвечал 29 января явно поль-
щенный Репин, — этой колоссальной, благородной страсти, ко-
торая развилась в Вас до настоящих размеров. Еще пристройка!
Да, Вы шутить не любите и не способны почить на тех почтен-
ных лаврах, которые справедливо присуждены Вам всем обра-
зованным MipOM. Вы хотите создать колосса»681. А подхвалив,
давал практический совет: «Я думаю, что работы мои выиграют
от бокового света, потому что они писаны при боковом свете»682.

Известие о покупке П.М. Третьяковым скандальной карти-
ны И.Е. Репина пробудила интерес москвичей к самой галерее
(запретный плод, как известно, сладок). «Теперь, — сообщал
Павел Михайлович в письме художнику 10 марта, — несколько
поуспокоилось, а то все шла публика смотреть картину; мно-
гие, никогда не бывавшие в Галерее (Андрей [служащий гале-
реи. — С.Ф.] всех помнит, да сейчас и видно кто первый раз —
ищет входа и не знает, как взойти), спросят: пришла ли картина

Рпина? узнают, что не пришла, и уходят, не полюбопытствуя
взглянуть даже, что за Галерея такая»683.
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Считается, что определенную роль в отмене запрета на
картину сыграл близкий знакомый И.Е. Репина академик
А.П. Боголюбов684.

Как бы то ни было, но П.М. Третьяков получил следующее
уведомление от 10 июля известного своим крайним юдофиль-
ством Московского генерал-губернатора кн. В.А. Долгорукова-
«Милостивый государь, Павел Михайлович, Государь Импе-
ратор всемилостивейше соизволил разрешить Вам картину Ре-.
пина "Иван Грозный и сын Его Иван 16 ноября 1581 г." выста-
вить в Вашей частной галерее художественных произведений.
О таковом Высочайшем повелении имею честь уведомить Вас
милостивый государь...»685

Третьяков немедленно (11 июля) известил об этом Репина:
«Сегодня получил письменное извещение князя В.А. Долго-
рукова, что Государь Император всемилостивейшее соизволил
разрешить картину Вашу выставить в галерее, о чем и спешу
Вам сообщить»686.

«Благодарю Вас, дорогой Павел Михайлович, за сообще-
ние об амнистии, — писал обрадованный Репин, — хотя я здесь
слыхал, что Государь и не думал запрещать выставлять в га-
лерее; это переусердствовали в Москве; они получили приказ
снять с выставки и не допускать распространение воспроизве-
дений, а запрещение в галерее придумали сами»687.

С тех пор запрету картины, сначала среди «передового»
либерального общества России, а потом и в официальной ис-
ториографии вопроса в СССР, придавалось исключительно по-
литическое значение, исключительно как произведению анти-
самодержавному. Однако, как совершенно справедливо писал
М. Волошин: «Ее временные запрещения были вызваны вовсе
не соображениями порядка государственного, а какими-то опа-
сениями характера общественно-психологического, которые
было трудно формулировать. Поэтому, в конце-концов, она бы-
ла разрешена»688.

На эти неосознанные смутные непроговоренные мотивы
М. Волошин указал позднее, когда приводил пример из клас-
сической истории: «...Современник Эсхила, трагический поэт
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Фриних был изгнан из отечества за то, что его трагедия, изо-
бражающая гибель Сард, дала такое натуралистически схожее

изообращение недавнего национального бедствия, что никто из
зрителей ее не мог удержаться от слез. Он был наказан за то,

что его искусство было не очищением, а издевательством над
состраданием зрителей»689.

Каковы же были впечатления посетителей галереи от картины?
«Свойство этой картины таково, — писал М. Волошин, что

почти никто не останавливается перед ней подолгу. Она не столь
потрясает, сколько ошарашивает зрителя и лишает его мужест-
ва рассмотреть ее подробнее. Она вызывает истерики с первого
взгляда. Перед нею можно видеть дам, вооруженных флакона-
ми с нюхательной солью, которые, поглядев, закрывают глаза,
долго нюхают соль и потом решаются взглянуть снова. Многие
проходят через комнату, где она висит, отворачивая и закрывая
глаза. [...] Впечатление, произведенное картиной Репина, безус-
ловно, вредно. [...] О нем говорят прошлогодние доклады учи-
телей городских училищ, констатирующие особое нервно-воз-
бужденное состояние детей в течение нескольких дней после
посещения Третьяковской галереи»690.

Значит, и детей приводили к сей картине, надо полагать, для
того, чтобы приобщиться к «русской» истории...

Но и это не всё.
Вот как описывал свои впечатления один из сыновей

Вел. Кн. Константина Константиновича (известного поэта К.Р.):
«Будучи в Москве, мы осмотрели и ее и, конечно, побывали в
знаменитой Третьяковской галерее. Мне особенно понравились
картины Верещагина, изображающие случаи из русско-турец-
кой войны 1877-1878 гг. Очень сильное впечатление произве-
ла на меня картина Репина, висевшая одна, в отдельной зале, и
изображающая убийство Иоанном Грозным Своего Сына. Я с
трудом от нее оторвался»691.

Однако к картине в Третьяковскую галерею ходили не только
любители пощекотать нервы.

«Многое, — писала искусствовед О.А. Лясковская, — свиде-
тельствует о том, что современники художника сделали все об-
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щественно-социальные выводы, на которые их толкало содержа-
ние картины Репина...»692

«Еще нигде не описаны те переживания революционеров, —
вспоминал один из ближайших сотрудников Ленина В.Д. Бонн-
Бруевич, — те клятвы, которые давали мы там, в Третьяковской
галерее, при созерцании таких картин, как "Иван Грозный и сын
Его Иван"... как та картина, на которой гордый и убежденный
народоволец отказывается перед смертной казнью принять
благословение священника»693.

* *

Вскоре после «Ивана Грозного» И.Е. Репин меняет свою
жизнь, а вместе с ней и жену. Окончательный разрыв суп-
ругов последовал в 1887 году. «Основной причиной разрыва
было, по-видимому, то, что образ жизни Репина в Петербурге
сильно изменился по сравнению с Москвой. В Москве семья
жила довольно замкнуто, художник все свои силы отдавал
работе и, несомненно, искренняя любовь привязывала его к
жене и детям. Переселившись в Петербург, Репин, уже про-
славленный художник, хотел жить открытым домом, а для
роли хозяйки гостеприимного салона, наполненного разны-
ми, часто мало знакомыми людьми, Вера Александровна не
подходила»694.

Вот так все просто, словно в модной тогда среди нигилистов
теории «стакана воды».

«Я только мог и могу сожалеть о происшедшем, — писал
со свойственной ему деликатностью воспитанного человека
П.М. Третьяков, — так как я, как людей, любил Вас обоих. [...]
Очень жаль! И как это часто теперь случается»695.

С Натальей Борисовной Нордман, «немолодой, некраси-
вой, небогатой умницей»696, девятнадцатью годами моложе его,
Илья Ефимович познакомился на Всемiрной выставке в Париже
в 1900 г.

При ней были заведены «Пенаты», а также расширился круг
общения художника.
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«Иногда, — вспоминал писатель Б.А. Садовской, — на даче
Репина "Пенаты" устраивался вегетарианский обед. На него я яв-
лялся, плотно закусив. Гостей ожидал суп из сена и грибные кот-
летки, на десерт орехи и виноград. Все подавалось сразу. Круг-
лый стол вращался и делал прислугу лишней. Для осуществления
равенства кухарки, прачки и дворник садились с господами»697.

Секретарь Религиозно-философского общества СП. Каб-
луков оставил довольно подробные описания своих визитов в
«Пенаты»— «и знаменитый вегетарианский стол Н.Б. Норд-
ман-Северовой, и организуемые ею концерты-"чаепития с наро-
дом", и танцы под гармошку и частушки, и уроки кройки и ши-
тья в беседках. Сапожники и другие гости "из народа" пели под
балалайку антиправительственные частушки о русско-японской
войне, о забастовках и Царском манифесте. Каблуков приводит
типичный образчик "народного творчества" с одобрительными
намеками на деятельность террористов (на самом деле— не-
точно воспроизведенное четверостишие из стихотворения "Че-
пуха" Саши Черного):

Положили апельсин
У Дворцова моста,
Где высокий Господин
Небольшого роста.

Каблуков прямо заявляет, что вкусы Репина весьма сомни-
тельны, и хотя уклад в имении зависит прежде всего от его же-
ны, все же, по мнению Каблукова, сам этот жизненный выбор
не говорит о большом уме художника. Судя по тому, как резко
высказывается о впервые увиденной им Нордман-Северовой
достаточно терпимый Каблуков, можно представить себе, что
это была за особа»698.

Резко отрицательно относился к Нордман и В.В. Розанов.
Судя по дошедшим до нас записям, Илья Ефимович произво-
дил на писателя «прямо какой-то ужас с форнариной своей»699.
В декабре 1913 г. он даже опубликовал весьма едкий фельетон
о ней — «Женщина-пылесос и ее лекция в зале Тенишевского
Училища»700.
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«Какая ложная, притворная жизнь Р[епина];— писал
В.В. Розанов в "Уединенном", — какая ложная, притворная, не-
выносимая вся его личность. [...]

Тяжело ли ему? Я не замечал. Он кажется вечно счастли-
вым. Но как тяжко должно быть у него на душе.

Около него эта толстая красивая женщина, его поглотив-
шая — как кит Иону: властолюбивая, честолюбивая и в то же
время восторженно-слащавая. Оба они погружены в демокра-
тию, и — только и мечтают о том, как бы получить заказ от Дво-
ра. Точнее, демократия их происходит оттого, что они давно не
получают заказов от Двора (несколько строк в ее мемуарах)»701.

Скончалась Наталья Борисовна 28 июня 1914 г. в Швейцарии,
в окрестностях Локарно, опекаемая семьей князя-революционера
П.А. Кропоткина. На похороны Репин не поспел...

В свое время в эмигрантском журнале «Мосты» была
опубликована странная заметка Г.Ю. Репина, внука художни-
ка. Автор утверждал, что «внезапная смерть Нордман-Северо-
вой была, возможно, всего лишь инсценировкой: почувствовав
неминуемость расставания с художником из-за надвигающей-
ся старости, она разыграла за границей смерть. Никто при ее
кончине не присутствовал, а самое главное, по утверждению
автора, как-то раз из окна поезда в Финляндии Репин видел
очень похожую на Нордман-Северову женщину и был абсо-
лютно уверен, что это была она»702.

* * *

К работам собратьев, трактовавших образ Грозного Царя по-
иному, И.Е. Репин относился весьма ревниво. В каждой такой
картине он видел покушение на свое полотно и, как прави-
ло, реагировал весьма болезненно и ядовито. Одной из жертв
такой ревности был известный русский художник Виктор
Михайлович Васнецов.

«Конечно, центром юбилейной выставки, — писал сестре
27 февраля 1897 г. М.В. Нестеров, — будет "Грозный" Виктора
Михайловича. У него был уже и Третьяков, сказал ему, что от
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впечатления Грозного он не может отделаться, что-де с ним ред-
ко бывает»703.

В письме своему знакомому художнику А.Н. Бенуа М.В. Не-
стеров уточняет: «Картина эта написана по очень давно сде-
ланному эскизу, написана быстро и потому несколько условно,
декоративно, в ней главное — это характеристика, психология
Грозного. Он изображен идущим от ранней обедни — один по-
сле "тяжких дум и казней", с душой страдающей и бурной. Тип
Царя не взят отрицательно, он скорее ближе подходит к эпичес-
кому — народному и пушкинскому»704.

И вновь своей сестре: «Лучшего "Грозного" у нас не было.
Антокольского кажется бледен. У Репина не Грозный, а обезь-
яна. Шварц тоже лишь в намеке дает то, что Васнецов во всю
силу своего огромного таланта»705.

В связи с васнецовской картиной И.Е. Репину трудно было
удержаться от колкостей.

«Над "Грозным", — свидетельствовал все тот же
М.В. Нестеров, — сильно острят все с Репиным во главе.
Репин ходит со мной по выставке, останавливается перед
"Грозным", замечает вскользь: "Обидели Грозного", дальше:
"Что это у него в руке — очки?" Я говорю — "лестовка", —
и все в этом роде. И, тем не менее, "Грозный" уже приоб-
ретен Третьяковым за 15 тысяч рублей. Перед отправкой из
Москвы у Васнецова были Вел. Кн. Сергей и Павел и справ-
лялись о цене...»706

Критика его «Ивана Грозного» не обезкуражила Репина. Он
и далее работал над темой, продолжая развивать идею ненавис-
ти к Царской власти.

В 1909 г. он задумывает новый вариант картины под перво-
начальным названием «Сыноубийца». В 1910-1911 гг. он экспо-
нировался на XXXIX Передвижной выставке.

«Эскиз готов, — сообщал он из Пенат художнику В.К. Бялы-
ницкому-Бируля. — Кажется, я уже сообщил Вам, что я варьировал
тему Грозного своего.

Сцена происходит в "приемной" (парадный Тронный зал),
Она расширена значительно. Стиль, смесь персидского с ренес-
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сансом. В высокие деревянные хоромы проникают солнечные
лучи с верхних окон.

"Передняя" обставлена дорогими сюрпризами (награблен-
ными большей частью у слабых соседей), чтобы послам "в нос
бросалось".

Развращенный до безумия деспот находится в следующем
периоде своей казни. Он ревет белугой. Отвратительный, жал-
кий, несчастный палач наказан, наконец. Он сознал, что убил
свою династию, убил свое царство...»707

Просто какая-то животная злоба, сипящего из-за захлест-
нувшей горло художника собственной удавки.

Но с чем, однако, все это корреспондируется? — А с пись-
мами самого Ильи Ефимовича.

Итак, зачинайся русский бред...
«Всплывает все виднее вся гнусность наших вожделений

на Японию... Есть еще сколько задору у этих глупцов — дика-
рей! — Потерявши Бога и совесть, они готовы на новые и без-
конечные злодейства. Однако лучшая часть народа давно уже
готова надеть вериги покаяния за все громадные прежние грехи
насилия... И придется ей (России) смириться и расплачивать-
ся за свои варварские подвиги — было время, она величалась
ими — теперь: это презренные, черные, кровавые пятна на ее
совести... — Если бы только их смыть?.. Эти животные не чув-
ствуют гнева Самого Бога!

И представьте: пусть случилось бы по их желанию — они
победят, завоюют Японию... Что, какой результат для всего че-
ловечества?! — Невежественный держиморда сел бы угнетате-
лем всех лучших сторон человеческого духа... Нет, Бог этого не
допустит. Нашлись бы коллективные силы [sic!] упрятать неле-
пого варвара и взять под опеку его Царство...»708

«Сегодня знаменательный для нас день, — писал он об от-
крытии I Думы, — вся Россия ждет своего нравственного освобо-
ждения, своих прав, которые завоевали для нее благороднейшие
сыны ее. В продолжение ста лет уже истинные русские герои не-
сли свои пылкие головы на алтарь отечества; казалось, ничем не
пробить невежественной брани Держиморды, который, наподо-
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бие свиньи, величался своими грабительскими, разбойничьими
привилегиями, окружая их ореолом свыше, втирая очки глупцам,
рабам и приживалкам с потерянною совестью. Держиморды ве-
рили только в непоколебимость своего престижа...»709

Таков был этот «великий сын Русской земли»!

«Катастрофа»

16 января 1913 г. в Третьяковскую галерею пришел человек.
Постоял около «Боярыни Морозовой» Сурикова, затем реши-
тельно повернулся, подошел к картине Репина «Иван Грозный
и сын Его Иван», постоял и, молниеносно выхватив сапожный
нож, нанес по полотну три удара.

Он буквально исполосовал центр картины.
Вязавшие его смотрители слышали его бормотание: «Кровь!

К чему кровь! Долой кровь!» По другим свидетельствам: «До-
вольно крови! Довольно крови!»

Напавший на картину оказался старообрядцем, причем ико-
нописцем, сыном крупного мебельного фабриканта. Звали его
Абрам Абрамович Балашов.

Газеты сообщали: «16 января, в 12 часу дня, в Третьяков-
ской галерее, по Лаврушинскому переулку, имел место следую-
щий небывалый случай: была изрезана известная картина Репи-
на — "Убийство Иоанном Грозным своего сына". В это время
среди прочих посетителей в художественную картинную Треть-
яковскую галерею пришел прилично одетый молодой человек.
Это был московский домовладелец Абрам Абрамов Балашев,
29 лет, проживающий в своем доме, по Кладбищенскому проез-
ду, по профессии — иконописец. Бегло просмотрев некоторые
картины, Балашев вошел в ту комнату, где была картина Репина.
Выхватив нож, Балашев внезапно бросился к картине и принял-
ся наносить удары. Всего нанесено три удара, причем от каж-
дого удара полотно оказалось разрезанным на 8 вершков. Все-
го в полотне испорчено 24 вершка. Порча причинена в главных
Местах картины,— прорезаны лица. Балашев был задержан,
освидетельствован врачами, признан сумасшедшим и помещен

— 223 —



в центральный приемный покой для душевнобольных. На пуб-
лику бывшую очевидицей такого дикого поступка Балашева,
порча картины Репина произвела удручающее впечатление»71 о

Совпадение этого события с начинавшимся в России как раз
в то время празднованием 300-летия Дома Романовых многим
представлялось совпадением не случайным. Правда, каждый
трактовал его, как говорится, в меру своей испорченности.

На картину, по словам нынешних апологетов художника,
«как на живого человека в 1913 году, в дни празднования 300-ле-
тия Дома Романовых было совершено покушение»711.

В 1962 г. в популярном журнале можно было прочитать, на-
пример, и такое: «Репин считал, что тот [А. Балашов] просто
хотел "выслужиться" перед царем в канун трехсотлетия»712.

Но так ли это? — Совершенно иной взгляд на причины
происшедшего был у М. Волошина, обладавшего широки-
ми познаниями не только в области живописи, но и вообще
мiровой культуры и искусства.

«Те данные, — писал он, — которые газеты сообщают об Аб-
раме Балашове, говорят о нем очень красноречиво. Он высок, мус-
кулист, красив. Он был исключен из училища (значит талантлив).
Он любитель старинных икон и книг (значит человек, обладаю-
щий настоящим художественным вкусом). Он старообрядец (зна-
чит человек культуры, а не цивилизации). Все это дает образ че-
ловека талантливого, художественно культурного, но нервного и
доведенного русской действительностью до пароксизма жалости.

Что он человек, обладающий художественно верным
чутьем, явствует из того, что он пред этим стоял в Суриковской
комнате. Суриков— большой национальный художник.
Он знает о человеческой крови не только из газет. [...] Он в
детстве своими глазами видел эшафоты и смертные казни. Он
знает, что такое человеческая кровь и ее ценность. Поэтому в
своей "Казни стрельцов" он и не изобразил ее. Он дал строгий
и сдержанный пафос смерти. Он-то сумел положить между
зрителем и художественным произведением ту черту, которой
нельзя переступить. Его картины сами защищают себя без
помощи музейных сторожей.
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Фреска «Иван Грозный с боярами» в Соборе Успения Пресвятой
Богородицы (1561 г.) Свияжского Богородице-Успенского

мужского монастыря. Конец XVI в.



Миниатюра «Приезд Ивана Грозного в Троице-Сергиевскую лавру»
Из «Лицевого летописного свода» XVI в.



Царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси.
Миниатюра из рукописной книги «Большая Государева книга,

или Корень российских Государей». 1672 г.



Парсуна (портрет) царя и великого князя Иоанна Васильевича
из Александровой Слободы. Конец XVII в.



Репродукция картины В.М. Васнецова
«Царь Иван Васильевич Грозный». 1897 г.



Репродукция картины И.Е. Репина
«Крестный ход в Курской губернии». 1880 - 1883 гг.



Репродукция картины И.М. Прянишникова «Крестный ход». 1893 г.



Репродукция картины художника И.Е. Репина
;<Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года». 1885 г.



Репродукция картины художника В.И. Сурикова
«Утро стрелецкой казни». 1881 г.



Скульптура М.М. Антокольского «Иван Грозный». Мрамор. 1875 г.



Г
Надгробный памятник на могиле

скульптора Антокольского
Марка Матвеевича

(Мордехая Матитьяху).
Автор — скульптор И.Я. Гинцбург.

1909 г. С.-Петербург,
Еврейское кладбище.
Современное фото.



Репродукция картины В.В. Верещагина
«Стена Соломона». 1884 - 1885 гг.



Репродукция акварели A.M. Васнецова
«Москва при Иване Грозном. Красная площадь». 1902 г.

Репродукция картины А.Д. Литовченко «Иван Грозный показывает
сокровища английскому послу Горсею». 1875 г.



Обетный храм Вознесения Господня в подмосковном селе Коломенском
возведен великим князем Василием Иоанновичем в благодарность

Богу за рождение долгожданного наследника
Иоанна Васильевича. 1530 - 1532 гг.



Бюст царя и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича.
Реконструкция по черепу из склепа в Архангельском соборе
Московского Кремля. Скульптор — М.М. Герасимов. 1964 г.



Надгробные плиты над могилами царя и великого князя
Иоанна Васильевича (в иноках Ионы), царевича и великого князя
Иоанна Иоанновича и царя и великого князя Федора Иоанновича

в диаконнике Архангельского собора Московского Кремля
(слева направо).

Сосуд для елея из захоронения царя и великого князя
Иоанна Васильевича. Богемия. Вторая половина XVI в.



Когда же Абрам Балашов очутился перед картиной Репина,
то конгениальность душевного состояния художника поразила
его, как молния, и он, восклицая тайные слова самого Репина
"Довольно крови! Довольно крови!", сделал по отношению к
картине тот же самый жест, который Репин в течение тридцати
лет производил над душой каждого посетителя Третьяковской
галереи. [...]

Перед картиной Репина за 30 лет впервые оказался человек,
принявший и понявший произведение с такое же точно силой и
в той же плоскости, в которой оно было задумано. Произошло
то самое явление, которое происходит, когда от звука струны из
рояля лопается большое зеркало.

Поступок Абрама Балашова никак нельзя принять за акт ба-
нального музейного вандализма. Он обусловлен, он непосред-
ственно вызван самой художественной сущностью Репинской
картины»713.

Эти строчки вышли из-под пера М. Волошина в самый день
покушения в Лаврушинском переулке!

Что касается верно подмеченной разницы между картина-
ми Сурикова и Репина, то это же, собственно, подтверждал в
поздней дневниковой записи человек, написавший некогда важ-
ную для Ильи Ефимовича статью о его картине: «Был в Третья-
ковской галерее. — Какая прелесть! Какой подарок городу! Вся
русская жизнь современная и прошлая в картинах. [...] Картина
Репина "Убийство Иваном Грозным сына" повешена скверно,
в маленькой комнатке; на картину в упор приходится смотреть.
На меня она теперь не производит впечатления. Но зато "Боя-
рыня Морозова" Сурикова заставила меня простоять перед ней
несколько минут. Сколько лиц, и какие выразительные, особен-
но женские»714.

Реставрация

О состоянии картины пресса сообщила на другой же день
после инцидента: «По осмотре картины попечителем галереи
И.С. Остроуховым, его помощником А.А. Карзинкиным и чле-
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ном совета С.Н. Третьяковым вместе с другими административ-
ными лицами повреждения были признаны хотя и серьезными
но все же поправимыми. И.С. Остроумовым была отправлена
телеграмма к И.Е. Репину с просьбой приехать в Москву и по-
мочь случившейся беде. Полагают, что картина будет под руко-
водством известного реставратора Г. Соколовского наклеена на
новый холст, и когда приедет И.Е. Репин, то восстановит испор-
ченные места картины»715.

А вот как о состоянии картины вспоминал И.Э. Грабарь: «Из
трех ударов один пришелся на лицо Грозного — от середины
виска, пересекая ухо, до плеча, — второй разрез прошел по кон-
туру носа царевича, задев щеку Грозного и уничтожив весь очерк
носа царевича, наконец третий повредил пальцы правой руки ца-
ревича, разрезал щеку у него и задел правый рукав Грозного»716.

Сохранился рассказ К.И. Чуковского о том, как И.Е. Репин
узнал об инциденте в Третьяковской галерее:

«Он сидел в столовой, и так странно было видеть его в эти
часы не в мастерской, не с кистями в руках. Я вбежал к нему,
запыхавшись, и начал бормотать какие-то слова утешения, но
уже через секунду умолк, увидав, что он совершенно спокоен.
Он сидел и ел свой любимый картофель, подливая в тарелку
прованское масло, и только брезгливо поморщился, когда На-
талья Борисовна опять повторила свое: "будто по телу ножом".
Он был уверен тогда, что картина, одна из его лучших картин,
истреблена безнадежно, он еще не знал, что есть возможность
реставрировать ее и все же ни словом, ни жестом не выдал сво-
его великого горя. Чувствовалось, что к этому спокойствию он
принуждает себя: он был гораздо бледнее обычного, и его пре-
красные, маленькие, стариковские, необыкновенно изящные
руки дрожали мельчайшей дрожью, но его душевная дисципли-
на была такова, что он даже говорить не захотел о происшедшем
несчастье»717.

Реакция на случившееся Ильи Ефимовича не замедлила по-
следовать. Роившимся в те дни вокруг него газетчикам он зая-
вил: «Вспомним о самом акте. Я испытываю боль и отвращение.
В самом деле, что такое этот поступок? Откуда он вытекает.
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Не есть ли это проявление того чудовищного брожения против
классических и академических памятников искусства, которое
растет и крепнет под влиянием всевозможных диспутов новато-
ров искусства? В самом деле, кто они, эти новаторы? Люди без
Бога, совести, религии в душе... [По др. газетной версии: как
христиане первых веков, разрушавшие божественные шедевры
античного искусства.— С.Ф.] Они проповедуют разрушение
шедевров Рафаэлей и Брюлловых. Какие-то новые пути. Они,
эти "чумазые", хотят войти в храм искусства и развесить там
свои "создания". Расчет их прост — уничтожить все старое —
хорошее и заставить брать наше — новое. Заместим прошлое.
Но они забывают, что искусство есть роскошь, достояние не-
многих избранных, аристократов духа.

На это покушение нужно смотреть, как на акт варварства.
Кто знает, быть может, здесь сказались начала новых теорети-
ков. Может, это первый сигнал к настоящему художественному
погрому»718.

Особенно эти чумазые и аристократы духа в устах Репи-
на, еще недавно стенавшего по поводу закона о «кухаркиных»
детях, характерны. Ничем, кроме лицемерия, тут и не пахнет.
По справедливому замечанию М. Волошина, «Репин молодых
наделяет собственной своей психологией»719. Ну и словечко
погром, конечно, пробирало многих поклонников Репина.

Обвинения художника не были сказаны в состоянии душев-
ного потрясения. Об их обдуманности свидетельствовали мно-
гочисленные последующие заявления, сделанные им в Пенатах.
По словам Репина, «Балашов был подкуплен». «...Это один из
результатов того движения, которое мы сейчас замечаем в ис-
кусстве, где царят так называемые "новаторы", всевозможные
"Бурдюки", где раздаются их призывы к новому искусству и
Уничтожению искусства старого»720.

Опасность произошедшего уловил М. Волошин: «Бала-
шов оказал большую услугу Репину и весьма плохую новому
искусству. Борьба посредством истребления и запрещения все-
гда приводит к результатам обратным: она дает силы слабому и
оживляет то, что умерло»721.
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И далее: «Человеческому духу свойственно канонизировать
людей после их смерти, а произведения — после их уничтоже-
ния или цензурного запрещения. Свойство это естественное и
довольно безопасное, если только операция производится над
писателем, действительно умершим, или произведением, дей-
ствительно уничтоженным. Преувеличенная оценка того, что
перестало существовать, как активная сила, никому особенно-
го зла принести не может. Совсем иное получается, когда кано-
низации подвергаются живые люди и не совсем уничтоженные
произведения. Положение писателя, канонизированного при
жизни, становится невыносимым, а сам он нестерпимым для
окружающих, потому что заканонизированными оказываются,
прежде всего, его человеческие слабости, художественные по-
роки и умственные недостатки. То же бывает и с произведения-
ми, которые, в этом случае, становятся рассадниками дурного
вкуса и очагами настоящей художественной заразы»722.

Тем временем из Императорского Эрмитажа в Третьяков-
скую галерею были приглашены лучшие реставраторы Д.Ф. Бо-
гословский и И.И. Васильев.

Да и сам «Репин приехал в Москву. Остановился в гостини-
це "Княжий двор" на Волхонке. Здесь его посетила делегация
именитых москвичей, депутат Государственной думы Ледниц-
кий, Бунин, Шаляпин и еще кто-то, кажется, художник Коровин,
и от имени Москвы трогательно просили у Репина прощения за
то, что Москва не уберегла его картины»723.

Поднятый в прессе психоз вызвал целый поток сочувствен-
ных писем и телеграмм в адрес И.Е. Репина. 436 таких посла-
ний передали ему в специально изготовленном для этого случая
резном ларце-«изголовнике»724.

Московские газеты сообщали: «Для окончательной реставрации
своей картины "Царь Иоанн Грозный и Его сын" прибыл в Треть-
яковскую галерею и занялся работой художник И.Е. Репин»725-

20 февраля Репин рассказал Чуковскому «по секрету»
(«только никому не говорите»), что «он, исправляя, "тронул
"Иоанна" кистью во многих других местах — "чуть-чуть"
"не удержался"»726.
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О том, как он «тронул», сохранился любопытный рассказ
О.Э. Грабаря:

«И.С. Остроухов, возглавлявший до того галерею, тотчас же
после печального инцидента вышел в отставку. Московская го-
родская дума, которая была хозяином галереи, избрала на его
Место меня. Когда приехал Репин, я, не извещенный им заранее,
случайно был за городом и попал в галерею только к концу дня.
Каково же было мое удивление, когда мой помощник по галерее
Н.Н. Черногубов сказал мне спокойным голосом: "Илья Ефимо-
вич был сегодня, реставрировал 'Ивана Грозного' и очень жа-
лел, что Вас не застал, так как он сегодня же уезжает".

Я света не взвидел, ибо надо было сперва условиться о наибо-
лее безболезненном способе восстановления утраченных частей
и о чисто технической стороне реставрации: производить ли ее
масляными, лаковыми или акварельными красками и.т.п. Хорошо
зная страсть Репина к переписыванию своих старых картин —
он как раз в это время переписывал к худшему свою прекрасную
вещь "Явленная икона", — я имел все основания опасаться за це-
лость обеих голов израненной картины, все еще прекрасных, не-
смотря на зиявшие белой меловой подготовкой места ранений.

Когда я вошел в комнату, где была заперта картина, и увидел
ее, я глазам своим не поверил: голова Грозного была совершен-
но новая, только что свежее написанная сверху донизу в какой-
то неприятной лиловой гамме, до ужаса не вязавшейся с осталь-
ной гаммой картины.

Медлить было нельзя — краски могли к утру значительно
затвердеть. Узнав, что Репин писал на керосине — он давно уже
заменил им скипидар прежнего времени, — я тут же сначала на-
сухо, потом с керосином протер ватой все прописанные места,
пока от утренней живописи не осталось и следа и полностью
засияла живопись 1884 г.

Реставрационная практика новейшего времени показала,
что утраченные куски масляной живописи никоим образом не
следует восстанавливать при помощи масляной же краски, так
как эта последняя, будучи в момент реставрации тождествен-
ной по цвету с окружающей ее гаммой, со временем — уже
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через год-два — неминуемо потемнеет и даст впечатление чу.
жеродных пятен. Этого не бывает при записях акварелью, с
последующим покрытием лаком. Мы с Д.Ф. Богословским ос-
тановились поэтому именно на восстановлении при посред.
стве акварельных красок, что и произвели в течение недели
На самом опасном месте — на голове царевича — я работал
сам, остальное сделал Богословский. Великое счастье, что на
них вовсе не пострадали глаза и рот. Самое опасное и слож-
ное место реставрации был нос царевича, по контуру совсем
отсутствовавший. Восстановить его удалось только благодаря
наличию превосходных фотографий с деталей, снятых до по-
ранения и увеличенных до размеров оригинала.

Но счастье было и то, что Репин так же внезапно уехал, как
и приехал. Если бы он был тут, едва ли удалось бы его убедить в
необходимости смыть его новую голову и восстановить старую;
он, видимо, так давно уже порывался ее исправить в соответст-
вии с своими новыми взглядами на живопись, что несказанно
обрадовался случаю, давшему ему эту возможность. В то время
у него было уже пристрастие к лиловой гамме, в которой выдер-
жаны его картины 1900-х годов.

Когда несколько месяцев спустя Репин опять приехал в
Москву и зашел вместе с К.И. Чуковским в галерею посмот-
реть новую развеску, он долго стоял перед своей картиной,
видимо, не совсем понимая, изменились ли краски, снова
пожелтев несколько, или сам он тогда не взял их во всю си-
лу, как хотел. Он ничего не сказал, но, не найдя никаких
следов заправок, остался в общем удовлетворенным состоя-
нием картины»727.

И все-таки картина после «стресса» 1913 г., по словам рес-
тавраторов, «заболела»: по всему ее полю от сотрясения во
время переносов образовывались трещины, осыпи, отставания
и отслоения краски не только вокруг порезов, но и от основы,
обнажая белый грунт и отделяющиеся частицы-чешуйки. За
картиной постоянно ухаживали, постоянно «лечили» ее. «Иван
Грозный» перенес сложную ювелирно-художественную хирУР*
гическую операцию, длившуюся с 1913 по 1975 г.
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Спор в Политехническом

1 марта 1913 г. московские газеты сообщали: «Прокурор ок-
ружного суда уведомил городскую управу, что против Балашева,
изрезавшего картину Репина в Третьяковской галерее, не будет
возбуждено судебное преследование в виду его ненормального
состояния, а также в виду того, что сама управа не возбуждает
судебного дела»728.

К сожалению, других подробностей о дальнейшей судьбе
д.А, Балашова найти пока что не удалось. Залечили?..

Смущает тут два момента: провозглашение иконописца су-
масшедшим. За слишком скорым решением судьбы Балашева
видится чье-то настойчивое желание не доводить дело до суда,
на котором (а вслед за ним — и в прессе) непременно стали бы
обсуждать и саму картину.

Обсуждение это, заметим, все же состоялось, но с точки
зрения чистой эстетики. Духовная же мотивация, о которой на-
верняка пошла бы речь на суде, осталась как бы в стороне.

Много и глубоко размышлявший над проблемами творчест-
ва поэт М.А. Волошин откликнулся на событие одним из пер-
вых. 19 января в газете «Утро России» появилась его статья
«О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». Позиция
автора была очевидна уже из ее названия.

12 февраля 1913 г. в новой аудитории Политехнического му-
зея в Москве состоялся публичный диспут, посвященный обсу-
ждению инцидента.

Выступление М.А. Волошина было ответом на безответст-
венные и совершенно бездоказательные обвинения И.Е. Репина
(о них мы уже писали).

Страницы подавляющего большинства газет для ответа на
эту клевету были закрыты, что с несомненностью подтвердило
впоследствии освещение печатью этого диспута.

Одной из причин необходимости ответа, по словам авто-
ра доклада, было «безмерное преувеличение художественной
ценности картины в печати». Покушение в Третьяковской гале-
рее «приравняли... к уничтоженному Рембрандту и похищен-
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ной Джоконде»729. Повсюду раздавались вопли о «националь-
ном бедствии», о «национальном трауре»730. И, уже вопреки
всякому здравому смыслу, пострадавшее полотно именовали
не только «величайшей русской картиной», «национальным
достоянием», но и «одним из шедевров европейского искусст-
ва»731. Волошин назвал эти безумные дифирамбы «безудерж-
ной лирической гиперболой»732.

Решив выступить на диспуте, М.А. Волошин отдавал себе
отчет в том, на что шел: «Я прекрасно знал, что мое выступ-
ление [...] повлечет для меня многие неприятности, злостные
искажения моих слов и нарочито неверные толкования моих
поступков»733.

На диспуте председательствовал присяжный поверенный
А.Б. Якулов. Официальными оппонентами М.А. Волошина были
литераторы Г.И. Чулков и А.К. Топоров и художник Д.Д. Бурлюк.

При этом следует подчеркнуть, что, вопреки тому, что пи-
сали и продолжают писать и по сию пору, ни М.А. Волошин,
ни Д.Д. Бурлюк сами членами общества «Бубновый Валет» не
состояли. Участие же членов самого этого общества в диспуте
ограничилось лишь его «административным устройством»734.
Никто из художников этого круга в Политехническом в самом
диспуте участия не принимал.

С докладом «О художественной ценности пострадавшей
картины Репина» выступал Волошин. Причина инцидента — в
самой картине, считал поэт. Репин «перешагнул через границу
художественного и в этом именно и кроется все объяснение по-
ступка Балашова».

Неожиданным для многих собравшихся в зале был приход
И.Е. Репина.

«Узнав, что он в аудитории, — вспоминал М.А. Волошин, —-
я направился на верх амфитеатра, где мне его указали. Никогда
не видав его в лицо, я спросил:

— Не вы ли Илья Ефимович Репин?
Получив утвердительный ответ, я представился и сказал:
— Очень извиняюсь, что вам, вопреки моему распоряже-

нию, не было послано почетного приглашения. [...]
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На что Репин ответил мне:
— Если бы я его получил, я бы не пошел. Мне не хочется,

чтобы о моем присутствии здесь было известно.
Затем я поблагодарил его за то, что он пришел лично выслу-

шать мою лекцию, прибавив:
— Мне гораздо приятнее высказать мои обвинения против

вашей картины вам в глаза, чем вы стали бы потом узнавать
их из газетных передач. Предупреждаю вас, что нападения мои
будут корректны, но жестоки.

На что Репин ответил мне:
— Я нападений не боюсь. Я привык.
Затем мы пожали друг другу руки и я спустился вниз, чтобы

начать лекцию»735.
Несколько по-иному подает разговор К.И. Чуковский.

Встретившись с Волошиным, Репин будто бы сказал ему:
— Пожалуйста, ничего не меняйте. Не стесняйтесь. Говори-

те так, как будто меня нет.
— Если бы я знал, что вы пожалуете, прислал бы вам почет-

ный билет.
— Ну зачем же вам безпокоиться.
«И вообще, — говорил Репин, — мы беседовали очень

добродушно»736.
Перед открытием диспута полицейский пристав для соблю-

дения порядка и чинности объявил председателю, что участие в
прениях разрешается только тем, кто заранее записался для вы-
ступления. После того, как стало известно о присутствии в зале
И.Е. Репина, пристав дал право слова ему и его ученику.

Начав выступление, Волошин объяснил, прежде всего, саму
моральную возможность диспута о.картине, месяц назад подверг-
шейся нападению: «Искусство реставратора лишало катастрофу
ореола безвозвратности и непоправимости»737. Другое обстоя-
тельство («душевное состояние старика художника», заслужи-
вающее «сочувствия и симпатий») снято было заявлением самого
Репина, путем публичных обвинений потребовавшего ответа738.

«...Каждый имеет право спросить,— заявил М.А. Воло-
шин, — раз художник достигает такого эффекта и такой силы, то
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не все ли равно, какими средствами это достигнуто? Раз налицо
такое реальное впечатление — то почему же это не искусство?»739

В связи с этим он поставил в своей лекции вопрос о реализме
и натурализме в живописи и о роли ужасного в искусстве.

«Потрясающее впечатление— еще не признак художест-
венности,— подчеркнул докладчик.— [...] Иллюзия личной
безопасности, на которой построена вся европейская культура,
настолько отучила нас от зрелища крови и смерти, что, с од.
ной стороны, сделала их для нас в десять раз ужаснее, а с дру.
гой пробудила в глубине души тайное и стыдное любопытство.
В Европе за последние четверть века создалась известная, но
вполне определенная, жажда ужасного. Эту психологическую
потребность обслуживают газетные хроники несчастных слу-
чаев и самоубийств, а в западноевропейских странах более ши-
роко поставленная хроника сенсационных убийств, уголовных
процессов и смертных казней. [...] Наконец ему же служат спе-
циальные уголовные романы и романы о сыщиках и, наконец,
как естественное увенчание этой отрасли эмоций —театр Grand
Guignol — Театр Ужасов; кроме того, этим же целям служат и
музеи восковых фигур с их гипсовыми масками гильотиниро-
ванных и с анатомическими отделениями, открытыми только
для взрослых мужчин, а "для дам по пятницам".

Вся эта полоса перечисленных зрелищ является наиболее
чистым выражением современного натурализма. Их единствен-
ная цель быть внешне похожими на жизнь; повторять ужасы,
множить их, делать общедоступными и популярными»740.

Но тогда, «где же черта, отделяющего Достоевского от
уголовного романа, трагедию — от театра ужасов?»741 —'
«Изображать ужас имеет право лишь тот, кто сам в себе пре-
одолел его, кто, как Матиас Грюнвальд, изображая разложив-
шийся труп, восклицает: "А все-таки Воскреснет!" Иначе ис-
кусство становится отравленным источником, рассадником
самоубийств»742.

Разумеется, любые запреты сами по себе иллюзорны. Это
дело совести каждого творца. Но и у человека (зрителя, чита-
теля) и общества есть право на самооборону от предлагаемого
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"наркотика ужаса». И любой дерзнувший, преступивший черту
подсуден и прикосновенен.

Что до натуралистического искусства, то оно, «изображая
несчастные случаи, только повторяет их и при этом каждого
ставит в положение зрителя, которому приходится констатиро-
вать совершившийся ужасный факт»743.

Наконец, переходя непосредственно к самой картине Репи-
на и покушению на нее, М.А. Волошин особо обратил внимание
наличность поднявшего на нее нож: «Изумительно то, что нико-
му, никому не пришло в голову, что в лице Балашова мы имеем
дело не с преступником, а с жертвой Репинского произведения.
[...] Его вина в том, что он поверил Репину вполне. Он был обма-
нут натуральнейшим, естественнейшим изображением ужасно-
го случая и не смог вынести состояния безвольного и праздного
свидетеля. Он разбил то безопасное невидимое стекло, которое
отделяет нас от произведений искусства, и кинулся внутрь кар-
тины, как если бы она была действительностью.

Естественный и неизбежный эффект натурализма!
Обратите внимание на характер порезов, нанесенных кар-

тине. Они яснее всяких рассуждений говорят о том, что именно
невыносимо в ней. Порезов три — они идут сверху вниз и все
три начинаются от лица Иоанна и математически определяют
ту центральную небольшую площадь картины, которая, как я
говорил раньше, является естественным сосредоточием замыс-
ла художника. По направлению порезов ясно то, что Балашов
метил именно в глаза Иоанна — как сосредоточие всего ужаса
картины.

Птицы, прилетавшие клевать плоды на картину Перразия,
поступали точно так же и точно так же ударами своих клювов
портили его слишком натуральную живопись.

Такого рода эффекты в искусстве по существу недопусти-
мы, особенно если их темой является изображение ужасного.
Древние греки с их здоровым чутьем справедливости наказы-
вали за них не соблазненных, а соблазнителей, и за поступок
Балашова в Афинах судили бы не его, а Репина, и судили бы как
за преступление очень тяжкое»744.
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Говоря далее о последующей судьбе картины Репина, Воло-.
шин заключал: «Сохранность ее важна, как сохранность важно,
го исторического документа. Но сама она вредна и опасна. Если
она талантлива — тем хуже.

Ей не место в Национальной картинной галерее, на которой
продолжает воспитываться художественный вкус растущих
поколений.

Ее настоящее место в каком-нибудь большом европейском
паноптикуме вроде Musee Grevin. Там она была бы гениальным
образцом своего жанра. Там бы она никого не обманывала: ка-
ждый идущий туда знает, за какого рода впечатлениями он идет.
Но, так как это невозможно, то заведующие Третьяковской га-
лереей обязаны, по крайней мере, поместить эту картину в от-
дельную комнату с надписью "Вход только для взрослых"»745.

Ко времени антракта вся публика в Политехническом была
уже осведомлена о присутствии там И.Е. Репина. Один из чле-
нов «Бубнового Валета» подошел к нему, предложив ответить
М.А. Волошину. Последний вспоминал: «Когда Репин поднялся
на верху амфитеатра, чтобы говорить, вся публика повскакива-
ла со своих мест, а председатель А.Б. Якулов предложил ему
спуститься вниз на кафедру, чтобы лучше быть услышанным.
Замешательство и крики "сойдите на кафедру", "пусть говорит
с места" длились несколько минут»746.

Наконец, Репин заговорил. Делать это он, конечно, был не
мастак. Мысли путались. Да и вообще что сказать?.. Ведь, на-
до же, нашлись и такие, которые не ценят его самого? Вопреки
расточаемым всюду похвалам... Как это вместить?.. Но ведь
сказать что-то надо. И он начал:

«Я не жалею, что приехал сюда... Я не потерял време-
ни... Автор — человек образованный, интересный лектор-
У него прекрасный орган... много знаний... Но... тенденциоз-
ность, которой нельзя вынести... Удивляюсь, как образован-
ный человек может повторять всякий слышанный вздор. Что
мысль картины у меня зародилась на представлении "Риго-
летто" — чушь! И что картина моя оперная — тоже чушь...
Я объяснял, как я ее писал... А обмороки и истерики перед
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моей картиной — тенденциозный вздор. Никогда не видал...
Моя картина написана двадцать восемь лет назад, и за этот
долгий срок я не перестаю получать тысячи восторженных
писем о ней, и охи, и ахи, и так далее... Мне часто прихо-
дится бывать за границей, и все художники, с которыми я
знакомился, выражали мне свой восторг... Значит, теперь и
Шекспира надо запретить?.. Про меня опять скажут, что я
самохвальством занимаюсь...»747

Что тут скажешь? Я и Рафаэль. Я и Шекспир. Грустно...
«Говоря это, — писал М.А. Волошин, — Репин как бы все

больше и больше терял самообладание. Сколько помню, затем
он говорил об идее своей картины, о том, что главное в ней не
внешний ужас, а любовь отца к сыну [sic!] и ужас Иоанна, что
вместе с сыном он убил свой род и, может быть, погубил царст-
во. "И здесь говорят, что эту картину надо продать [sic!] за гра-
ницу... Этого кощунства [sic!] они не сделают... Русские люди
[sic!] хотят довершить дело Балашова... Балашов дурак... такого
дурака легко подкупить..."

На этом кончилась речь Репина»748.
Реакцию прессы на диспут М.А. Волошин, назвавший ее

«преображением действительности», изложил в специальном
разделе своей книжки «О Репине», названном «Психология лжи».

Вот несколько приведенных в нем выписок из газет тех
дней74*:

(«Раннее утро»): «В Большой аудитории музея собрались
"бубновые валеты".

Развенчивать Репина.
Гостящий сейчас в Москве И.Е. пожелал присутствовать

при "надругании" над ним».
(«Русское слово»): «...Третьего дня, во вторник, в Москве

произошло явление, по реальным последствиям безконечно
меньшее, чем исполосование репинской картины, но по своему
внтреннему содержанию гораздо более отвратительное.

Третьего дня в аудитории Политехнического музея состоя-
лась радостная пляска диких по случаю нападения на картину,
надругательства над ее автором».
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«...Издевательство над духовными ценностями не прощаем
ся вовсе: все простится, кроме хулы на Духа Святого».

«Да, и Репин подвергался огромной опасности. Или вы ду..
маете, что художник не может умереть, оттого что вонзают нож
в его создание?»

«Когда Репин не выдержал и встал, чтобы ответить, послы-
шались голоса:

— Идите на эстраду! Идите туда!
Растерявшемуся художнику показалась чудовищная вещь;

ему показалось, что его гонят, и он сказал:
— Если вы не хотите меня слушать — не надо.
И из его глаз покатились слезы.
Слушайте, разве можно перенести это?! [...] Этих Репин-

ских слез, господа Волошины, вам не простят никто и никогда.
[...] ...Обидеть художника так же легко, как ребенка, но заму-
ченные дети и замученные художники — позор не только для
мучителей, но и для всего времени их».

(«Голос Москвы»): «Старого Репина, нашу гордость, обиде-
ли, и за него надо отмстить!»

«Присоединяю и мой голос, голос оскорбленной в лучших
чувствах своих русской женщины, к протесту против неслыхан-
ного издевательства нашей молодежи над красою и гордостью
нашей Ильей Ефимовичем Репиным!»

(Пройдет всего лишь четыре года — и красой и гордостью
станут называть кронштадтских декольтированных морячков,
преширокими клешами подметавших мостовые революционно-
го Петрограда!)

«Присоединяюсь к протесту. Слава Илье Репину!»
«Как больно, как стыдно, как страшно в эти бездарные дни!»
(О, как скоро наполнятся эти пустые дни великим смыслом!)
«...Нашему гениальному Репину слава, слава и слава на

многие годы!»
«Присоединяем наши голоса к прекрасному крику негодо-

вания против неслыханной выходки наших мазилок!»
(Подставьте иные слова — и чем не полуграмотные лозунги

знаменитых 1920-1930-х? Да, все оттуда!)
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«Сейчас в Петербурге заседает съезд губернаторов по во-
просу о борьбе с известного сорта людьми. Но администра-
ции — и книги в руки.

Остается только верить, что не далеко то время, когда в рус-
ском обществе не будет элементов, способных оскорблять Репина.

И это время близко».
(Да-да, требуем наказать, посадить, расстрелять... Правда,

пока что это говорит человек наикультурнейший, интеллигент-
к и — директор Строгановского училища Н.В. Глоба. И обра-
щается он к съезду губернаторов, а не к коллегии ОГПУ. Но, как
он справедливо пишет, недалеко то время...)

М.А. Волошин пытался объясниться, поместив
16 февраля в газете «Утро России» «Письмо в редак-
цию». Уже упоминавшийся нами Д.Д. Бурлюк в «Откры-
том письме русским критикам» также попытался защи-
тить Волошина от нападок либеральной прессы. 24 фев-
раля в Политехническом музее состоялся второй дис-
пут с теми же участниками. Присутствовавший на нем
В.В. Маяковский сделал набросок портрета М.А. Волошина.

В конце февраля увидела свет брошюра Волошина «О Ре-
пине», нынче весьма труднодоступная: в Румянцевской библио-
теке единственный ее экземпляр хранится в отделе редких книг
и на руки практически не выдается*. (Из нее мы и приводили
обширные цитаты.)

Не в последнюю очередь редкой она стала благодаря цени-
телям творчества Репина. Один из них, находившийся под осо-
бым надзором полиции, студент коммерческого института Аб-
рам Беркович Дерман (1880 - 1952), подхватив демагогическое
«возражение» Репина, писал о упомянутой книжке: «Г-н Воло-
шин стирает Репина в момент», когда «безумный Балашов» изу-
Р°Довал ножом его картину. А потому — заключал сей тонкий
знаток русской культуры — «это одна из самых некультурных

* От издательства: не в отделе редких книг, а в основном хранении
Российской государственной библиотеки, которую автор именует «Ру-

мянцевской библиотекой», доступны четыре экземпляра данной брошю-
р Ч см.: Волошин М.А. О Репине. — М.: Оле-Лукойе, 1913. — 64 с.
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книг нашего времени», хотя написана она «как будто во имя
культурности», в стремлении «очистить искусство от грубых
тенденциозных примесей»750.

Что бы там ни говорили, но случай с картиной Репина, как
и предупреждал Волошин, послужил ей дополнительной рек.
ламой. По свидетельству искусствоведов, после случившегося
«интерес ко всему, что было с ней связано, чрезвычайно возрос
и Репин был вынужден расстаться со многими, вернее — почти
со всеми, подготовительными работами к ней»751.

Да иначе и быть не могло.
М.В. Нестеров приводит в своих мемуарах рассказ ему брата

известного русского художника В.В. Верещагина: «Помню (да и
вы помните по газетам) выставку брата в Вене. Отличное поме-
щение в центре города. Выставлена серия евангельских картин.
Помните? Ну вот, с первых же дней скандал: Венский архиепи-
скоп запрещает некоторые, особенно яркие. Их пришлось снять.
На другой день газеты полны разговоров о выставке; какой-то
фанатик-католик обливает одну из картин серной кислотой.
Мы с братом в восторге, — после этого народ повалил толпа-
ми. Конная полиция едва могла сдерживать толпу перед входом
на выставку. Каждый день давка, обмороки и прочее. Брат и я
приходим домой возбужденные, довольные. Что-то будет зав-
тра? — Хорошо было бы, если завтра одного-двух задавили на-
смерть. — Воображаю, говорит брат, что было бы тогда на сле-
дующий день!.. Выставка имела громадный успех»752.
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И после многолетий митрополит приветствовал вели-
кого царя: «Божиею милостию радуйся и здравствуй,
православный царю Иване, всея Руси самодержец на

многа лета». И поклонися царю митрополит.



И женился русский царь и великий государь месяца
февраля в 3 (день), в четверг Всеядной недели. И вен-
чал их в соборной церкви Пречистой Владычицы и
Приснодевы Марии Честного и Славного Ее Успения
митрополит всея Руси Макарий в царствующем граде

Москве. И была большая радость о браке государя.





С Божиею помощию одолели православные. Бог же
помог православным, поверх хором ходили христиане

и сверху били татар.



Родился благоверному царю сын царевич Иван.
В том же году в месяце марте в 28 день, в Светлую
неделю со среды на четверг, в три часа ночи родился
благоверному царю и великому князю Ивану Василье-
вичу всея Руси царевич Иван от благоверной царицы
Анастасии, дочери Романа Юрьевича. И была радость

великая о рождении его.









Родился сын царевич Федор у царя и великого кня-
зя. В том же месяце мае в 31 день родился у царя и
великого князя Ивана Васильевича всея Руси от его
царицы Анастасии царевич Федор в третьем часу дня,

в понедельник седьмой недели по Пасхе.



Освящение града Ругодива (Нарвы). А в Ругодив го-
сударь велел послать архиепископу Новгородскому
архимандрита Юрьевского и протопопа Софийского
собора и город освятить во имя Божие Святой Жи-
воначальной Троицы Отца и Сына и Святаго Духа
и церковь в Вышгороде воздвигнуть Воскресения

Христа Бога нашего.











еаАплч'
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В том же году в июле повелением государя царя и ве-
ликого князя всея Руси Ивана Васильевича поновлена
была икона Богоматери Владимирской письма Луки
евангелиста, золотом и многим камением украшена,
которая стоит в соборной церкви Успения Богороди-

цы в богоспасаемом граде Москве.





...А Царь на блистательном ложе
Лег величаво. Владыка, забыв минувшую славу,
И собирался народ, и мертвому ложе воздвигли,
И проносили Царя по городу лучшие люди.
После того, как достигли они знаменитого храма,
Там на покой полоэюили Царя знаменитого тело
И к молодому пошли Государю...
Так и Владыки-Цари лишаются блеска и жизни.
Так настигает и Их напоенная горечью чаша.

Христофор Митиленский
На смерть Императора Романа III Аргира



«Подземные рули»

Главной (как и для Карамзина в его «Истории») в 1963 г.
во время вскрытия могил и обследования останков Рус-
ских Царей, а, начиная с середины 1990-х гг., и Цариц,

без всяких сомнений, была фигура Грозного Царя. Это подтвер-
ждается, прежде всего, тем, чьи именно останки подвергались
первоочередному вскрытию, чей облик преимущественно вос-
станавливался. В 1963 г. это были сыновья Государя Иоанна
Васильевича— Царь Феодор Иоаннович и Царевич Иоанн
Иоаннович. В наши дни — Великие Княгини Софья Палеолог
(бабушка), Елена Глинская (мать), Царицы Анастасия (первая
супруга), Мария (вторая супруга), Марфа (третья супруга),
Мария (четвертая супруга). Останки остальных исторических
лиц исследовались и продолжают изучаться лишь попутно.
Главный интерес — не в них.

Более того, судя по опубликованным документам, первооче-
редной, главной задачей при вскрытии, например, 1963 г. было
опредеделение достоверности изображенного на картине Репи-
на! В «Экспертной справке по материалам исследования...» так

прямо и говорилось: «Учитывая исторические факты и отдель-
ные литературные данные, при исследовании останков Ивана
Грозного, его сыновей — Ивана и Федора, а также Скопина-
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Шуйского, судебные медики считали целесообразным выяснить
3 основных вопроса:

1. Имеется ли на останках трупов следы каких-либо механи-
ческих подтверждений, а в случае установления их, следовало
определить характер повреждений и каким орудием они нане-
сены. При исследовании останков Ивана Ивановича: Комиссии
предстояло подтвердить или отвергнуть достоверность сюжета
знаменитой картины художника И.Е. Репина, на которой изо-
бражено убийство Иваном Грозным своего сына ударом метал-
лического посоха в область головы»753.

Антрополог М.М. Герасимов на первом же заседании Ко-
миссии по вскрытию так и заявил: «Меня сейчас волнует вер-
сия, что Иван Иванович убит. У нас есть возможность выяснить
этот вопрос»754.

Приведенные слова, во-первых, подтверждают огромную
силу воздействия на ученых подробно разобранного нами про-
изведения художника. А, во-вторых, отражают все-таки суще-
ствовавшие, видимо, и в их среде подспудные сомнения. О силе
легенды свидетельствует, в частности, упоминаемый в докумен-
те совершенно фантастический металлический посох. Чтобы
вполне оценить этот фантом ученых, представьте себе, к приме-
ру, человека, разгуливающего с ломом в руках (посох же был и
еще повыше этого орудия труда).

До сих пор, с упорством достойным лучшего применения,
нам пытаются внедрить мысль о том, что вскрытие проводи-
лось-де лишь как результат реставрационных работ. Этим объ-
яснялось как само вскрытие, так и объекты интереса ученых.

На совещании Комиссии 18 апреля 1963 г. с информацией
по этому поводу выступил известный антрополог М.М. Гераси-
мов (хотя это, как говорится, и не была его епархия). В первых
строках протокола № 1 читаем: «Тов. Герасимов М.М. сообща-
ет о реставрационных работах в приделе Иоанна Предтечи. [•••]
В процессе работы выяснилась необходимость вскрытия погре-
бений. Созрело решение вскрыть погребения»755. (Все это, еше
раз заметим, звучало в присутствии первых лиц дирекции Музе-
ев Московского Кремля и опытных реставраторов.)
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Развернутое объяснение содержится в «Окончательном
заключении Комиссии» от 20 мая 1966 г.: «Вскрытию гробниц
Ивана IV Грозного, его сыновей: Федора Ивановича и Ивана
Ивановича, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского,
которые проводились в апреле-мае 1963 года, предшество-
вали работы по укреплению несущих конструкций придела
Иоанна Предтечи (стены и своды), а также укрепление вос-
точной стены (апсиды) Архангельского собора*. [...] В связи
с понижением пола в приделе Иоанна Предтечи в дьяконнике
собора, надгробия Ивана Грозного его сыновей, а также Ско-
пина-Шуйского, надстроенные в конце XVII в., частично до-
полненные в начале XX века, потребовалось восстановить в
своих изначальных формах. Так как надгробные плиты гроб-
ниц обнажились, было принято решение произвести их ар-
хеологическое обследование»756.

Однако самое странное, что вводить в заблуждение продол-
жают и по сию пору. Хотя, следует признать, истина, пусть и
понемногу, но все же начинает выходить наружу.

Известно, что на документах специалистов Государственно-
го Эрмитажа о вскрытии саркофага Тамерлана (Тимура) в мав-
золее Гур-Эмир в Самарканде в 1941 г. рукою не кого-нибудь, а
И.В. Сталина было написано: «Работы по вскрытию начать не
позднее мая. И. Сталин»757.

Трудно предположить, чтобы с могилами Русских Царей
в Московском Кремле, резиденции советского правительства,
было иначе, и разрешение получили не от первых лиц государ-
ства. И действительно, по свидетельству акад. Б.В. Раушенба-
ха, «много лет Михаилу Михайловичу хотелось сделать порт-
рет Ивана Грозного — достоверных изображений Грозного нет,
только скульптура Антокольского (естественно, не портретная)
и какая-то старинная парсуна, выполненная в традиционно ико-
нописном стиле. Герасимов много хлопотал по поводу Грозного
еще при жизни Сталина, и тот сказал, что это, конечно, очень
заманчиво, поручив Ворошилову встретиться с Герасимовым,

* Эти работы были начаты в Архангельском соборе еще в феврале
1961г.— СФ.
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и Ворошилов передал слова Сталина о том, что в принципе это
было бы хорошо, но сейчас не время — идет война»758.

В начале 1960-х создалась благоприятная политическая
атмосфера.

В 2002 г. в журнале «Итоги», едва ли не впервые, вещи
были названы своими именами: «С согласия Никиты Хруще-.
ва в апреле-мае 1963 года в некрополе Архангельского со-
бора под присмотром комендатуры Кремля и руководством
спецкомиссии Минкульта СССР были вскрыты четыре усы-
пальницы: Грозного, царевича Ивана, царя Федора и князя
Михаила Скопина-Шуйского»759.

Еще более категоричен кандидат юридических наук, в свое
время бывший адвокатом Минского Епархиального управления,
а в настоящее время член Минской областной коллегии адвока-
тов В.М. Ерчак (кстати говоря, один из немногих работавших в
архиве Московского Кремля): «Это было задание Хрущева. Это
время, когда развенчивался культ личности Сталина. Нужно
было подтверждение порочности Сталина — потому что Иван
Грозный был любимым историческим персонажем советского
вождя»760.

Обработка добытых во время вскрытия 1963 г. материалов
и обнародование их происходило в сложной внутриполитиче-
ской обстановке. 14 октября 1964 г. Н.С. Хрущев, давший доб-
ро на гробокопательство, был смещен со всех государственных
постов и, обвиненный в волюнтаризме, отправлен на пенсию.
Близкая ему министр культуры СССР (этому министерству фор-
мально и подчинялась Комиссия) Е.А. Фурцева, хотя и остава-
лась на этом посту вплоть до своей смерти в октябре 1974 г.,
после ухода Хрущева ничем реально помочь уже не могла.

Оглашаем весь список...

Итак, работы по вскрытию Царских захоронений было по-
ручено обезпечить Министерству культуры СССР. Комиссия
Министерства культуры СССР по вскрытию гробниц в Архан-
гельском соборе Московского Кремля — таково было офици-
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альное наименование этого учреждения, функционировавшего,
судя по опубликованным документам, с начала 1963 г. и вплоть
до мая 1966 г.

«22 февраля 1963 г.,— читаем в биографическом очерке
памяти проф. М.М. Герасимова, — на заседании специальной
комиссии, созданной дирекцией Музеев Московского Кремля,
было решено в целях археологического и антропологическо-
го изучения останков, хранящихся в гробницах, просить ру-
ководство Министерства культуры СССР разрешить вскрыть
саркофаги [...] Общее руководство и архитектурный надзор
проводились главным архитектором Музеев Кремля В.И. Фе-
доровым и архитектором Центральных научно-реставрацион-
ных мастерских [Министерства культуры СССР] В.Н. Мерке-
ловой. Археологические исследования были поручены архео-
логу Н.С. Шеляпиной»761.

Состав Комиссии был следующим: председатель доктор
исторических А.П. Смирнов, известный антрополог М.М. Гера-
симов, археолог и историк архитектуры Н.Н. Воронин, А.Я. Ве-
денин, А.Г. Халтурин. Музеи Московского Кремля представля-
ли: директор И.И. Цветков, заместитель директора В.Н. Иванов,
главный архитектор В.И. Федоров. Государственный научно-
исследовательский институт судебной медицины — директор,
главный судебно-медицинский эксперт Министерства здраво-
охранения СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор
медицинских наук профессор В.И. Прозоровский; заведующий
организационно-методическим отделом, кандидат медицин-
ских наук Э.И. Кантор, старший научный сотрудник, кандидат
медицинских наук В.И. Алисиевич.

Кроме того, в рабочую группу входили: главный хранитель
музеев Кремля Н.Н. Захаров, хранитель памятника (Архангель-
ского собора) научный сотрудник Е.С. Сизов, старший рестав-
ратор музеев Кремля А.Ф. Чадин, реставратор Н.Т. Климов. От
Реставрационной мастерской Артишевская. От лаборатории
пластической реставрации— научные сотрудники Сурнина,
Лебединская, Александрова, Герасимова. (На совещании 18 ап-
Реля 1963 г. Герасимов заявил: «...Практически всегда вскрытие
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захоронений делаю я с сотрудниками лаборатории, их у меня
4 чел[овека]»762.) От НИИ судебной медицины — заведующий
судебно-химическим отделом, кандидат фармацевтических на-
ук А.Ф. Рубцов. Фотографы Н.А. Беляев и В.А. Иванов. Сте-
нографистка С.Г. Голубицкая. Прораб И.М. Соловьев. Рабочие
И.И. Машнин, СТ. Смолининов, B.C. Кнемниц, В.Н. Зверьков.

К работе комиссии были также причастны: член-корреспон-
дент АН СССР А.В. Арциховский, старший научный сотрудник
Музеев Кремля B.C. Машнина, B.C. Андреева.

И все-таки главной фигурой этого вскрытия, несомненно,
был профессор М.М. Герасимов763. Исследования, как правило,
он вел в тесном сотрудничестве с В.В. Гинзбургом*.

Михаил Михайлович Герасимов (1907- 1970), известный
антрополог, археолог и скульптор, родился в Петербурге в семье
врача, в следующем году переехавшего в Иркутск. В 13 лет он
приходил в анатомический музей при медицинском факультете
Иркутского университета. Работал в морге. Еще школьником,
с 1922 г., Михаил сотрудничал с Иркутским краеведческим
музеем, обрабатывая коллекции и участвуя в экспедициях.
В 1931-1932 гг. учился в Ленинграде в Государственной акаде-
мии материальной культуры, в 1937 г. заведовал реставрацион-
ной мастерской Государственного Эрмитажа. В 1938 г. сделал
первую реконструкцию. В 1950 г. Герасимов был удостоен Ста-
линской премии и в том же году создал в Институте этногра-
фии АН СССР лабораторию пластической антропологической
реконструкции, которой руководил до своей смерти. В 1956 г. он
получил степень доктора исторических наук.

Будучи автором метода пластической портретной рекон-
струкции764, первые реконструкции Герасимов создал в 1927 году-

* Вульф Вениаминович Гинзбург (1904- 1968)— анатом и антро-
полог. Преподаватель анатомии в Военно-медицинской академии (1937-
1959). Работал в Институте этнографии и Ленинградском университете
(1938-1941). Профессор (1949). Научные труды посвящены методам ра-
сового анализа, соотношения расы и конституции. Один из основопо-
ложников этнической антропологии в СССР (Российская еврейская эн-
циклопедия. Т. 1. М. 1994. С. 310).

— 248 —



Им была выполнена обширная галерея скульптурных порт-
ретов древнейших и древних людей, а также исторических
деятелей (всего свыше 200): воспетого автором «Слова о
полку Игореве» Князя Всеволода, Великих Князей Яросла-
ва Мудрого (янв. 1939), Андрея Боголюбского (1937), Царей
Иоанна Васильевича и Феодора Иоанновича, Тимура, его
сына Шахруха и внука Улугбека (июнь 1941), основополож-
ника таджикско-персидской поэзии Рудаки (1956), адмирала
ф.ф. Ушакова (авг 1944), матери Ф.М. Достоевского, И.-Ф. Шил-
лера (1961), Ибн-Сины и др.

Сын члена правительственной комиссии по вскры-
тию гробницы Тамерлана в 1941 г. Камал Айни отмечает:
«В 1930-1950 годы в СССР были созданы научные комиссии
по вскрытию захоронений исторических лиц для подлинной
идентификации их погребений и создания их объективных
подлинных портретов. [...] В состав этих специальных комис-
сий включались известные историки, археологи, антрополо-
ги, правительственные чиновники. И в каждую [sic!] комис-
сию включался М.М. Герасимов...»

Именно Герасимов был вхож в «высшие сферы». Думаю,
что мы не слишком ошибемся, если выскажем предположение,
что именно он (как публичная фигура, разумеется) иницииро-
вал все подобного рода вскрытия и до и после. С какого време-
ни — это отдельный вопрос.

После отказа в годы войны во вскрытии могилы Царя
Иоанна Грозного проф. Герасимов получил «отступное». Со
слов того же академика Раушенбаха, «не имея возможности
вскрыть гробницу Ивана Грозного, Герасимов получил разре-
шение вскрыть гробницу Бориса Годунова и его семьи, благо
она находилась не в Кремле, а в Загорске. Усыпальница Го-
дуновых расположена прямо перед Успенским собором и при
вскрытии оказалась разоренной...»765

Вот как об этом в дневнике, со слов своей бывшей уче-
ницы, впоследствии крупной ученой, специалиста по древним
тканям Н.А. Маясовой, писал живший в Сергиевом Посаде
С.А. Волков:
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«26.10.45 г. Сегодня археологическая экспедиция из Моск-
вы вскрывает в Лавре усыпальницу Годуновых. [...]

30.11.45 г. Наташа Маясова рассказывала о том, как вскры-
вали усыпальницу Годуновых. Кости истлели. Сохранились
очень немногие. Борис и Ксения, очевидно, были в схиме. Фе-
дор и его мать, как убитые, были наверно похоронены впопы-
хах, без пострижения. Уцелели обрывки красной рубахи юного
царя и шелковые ткани от платья его матери. Сохранилась не-
обычайно маленькая подошва от туфли Ксении. По ней можно
судить о стройности ее ножки да и, пожалуй, всего ее тела»766.

«...Сохранность потрясающая, — вспоминал Б.В. Раушен-
бах, — можно было бы создать идеальные реконструкции, уце-
лели даже шелковые ткани, которыми был накрыт гроб Марии
Федоровны, уцелела рубашка царевича Федора, сделанная из
полосок кожи, сохранились башмачки царевны Ксении, но... че-
репа были выброшены. А Ксения считалась в тогдашнее время
первой красавицей! Моя жена [заместитель директора по науч-
ной части Государственного исторического музея] принимала
участие во вскрытии усыпальницы и помнит, что при вскрытии
присутствовали журналисты и один из них, местный, спросил
ее после окончания работ о результатах. Расстроенная, она от-
вечала, что основной результат нулевой, ведь нет черепов, вос-
создание обликов Годуновых невозможно. Журналист смутился
и сказал: "Это мы виноваты". Еще мальчишкой он со сверстни-
ками уже "вскрывал" могилы, надеясь найти в царских погре-
бениях сокровища, и, ничего не найдя, они со злости выкинули

черепа»767.

В преддверии

И вот в 1963 году мечта М.М. Герасимова, наконец-то,
осуществилась.

Видимо, разрешение было дано ему лично. Об этом свиде-
тельствует первый же протокол Комиссии. Именно он ставил
задачи, очередность, срок начала и окончания работ; к нему
обращались со всеми вопросами.
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Дело это для Герасимова было желанное. «Не стану скры-
вать — Грозный давно занимал мои мысли»768, — признавался
он журналистам в 1964 г.

«...Добиться вскрытия гробниц почитаемых исторических
лиц с целью научного исследования, — писали близко знавшие
профессора люди, — бывало иногда нелегко. Приходилось пре-
одолевать не одни только административные препятствия. Ино-
гда требовалась большая разъяснительная работа среди насе-
ления, преодоление косных взглядов, навеянных религией. [...]
Упорно добивался М.М. Герасимов вскрытия заинтересовавших
его могил, используя для этого научные учреждения, и добро-
вольные общества, и страницы печати. [...] Через... выставки,
частые лекции и беседы М.М. Герасимова вербовались среди
посетителей и слушателей его приверженцы и ученики»769.

Начиная с 1941 г. (когда были вскрыты гробницы Тимури-
дов), останков личности такого масштаба М.М. Герасимову рас-
капывать не приходилось. Тень испуга, пережитого им тогда,
когда сразу же вслед за тем, как был потревожен прах Тамерла-
на, вспыхнула жестокая война (о чем предупреждали надписи в
мавзолее Гур-Эмир), чувствуется за его словами и на заседаниях
Комиссии 1963 г.

Середина июня 1941 года. Сбор правительственной комис-
сии в Самарканде: руководитель— заместитель председате-
ля СНК Узбекской ССР Т.Н. Кары-Ниязов, ученый востоковед
А.А. Семенов, писатель С. Айни, антрополог М.М. Герасимов.
Очевидец вспоминал: «...Толпы народа сгрудились в те дни воз-
ле Гур-Эмира. Изнывая от жары, вслушивались самаркандцы в
каждый шорох, доносившийся из-под земли»770.

Апрель 1963 года. Москва. М.М. Герасимов: «Работа по
вскрытиям не должна быть помпезной и шумной. Я бы не ста-
вил вопрос о закрытии музея, мы будем работать в алтарной
части. Куда никто не будет допущен. [...] Комиссия будет рабо-
тать, и собор может быть открыт»771.

Съемочную группу 1941 г. возглавил оператор Ташкентской
киностудии Малик Каюмов, впоследствии народный артист
СССР, Герой социалистического труда. Осветителем — чтобы
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увидеть все своими глазами— напросился редактор местной
газеты Шараф Рашидов, впоследствии первый секретарь
компартии Узбекистана.

В 1963 г. в Москве кинофиксации тоже уделили достаточное
внимание.

«Смирнов А.П. Весь процесс работы будет зафиксирован
на киноленту?

Герасимов ММ. Я бы хотел просить, чтобы все было зафик-
сировано от начала до конца»772.

Съемку вели специалисты из студии научно-популярных
фильмов. Кинодокументальный материал об этом хранится ны-
не в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
Некоторые кадры его недавно опубликованы773. Однако до сих
пор в полном объеме их почти никто не видел.

На протяжении всей недели, предшествовавшей началу Ве-
ликой Отечественной войны, все советские газеты были запол-
нены информацией о вскрытии гробниц в Гур-Эмире. Тимур и
Тимуриды — эти имена были вынесены в заголовки большин-
ства печатных сообщений. В открытой в Государственном Эр-
митаже экспозиции памятников культуры и искусства народов
Средней Азии Тамерлану и его потомкам было посвящено два
специальных зала. («Иосиф Виссарионович высоко ценил Ти-
мура, и есть мнение, что даже свою партийную кличку, став-
шую затем фамилией Сталин, он придумал в честь "железного
хромца". В 1937 году в учебнике истории "вождь народов" лич-
но вписал строки о том, что Тамерлан разбил войско Золотой
Орды, и получается, именно ему русские обязаны своим осво-
бождением от ига»774.) «Сегодня, — сообщала 22 июня 1941 г.
"Ленинградская правда", — продолжались работы в мавзолее
Гур-Эмир. [...] Ученые обнаружили, что на черепе Тимура со-
хранились остатки волос. Определена возможность восстано-
вить довольно точно портретный облик завоевателя...»

В 1963 г. решили (или было указано?) хранить гробовое
молчание.

Решение о строгой дозированности информации для народа ощу-
тимо на одном из последних заседаний Комиссии 10 марта 1964 г.:
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«Цветков И.И. Сегодня настало время говорить об оконча-
нии работы комиссии. Комиссия чувствует себя ответственной,
В печати появились противоречивые сведения о вскрытии гроб-
ниц. Мы должны обратиться с докладом в Министерство культуры
СССР, а в печать дать общее мнение комиссии — как заключение
лтог всех работ, исследований. [...]

Герасимов: 12 марта я буду выступать у Тихомирова в Ар-
хеографической комиссии, я буду выступать перед специалиста-
ми-историками*. Я приду со своими сомнениями [sic!]. У ме-
ня много любопытных деталей трактовки Царя Ивана. [...] Мой
доклад мне нужен для моей работы, но я слышал, что приглаше-
ны на доклад газеты.

Смирнов: В нашем решении есть 4-й пункт: считать возмож-
ным опубликование материалов после окончания всех работ.

Герасимов: Я буду говорить специалистам о моих сомнениях,
а они распишут на всю вселенную.

Смирнов: Коммюнике мы можем давать только по оконча-
нии всех работ. [...]

Цветков: Комиссия не имеет отношения к сообщениям пе-
чати о вскрытии гробниц. [...]

Герасимов: Не могла бы комиссия уже сейчас сделать крат-
кую официальную информацию в печати. Не о результатах, а
о делающейся работе, предварительных результатах. Мол, по
окончании работ комиссия сообщит конечные результаты. Так
комиссия сама бы сказала о своей работе. Пусть совершенно
протокольным путем о всех разделах работ: реставраторы, ар-
хеологи, архитекторы, Герасимов, эксперты.

Смирнов: Можно сделать краткую информацию. Не раскры-
вать пока содержания работ.

Цветков: Предлагаю избрать тройку: А.П. Смирнов, Гера-
симов М.М., Иванов В.Н. Пусть они составят от имени комис-

* Заседание это состоялось. В одном из последних писем акад. М.Н. Ти-
хомирова от 15 марта 1964 г. читаем: «Росписание [sic!] моей жизни [...] На-
Иример, 12-го я был председателем на докладе Герасимова» (Шмидт СО.

Переписка М.Н. Тихомирова с Н.А. и A.M. Земскими // Археографиче-
ский ежегодник. 1993. М. 1995. С. 51). — С.Ф.
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сии предварительное официальное коммюнике. Одновременно
нужно очень кратко об этом доложить Е.А. Фурцевой.

Герасимов: Это было бы очень хорошо.
Смирнов: Мы одновременно составим оба документа:

один — коммюнике, другой — в Министерство.
Цветков: Газетчикам вето не наложишь. Герасимов перед

докладом должен попросить Тихомирова, чтобы он, как пред.
седательствующий, предупредил газетчиков о нежелательности
публиковать материалы»775.

Итак, из опубликованного отрывка всплывает еще одна фи-
гура, не упомянутая ни в одном из опубликованных протоко-
лов Комиссии— профессор (1940), заведующий кафедрой ис-
точниковедения истории СССР Московского государственного
университета (1952-1965), председатель Археографической ко-
миссии АН СССР (1956-1965), академик (1953) М.Н. Тихоми-
ров (1893 - 1965). Биографические материалы утверждают, что
он «осуществлял научное руководство работами по вскрытию
гробниц [...] в Архангельском соборе Кремля»776.

Из документа явствует, что на Михаила Николаевича была
возложена особая миссия. Это было тем более легко сделать,
что Михаил Николаевич пользовался (и до сих пор пользует-
ся) вполне заслуженной репутацией крупного ученого. Но из
песни, как говорится, слов не выкинешь. Тогда в 1960-х, факти-
чески перед самой смертью, он принимал самое активное уча-
стие в преднамеренном опорочивании первого Русского Царя,
доказательство чего мы приведем в своем месте. Усилиями его,
видимо, остались довольны, знаком чего было награждение ака-
демика именно в 1963 г. высшей наградой— орденом Ленина
(пусть формально и в связи с 70-летием со дня рождения).

Порядок и очередность вскрытия могил в усыпальнице
Царя Иоанна Васильевича также было намечено на совеща-
нии 18 апреля.

«Мне хотелось бы начать работу с Федора, — заявил М.М. Ге-
расимов собравшимся,— здесь не требуется особого навы-
ка, затем будем работать над следующими надгробиями. По-
сле вскрытия гробницы Федора перейдем к Ивану IV, так как
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Иванович потребует продолжительной предварительной
работы. Пока будет идти подготовка к Ивану Ивановичу будет
вскрыто погребение Скопина. [...] ...Вскрытие каждого гроба
будет занимать один день. Могилы Федора и Ивана Грозного
будут вскрыты в течение 2-х дней. Могилы Ивана Ивановича и
Скопина потребуют больше времени, может быть в связи с этим
не следует назначать твердый график — срок, а установить оче-
редность. [...] Предлагаю начать работу в понедельник»777.

Было решено «начать работу по научной фиксации в Архан-
гельском соборе 22 апреля 1963 г. в 10 ч. 00 м.»778 День этот в то
время был памятен всем: день рождения Ленина.

Место действия

Прежде всего, хотя бы несколько слов, следует сказать о
самом месте погребения.

Русский Великокняжеский и Царский некрополь в Архан-
гельском соборе Московского Кремля, захоронения в котором
датируются 1340-1730 гг., насчитывает 56 погребений.

Вознесенский женский монастырь, в 1407-1731 гг. служив-
ший местом упокоения Великих Княгинь и Великих Княжен,
Цариц и Царевен, был, как известно, варварски разрушен в
1929 году.

На перенесение некрополя дали месяц779. Темпы были по-
истине большевицкими. Специальная комиссия, созданная уче-
ным советом Оружейной палаты (укомплектованная социально
близкими властям специалистами), «провела вскрытия и осмотр
всех погребений»780. Согласно отчетам, было обнаружено око-
ло 70 захоронений781, половина из них детских. Вес саркофага
более двух тонн, крышка весит около тонны. Белокаменные сар-
кофаги с останками Великих Княгинь и Цариц перевезли через
площадь и по доскам через пробитое в стене отверстие спусти-
ли в подвалы южной пристройки Архангельского собора конца
XV в. — помещение древней долговой тюрьмы. «Практически
все крышки саркофагов с трещинами, разбиты»782 — таковы ре-
зультаты вскрытия и перевозки 1929 года.
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Читая современные описания, можно прийти к выводу, что
все останки соответствуют саркофагам, в которых они и нахо-
дятся. Однако, по неофициальным данным, под Архангельским
собором имеется немало неатрибутированных останков. Во
всяком случае, так было еще в 1970-е годы. Даже в настоящее
время все это тщательно скрывают.

Косвенным свидетельством может служить ответ экс-
перта-криминалиста С.А. Никитина на вопрос обозревателя
«Известий»:

«Вопрос: Работающие в Кремле рассказывают шепотом, что
в захоронении Анастасии Романовны, первой жены Ивана IV
Грозного и первой Русской Царицы, когда его вскрыли, оказа-
лось "две головы". Звучит зловеще.

Ответ: Но так могло быть*. Судя по всему, второй череп
оказался там в 1929 году, когда большевики приняли решение о
сносе Вознесенского женского монастыря. [...] Некоторые сар-
кофаги, например, Великой Княгини Евдокии, жены Дмитрия
Донского, когда их откопали, развалились. Как выяснилось в
ходе нашего исследования, второй череп принадлежал как раз
Евдокии. Видимо, его в 1929 году положили в ближайший це-
лый саркофаг, которым оказался как раз саркофаг Царицы Ана-
стасии. Была же большая суматоха, аврал, все делалось вруч-
ную»783.

«Некрополь Великих и удельных Князей Московского До-
ма и Царей в Архангельском соборе, — пишет современный
исследователь СЮ. Шокарев,— формировался по четкой
топографической схеме, связанной с сакральной топографи-
ей храма и Mipa. В христианской космологии стороной спасе-
ния традиционно считался восток, с чем связана ориентация
и алтаря и христианского погребения лицом к востоку. Сход-
ное значения придавалось и югу. Вероятно, при перестройке
Архангельского собора в 1507 г. была заложена определенная

* Не только могло, но и было. Наличие двух черепов в гробнице Ца-
рицы Анастасии Романовны удостоверял в акте 1994 г. непосредствен-
но сам С.А. Никитин {Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы. С. 212-
213). — С Ф .
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схема расположения гробниц, выявленная Е.С. Сизовым: за-
хоронения Великих Князей совершались на южной стороне;
удельных князей— на западной; опальных— на северной.
Усыпальница Ивана Грозного и Его сыновей, созданию кото-
рой сам Царь уделял большое внимание, расположена в юж-
ном предалтарье собора, т.е. в юго-восточном углу. Умершие
в опале князья Юрий Иванович Дмитровский, Андрей Ивано-
вич, Владимiр Андреевич и Василий Владимiрович Старицкие
были похоронены в северо-западном углу собора, "где опал-
ные князи кладутца"784. При этом на надгробиях Владимiра
Андреевича и Василия Владимiровича не были нанесены над-
писи эпитафий, что, вероятно, связано с стремлением Ивана
Грозного предать могилы опальных князей забвению785. Ана-
логичная ситуация прослеживается и на некрополе Вознесен-
ского монастыря. На северной стене Вознесенского собора и
в северо-восточном углу были погребены опальные княгини
Елена Волошанка, Евфросинья Старицкая, Евдокия Романов-
на Старицкая и четыре княжны Старицких786.

Особый статус некрополя Архангельского собора выражал-
ся и в возникновении особой Архиепископии Архангельской
(1599-1765), архиереи которой совершали отпевания и панихи-
ды по умершим Царям, а также в обряде, существовавшем, по-
видимому, в XVII в. — класть челобитные на имя Царя на гроб-
ницы Великих Князей и Царей787. Таким образом, Царственные
предки, похороненные в соборе признавались ходатаями за про-
сителя перед Царствующим Государем»788.

Русские летописи свидетельствуют об устойчивом обы-
чае молитвенного обращения Великих Князей и Царей к
своим предкам и тезоименитым им святым за помощью и
покровительством789, что имело еще дохристианские корни790.

«Молитва перед гробами праотцев, — отмечают современ-
ные исследователи, — воспринималась как обоюдная помощь
живых и умерших, что нашло свое отражение в обычае покло-
нения гробам предков перед битвами и другими испытаниями с
просьбой о заступничестве. [...] Обряд целования креста млад-
шими Князьями "по любви в правду у отня гроба, в том, что-
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бы быти за один до живота, и брата своего старейшего иметц
и чтити во отцово место" делал родовую усыпальницу местом
"присяги" в верности и залогом единения Княжеского Дома»791.

«Именование Ивана IV Царем законным, благочестивей-
шим и правовернейшим, — подчеркивают искусствоведы,
выделяет Его из среды Великих Князей, что закономерно
отразилось и в устройстве Его усыпальницы в дьяконнике
Архангельского собора— отдельно от родовых княжеских
погребений, что символически возвышает властителя в ие-
рархии священного бытия»792.

Таким образом, погребение Царя Иоанна Васильевича и
двух Его сыновей расположены в самом почетном месте — диа-
коннике, что не могло не соответствовать издревле выдерживае-
мому принципу строгой иерархичности в расположении могил
в этом Русском Государевом некрополе.

Этот важный факт, достойный неспешного обдумывания,
впоследствии представлялся в совершенно утрированном ви-
де: «Все предки Ивана IV похоронены в храме. Почему же его
гробница лежит отдельно в алтаре? — Иван IV даже своей
смертью хотел подчеркнуть свое величие, отделить себя от
предшественников. Задолго до смерти он занялся устройст-
вом своей усыпальницы. Ее стены расписывали лучшие ху-
дожники XVI века»793.

(К сожалению, мы еще не раз столкнемся с фактами опле-
вывания нашего прошлого, которое, видимо, не является тако-
вым, «нашим», для пишущих и ёрничающих по этому поводу
«Шариковых» и «Швондеров».)

И еще одно важное замечание. С точки зрения современ-
ных ученых гробокопателей, «ни одна страна Европы сегодня
не располагает подобной возможностью в изучении останков
представителей правивших Династий»794. Имеется в виду Ве-
ликокняжеский и Царский некрополь Московского Кремля.

Протокол первого апрельского совещания 1963 г. донес до
нас два довольно смелые высказывания М.М. Герасимова, обой-
ти которые невозможно: «Плиты никогда не были вскрыты. [...]
У Ивана Грозного, видимо, сохранились кости»795. (Но на каком
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основании были сделаны эти заявления? Ведь этим словам, в
лучшем случае, предшествовал лишь внешний осмотр гробниц,
который не мог дать оснований для подобных утверждений.)
Еели исключить возможность какого-то предшествовавшего со-
вершенно конкретного основанного на документах знания, то со
всем этим может корреспондироваться лишь вот этот фрагмент
из воспоминаний о профессоре Герасимове: «Михаил Михай-
лович вообще обладал всякими мистическими свойствами. Ну,
например, он рассказывал, что, копая палеолитическую стоянку,
он никак не мог добиться успеха, а в ночь перед тем, как найти
там то, что ему было нужно, он все это увидел во сне. И утром
он уже знал, где копать и что там будет»796.

Но каким духом делал это, по определению дочери, «опыт-
ный археолог-палеолитчик»? — И на этот вопрос, похоже, есть
ответ. «...Однажды, — вспоминает акад. Б.В. Раушенбах, — мы
с женой купили "горку" специально для работ Михаила Михай-
ловича, для фантастических маленьких фигурок, которые он
ловко мастерил из серебряной фольги от шоколада. [...] Вот, к
примеру, фигурка — некое чудовище поглощает рыбу. Это Ан-
ти-Рыбинск. Дело в том, что меня в самую смутную пору моей
жизни должны были отправить в Рыбинск на неинтересную ра-
боту, и фигурка была сделана в качестве "оберега", своего рода
колдовства, чтобы меня в Рыбинск не отправили»797.

Академик Раушенбах, позиционирующий себя человеком
православным, называет это «внелогическим знанием — зна-
нием, совершенно нам не понятным». И далее: «Не знаю, ве-
рил ли он в Бога. Не думаю... Никогда об этом не говорили, в
те времена это было неактуально. И у него не было ощущения,
что поступает кощунственно по отношению к захоронениям.
{...] Всю жизнь Михаил Михайлович имел дело с покойника-
ми, но сохранил и веселость, и задор, и необыкновенную об-
щительность. И это нормально. У Шекспира все палачи — ве-
ликие шутники, а могильщики — острословы. Дело в том, что
ко всему привыкаешь. А, кроме того, ведь надо сказать, что
когда он имел дело с покойниками, то они уже не воспринима-
лись им как покойники. Просто материал для работы, черепа,
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кости. Но ему было необходимо изучать и головы умерших в
моргах...»798

И это, заметим, не единственное такого рода свидетельство
Вот, например, отрывок из передачи «Книжное казино» на ра-
дио «Эхо Москвы» (25.5.2008), рассказывавшей о книгах Дины
Рубиной из «государства Израиль»:

«СЛУШАТЕЛЬ: Меня зовут Дмитрий Алексеевич. Я архео-
лог [...] Ваш роман лучше называть не мистическим, а в выс-
шем смысле слова реалистическим. Роман последний, "Почерк
Леонардо". Я всю жизнь имел другом человека, являющегося
ослабленным вариантом Вашей Нюты. [...] И Вы все угадали
верно. Даже то, что она происходит от знаменитого человека,
одаренного особыми дарами. Мой друг... был внебрачным сы-
ном М.М. Герасимова, помните, антрополог?

Д. РУБИНА: Конечно, конечно!
СЛУШАТЕЛЬ: О нем академик Раушенбах, его друг, вдруг

записал, что Герасимов ему сказал: "Каждый раз, когда я совер-
шаю крупное археологическое или антропологическое откры-
тие (а такие у него были), я готов к этому, потому, что перед
этим я вижу это во сне".

Д. РУБИНА: Потрясающе!
СЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, что он назвал сном для Раушен-

баха, который был агностиком, особое состояние. Все это бы-
ло передано внебрачному сыну, который был моим другом с
6 лет, со времен эвакуации на Урал.

Д. РУБИНА: Поразительно!»
Говоря о поиске останков И.-Ф. Шиллера в Вейма-

ре, М.М. Герасимов отмечал: «...В этом маленьком тесном
склепе было погребено уже 75 человек. Гробы стояли один
на другом в несколько ярусов. Многие из нижних разруши-
лись, часть костей скелетов смешались. Для того, чтобы в
этом разобраться, нужны были [...] мужество и твердый ха-
рактер... Чтобы не смущать спокойствия граждан, работы в
склепе проводились по ночам»799.

Самому Михаилу Михайловичу мужества было не занимать:
работа для него в морге с юных лет была делом привычным. Из-
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вестно, что он занимался в шести моргах. Особый интерес он
испытывал к головам покойников. Отделив голову очередной
своей научной жертвы, он ее замораживал, а потом распиливал
и часами, изучая, рассматривал...

Могила № 1

Подготовительные работы для вскрытия гробницы Царя
Иоанна Васильевича, находящейся в юго-западном углу диа-
конника, начались ровно в десять утра 23 апреля.

Внимание собравшихся, прежде всего, привлекла надпись
на белокаменной 400-килогаммовой плите, плотно закрывав-
шей саркофаг: «В лето 7092 марта в 18 ден преставись Благо-
верный и Христолюбивый Царь и Великий Князь Иван Василь-
евич всея Руси Самодержець во иноцех Иона на память Кирил-
ла архиепискупа Ерусалимского за полтора часа до вечера».

Эта надпись позволила «уличить» большинство рус-
ских летописей, указывавших дату смерти Государя 19 марта
1584 г., в неточности. «Из надгробной надписи, — утверждал
М.М. Герасимов, — явствует, как возникла ошибка летопис-
ца: Грозный умер под вечер, и известие о Его кончине рас-
пространилось лишь на следующий день»800. Собственно то
же самое писал академик М.Н. Тихомиров. Правда, годом
раньше801.

С тех пор объяснение это гуляет по всей исторической ли-
тературе. А дело, как говорится, и выеденного яйца не стоит,
ибо речь в надписи идет о вечере, когда по церковному времени
начинаются новые сутки. Так что ни о каких ошибках русских
летописей и об особой точности Псковской хроники речь идти
не может.

Протокол фиксирует начало работ: «начали подвижку пли-
ты в восточном направлении.

Плита треснула»802.
В повременной печати это зафиксированное сухим языком

протокола событие описано много ярче: «Натянулись канаты,
туго обхватившие каменное изголовье. Тяжелая могильная пли-
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та сдвинулась с места, чуть подалась и вдруг, словно кусок льда
разломилась надвое! »803

Это не могло не вызвать в памяти Герасимова события
22-летней давности...

«21 июня в семь утра мы все уже были на месте, — рас-
сказывал участник вскрытия могилы Тамерлана в Самарканде
в 1941 году. —Через полчаса опять сломалась лебедка. Плиту
двигали вручную по сантиметру. Вдруг рабочие почувствова-
ли, как в воздухе разливается странный аромат, какое-то вос-
точное благовоние, от которого стало тревожно. Я до сих пор
помню этот запах, каждую его молекулу, но сказать, на что он
похож, не могу. Внезапно могильная плита треснула посере-
дине, и в этот момент в подземелье погасли все осветитель-
ные приборы. Нами овладел прямо животный страх. Разда-
лись крики, что надо выйти на улицу, что в подвале не хватает
воздуха»804.

В путь всея земли

Считается, что Царский погребальный обряд в целом ма-
ло чем отличался от обычного чина похорон мiрян. Разве что
большей торжественностью. Однако некоторые отличия все-
таки существовали.

Описания погребения Царя Иоанна Васильевича не суще-
ствует. Лишь Московский летописец вкратце сообщает, что Го-
сударь был погребен «по чину Царского погребения»805.

Вряд ли, однако, оно слишком отличалось от такового
Его О т ц а — Великого Князя Василия III. Согласно Пост-
никовскому летописцу, тело Его (перед смертью Он, как и
Сын, был пострижен в схимонахи) отер смоченной в воде
хлопчатой бумагой сам Митрополит806. Наутро зазвонили в
большой колокол. Во Дворец для прощания стали собирать-
ся «боярские дети, и княжата, и гости, и все люди, которые
не быша у Него» при кончине. С усопшего сняли меру и ста-
ли приготовлять «каменный гроб»807, определенный запас
которых имелся.
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Приготовленное для Царя белокаменное ложе пришлось
основательно подтесать. Протокол 1963 г. фиксировал: «Сарко-
фаг оказался тонкостенным, местами толщина стены доходит
до 3 см. (южный борт). Видимо, саркофаг перед захоронением
с внутренней стороны дополнительно обрабатывался [...] После
снятия плиты оказалось, что она также имеет не везде одинако-
вую толщину и сильно подтесана с внутренней стороны...»808

Причиной тому была болезнь, резко изменившая внешний вид
Государя Ивана Васильевича в последнее время.

«Когда вскрывали гробницу, — передают журналисты вы-
ступление М.М. Герасимова перед историками, — ученые об-
ратили внимание, что стены саркофага чрезвычайно тонки. Ве-
роятно, саркофаг поспешно дополнительно растесывали при
самом захоронении. Эта деталь проливает свет на болезнь Ива-
на IV. Видимо, покойник был очень тучен, отечен и не входил в
каменный гроб. Вот и пришлось саркофаг расширять»809.

Как и при погребении других Великих Князей и Царей в
XI - XVII вв., и на сей раз над гробом Иоанна Васильевича раз-
давался «плач и рыдание велико». Однако на этот раз, наряду с
традиционными плачеями, Царя оплакивал и сам народ. И этот
плач дошел до нас (в середине XIX в. его еще помнили в Сара-
товской губернии):

Уж ты батюшка светел месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Из-за облачка выкатаешься,
Черной тучей закрываешься?
У нас было на Святой Руси,
На Святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в золотом Кремле,
У Ивана было у Великого,
У Михаилы у Архангела,
У собора у Успенского,
Ударили в большой колокол.
Раздался звон по всей матушке сырой земле.
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Соезжалися все князья-бояре,
Собиралися все люди ратные
Во Успенский собор Богу молитися.
Во соборе-то во Успенском
Тут стоял нов кипарисов гроб.
Во гробу-то лежит Православный Царь,
Православный Царь Иван Грозный Васильевич.
В головах у Него стоит Животворящий Крест,
У Креста лежит корона Его Царская,
Во ногах Его вострый, грозный меч.
Животворящему Кресту всякий молится,
Золотому венцу всякий кланятся,
А на грозен меч взглянет — всяк ужахнется.
Вокруг гроба горят свечи восковые,
Перед гробом стоят все попы-патриархи,
Они служат-читают, память отпевают,
Отпевают память Царю Православному,
Царю Грозному Ивану Васильевичу810.

К выносу собрались архиереи, настоятели московских оби-
телей. С пением «Святый Боже» гроб с телом Царя несли на
головах монахи. В Архангельском соборе его поставили прямо
перед алтарем. По словам англичанина Дж. Горсея, Царь был
«охраняемый там днем и ночью»811. Речь идет об обычае «дне-
вания и ночевания» у Царского гроба.

Попытка «ограбления»?..

Другая неожиданность поджидала исследователей в первые
минуты вскрытия: «Начата выборка остатков песка, кусков бе-
лого камня и извести. При снятии остатков мусора было уста-
новлено, что на левой ноге нанесены повреждения в момент,
когда был разбит саркофаг в северо-восточном углу через то от-
верстие, которое образовалось в плите»812.

«...Взволнованно звучит голос М.М. Герасимова: "Левая
стопа Царя повреждена через отверстие в саркофаге..."»813
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То же обнаружили и при вскрытии гробницы Царевича Ио-
анна Иоанновича 23 мая 1963 г.: «По наружной кромке саркофа-
га есть небольшие сколы (в ногах), которые, видимо, были сде-
ланы при попытке проникновения в него»814. Подобные следы
были обнаружены и при исследовании захоронения Царя Феодора
Иоанновича. «На торцах всех трех гробниц грубые механиче-
ские повреждения кладки. Пробои сильно закопчены»815.

Первые выводы последовали уже в т.н. «Окончательном за-
ключении» Комиссии 20 мая 1966 г.: «В захоронениях Грозно-
го и обоих его сыновей была предпринята попытка проникнуть
неизвестными лицами. Возможно, это произошло в прошлом
столетии при устройстве отопления или в начале XX века при
устройстве нового гранитного пола. Однако эти попытки повре-
ждений самим захоронениям вреда не принесли»816.

Вскоре, в выступлении М.М. Герасимова на заседании в Ар-
хеографической комиссии, хронология нарушения целостности
гробниц была уточнена: «Специалисты тщательно исследовали
пролом. Он выбит грубо, наспех, каким-то тяжелым инструмен-
том. На стенках пролома в надгробии сохранились следы копоти
от свечи. В саркофаге небольшое отверстие. Тут же лежал ку-
сочек палки, которым, по-видимому, и повреждена нога Царя...
Догадки рождались разнообразные. Однако тщательное изуче-
ние показало, что пролом был сделан в начале нашего века. На
крышке саркофага нашли тонкую пленочку цемента. А цемент
в Архангельском соборе впервые применили лишь в начале
XX века, когда перестилали пол»8 1 7.

Примечательно, однако, к какого рода интерпретациям, не-
смотря на строго установленные факты, привело сообщение об
этом: «Вероятно, в то время один из мастеров, торопясь, как бы
его не увидели, грубо пробил дыру в гробнице. Он не знал, что
по древнему русскому обряду в могилы не клали драгоценно-
стей, и хотел поживиться за счет покойных Царей»818.

Странно, что эту версию «грабителей» поддерживают и до
сих пор, и, кстати говоря, вовсе не дилетанты819. Никто из них,
похоже, не задумывается над тем очевидным фактом, что Ар-
хангельский собор Кремля был все-таки не проходным двором,
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а Царской усыпальницей. Следы взломов не на одном, а на трех
причем вполне определенных, надгробиях никак не свидетельст-
вуют о торопливости, цемент — о частной инициативе неких мас-
теров. Грубая же работа может свидетельствовать о недостаточ-
ной квалификации и, главное, о неуважении к Царским могилам.
На наш взгляд, это позволяет определить время, когда произошло
проникновение в могилы. Члены Комиссии 1963 г. не представи-
ли ни одного заслуживающего внимания факта, что сделано это
было до революции. А почему не в 1920-е, скажем, годы?

И еще: на приведенном примере видно, как часто нынешние
низменные страсти безбожного общества совершенно неосно-
вательно приписывались нашим, пусть и не всегда образцово-
благочестивым, но все-таки богобоязненным предкам.

Что касается незнания русского православного обряда по-
гребения и желания поэюивиться за счет покойных Царей, то
это совершенно справедливое замечание, обличающее дейст-
вительных инициаторов кощунства: прежде всего это люди не
только по происхождению не русские и не православные по тра-
диции, для которых обычаи этой страны чужды и отвратитель-
ны, но и сохранившие на генетическом уровне представления о
богатых гробницах восточных Царей, где есть что разграбить.

Вот еще один пример подобного рода. В 1940-1960-е гг., ос-
вобождая фрески Архангельского собора Московского Кремля
от позднейших наслоений, исследователями были обнаружены
граффити — процарапанные на штукатурке надписи. Имелись
они и в диаконнике — усыпальнице Царя Иоанна Васильевича
и Его сыновей. Выявили их на северной и западной стенах, на
самом нижнем, декоративном поясе — т.н. «полотенцах».

Автор специальной статьи, хранитель Архангельского собо-
ра Е.С. Сизов (входивший, как мы помним, в состав Комиссии
1963 г.), рассматривал три варианта, по всей вероятности, одной
и той же надписи. Исследователь справедливо полагал, что они
предшествовали захоронению Царя820, но, по нашему мнению,
не на столь значительное время. Скорее всего их сделали не-
посредственно сразу же после кончины. Вполне резонно Сизов
определяет и их возможного автора. Он «принадлежал к узкому
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Граффити в усыпальнице Ивана Грозного на северной стене

Граффити в усыпальнице Ивана Грозного на западной стене

раффити в усыпальнице Ивана Грозного на западной стене
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кругу лиц, которые имели доступ в алтарь Царского храма. Это
или мастер, участвовавший в его украшении, или кто-то из цер-
ковного причта»821.

Нельзя лишь согласиться с его чтением первой строки над-
писи: «даносу пожалуй»822. Интересно наблюдать трансформа-
цию в статье смысла надписи, начиная с предположительного
(«возможно, иронический»823), уже на следующей странице пе-
реходящего в развернутое «обоснование» после замены второй
(ясно читающейся) гласной буквы и прибавления двух знаков
препинания, отсутствующих в самой надписи: «Выражение
"доносу, пожалуй!", появившееся в Дворцовом некрополе во
второй половине Царствования Ивана Грозного, когда по навету
буквально над каждой головой нависала угроза самого тяжко-
го обвинения, — это несомненное [sic!] свидетельство немалой
дерзости автора граффити. Находясь в центре бурных и траги-
ческих событий, он не мог не понимать, что, оставив здесь весь-
ма двусмысленную фразу, он как бы подбрасывает подметное
письмо в святая святых — в месте, которое уже тогда, при жиз-
ни самодержца, превращалось в его будущую гробницу»824.

Словно не о верноподданных Русского Царя и православ-
ных служителях Алтаря идет речь, а о каких-то партизанах и
подпольщиках в тылу немецко-фашистских оккупантов. Что по-
делаешь: советское клишированное сознание.

Но ведь дальше и еще увереннее сказано: «...Эти надписи
несут в себе отзвуки острой борьбы в придворных кругах», «в
них передаются настроения страха, глухого ропота, подспудно-
го протеста»825.

Что касается самой надписи (учитывая все три ее вариан-
та), то вот как расшифровала ее по фотоматериалам указанной
публикации филолог из Московского университета доктор фи-
лологических наук Н.А. Ганина, долгое время занимавшаяся
средневековой палеографией и эпиграфикой, опубликовавшая
ряд работ на эту тему: «На рис. 2 отчетливо видно, что третий
знак надписи представляет собой не " N " ("наш"), а "и" ("иже")-
Таким образом, возникает вариант расшифровки ию = "Иоанн"
или "Исоыа".
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Следует обратить внимание, что для путаницы была своя
причина: и в имени "Иоанн" (Исоаыы или коаш), и в имени "Иона"
(HcDNa) присутствуют буквы "и" и "N". И ХОТЯ автор надписи вы-
писывал имена не полностью, графический облик их был ему
известен. Изложенная версия подтверждается наблюдениями
ангора статьи: "Об авторе своеобразных граффити можно ска-
зать, что он не был опытным писцом, хотя грамоте был обучен
[...] Он дает не всегда верное положение перекладины у буквы
'н' и 'и', путая их. ' У в одном месте он поставил задом напе-
ред"826.

Вся надпись расшифровывается как "Да [и] Ию[анн]
Су[дарь] пожалу[и]", то есть как молитвенное обращение к Ца-
рю Иоанну (или схимнику Ионе).

"Су" — обычная для той эпохи форма сокращения от "го-
сударь / осударь / сударь", краткое уважительное обращение к
лицам высокого статуса*. Тем самым в надписи отражается как
стиль, так и этикет эпохи.

Упоминание во второй строке надписи просвиры (с хоро-
шо читаемым "в" на рис. 3) означает в таком случае указание
на особое поминание (частицу за упокой души Царя-инока?) за
Литургией. Вариативность "и" — "N", очевидно, связана с тем,
что пишущий (-ие?) путал (-и) эти похожие знаки (ср. "обрат-
ные написания" у детей)».

Простота и органичность такого чтения — лишнее доказа-
тельство его верности. Что до предыдущей усложненной целым
рядом допусков расшифровки, то сия идеологическая накрутка
(сама по себе, как мы уже убедились, не стоящая и выеденного
яйца) делала все же свое дело. Занимаемое автором положение,
вкупе с его ссылкой-благодарностью на известного историка
А.А. Зимина827, многих заставляет, пусть и бездумно, верить
выводам, построенным на песке. До сих пор.

При этом хочется подчеркнуть: в основе всех научных спо-
ров, которые мы ведем, лежит единственная/единая цель: уста-

* Ср. со словами народной песни: «Грозной Царь Иван сударь

Васильевич» {Миллер В.Ф. Исторические песни русского народа

XV - XVII веков. С. 452). — С.Ф.
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новление Истины, совпадающей с восстановлением Правды о
первом Русском Царе, а также очищением и нас самих от грехов
цареборчества и клеветы.

И дано было Свыше

Когда, свидетельствует руководитель археологическим от-
делом музея-заповедника «Московский Кремль» Т.Д. Панова, в
1963 г. вскрыли погребения в Царской усыпальнице, то «увиде-
ли, что все ткани их одежды и саванов сохранили форму тел. [...]
Но стоило гробы вскрыть, как под воздействием свежего влаж-
ного воздуха саваны, быстро утратив жесткость, осели»828.

Удивление гробокопателей читается даже в современном
событиям пересказе советских журналистов: «Под темной по-
луистлевшей монашеской рясой отчетливо читается рельеф со-
хранившегося скелета. [...] ...Под обрывками черной ткани едва
просматривается рельеф лица Царя»829.

Как и полагалось, лицо великосхимника закрывалось куко-
лем до бороды, «яко невидену быти лицу».

«Сохранность скелетов, — писал в официальной статье-от-
чете М.М. Герасимов, — относительно хорошая, но во всех слу-
чаях были разрушены черепа»830.

Причина этого изложена в написанном год спустя «Окон-
чательном заключении»: «...Известковые саркофаги очень гиг-
роскопичны, в результате чего в них скапливалась вода. Эта
вода, обогащенная растворившимися солями кальция, в тече-
ние сухого времени года постепенно испарялась, так как чере-
па всегда занимали более высокое положение по отношению к
другим костям скелета, процесс испарения происходил через
них. Вследствие этого при испарении влаги, соли кальция кон-
центрировались в костях черепа, и, кристаллизуясь, разрывали
структуру кости. Так механически разрушались все черепа»831-

Так что это чудо, что честная глава Царя Иоанна Васильеви-
ча сохранилась.

При этом, по словам специалистов-археологов, «очень
важно, что условия залегания останков Царя Ивана IV и Его

— 270 —



сыновей были одинаковыми и по времени захоронения очень
близкими»832.

В экспертной справке Государственного научно-исследо-
вательского института Министерства здравоохранения СССР
рассказывается, пусть и строго научным языком, о других ин-
тересных особенностях. Например, об обнаруженных в сарко-
фагах целых «конгломератах мумифицированных тканей»833.
При том, что «захоронение трупов в каменных саркофагах не
способствовало сохранению не только мягких тканей, но даже
и отдельных костей скелетов и в первую очередь черепов»834.

А вот другое обстоятельство, вызвавшее удивление ученых:
«Представляет интерес отсутствие типичных мертвоедных
форм насекомых (трупопожирателей)»835.

Чрезвычайно важным представляется свидетельство
члена Комиссии, старшего научного сотрудника Государ-
ственного научно-исследовательского института судебной
медицины, кандидата медицинских наук В.И. Алисиевича:
«Кости скелета Ивана Грозного были в основном располо-
жены правильно. [...] ...имели желтовато-буроватый отте-
нок, сравнительно хорошо сохранились...»836

Как известно, согласно Афонской традиции, это свиде-
тельствует, по крайней мере, о спасении души покойного. На
это обстоятельство недавно уже было обращено надлежащее
внимание837.

Еще на первом заседании Комиссии (18.4.1963) председа-
тель А.П. Смирнов, как бы между прочим, обронил: «Кое-что
будет утеряно в процессе исследования — это неизбежно»838.
(М.М. Герасимов тут же по этому поводу заметил: «Все будет
фиксироваться».)

Позднее это «кое-что» превратилось, похоже, в проблему.
Протокол заседания Комиссии ровно через год (10.3.1964) фик-
сирует следующее высказывание ММ. Герасимова: «Медики-
эксперты, как будто все уничтожают. Пусть они это актируют,
чтоб не было потом возможности класть ребра в ладони, чтобы
"реликвий" не было»839. (На это высказывание Герасимова за-
тем было обращено особое внимание и в биографическом очер-
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ке, посвященном его памяти: «Он предупредил медиков-экспер.
тов о целесообразности актирования всего, что будет извлечено
из гробниц, поскольку всегда возникает опасность [sic!] появле-
ния "реликвий"»840.)

Речь, понятно, идет о мощах! Но главный вывод, который
можно сделать из этого: выходит, люди, в силу своих служеб-
ных обязанностей соприкасавшиеся с Царскими мощами, пони-
мали, с чем они имеют дело!

* * *

«Условия, в которых проходило изучение останков, — пи-
шут очевидцы, — были не из легких: приходилось работать ле-
жа на саркофагах, на специально введенном в гробницы дере-
вянном настиле. С виртуозной легкостью Михаил Михайлович
извлекал из захоронений фрагменты тканей, ломкие и рыхлые
кости. [...] Наблюдавших за его работой поражал тот удивитель-
ный подъем, какой-то совсем молодой задор, который так отли-
чал рабочую манеру Михаила Михайловича»841.

Однако Михаилу Михайловичу, как человеку весьма груз-
ному, не все удалось исследовать самому непосредственно на
месте вскрытия. По свидетельству С.А. Никитина, который знал
это по рассказам очевидцев, выпало это на долю Галины Вяче-
славовны Лебединской. «...Будучи тогда еще молодой сотрудни-
цей в лаборатории, она, собственно, в эти погребения спуска-
лась, потому что Михаил Михайлович был достаточно полный
мужчина и не мог в щель пролезть, а Галина Вячеславовна туда
проскользнула аки мышь и все поисследовала»842.

«Едва взяв в руки череп,— рассказывал М.М. Гераси-
мов, — я заметил на бровях и подбородке Ивана отдельные со-
хранившиеся волоски и мне показалось, что он был шатеном,
однако утверждать это не берусь. По фотоснимкам цвета волос
сейчас уже не определишь, а исследовать их не удалось: под
воздействием воздуха и света они мгновенно рассыпались»843-

Осмотр честной Царской главы задал впоследствии уче-
ным загадку, так до конца и не разрешенную ими. «...Сначала
казалось, — передают впечатления М.М. Герасимова журнали-
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сты, — что швы черепной коробки очень молоды, не соответст-
вуют возрасту человека в 53 года. При более тщательном изуче-
нии оказалось, что аномалии нет. Но сохранившиеся зубы Ива-
на? Это задача, над которой стоит поломать голову. Согласно
всем медицинским данным, они моложе Царя почти на 20 лет.
Зубы ровные, крепкие, не сношенные, как у молодого человека.
Два резца совсем не стерты, клыки только прорезались. "Пред-
ставляете, до сорока лет некоторые зубы у Ивана были молоч-
ными. Невероятно!" — говорит Михаил Михайлович»844.

И узрели десницу Его...

«Положение рук необычное, — фиксировал протокол вскры-
тия гробницы Царя Иоанна IV. — Левая рука лежит на груди,
правая круто согнута в локте, обращена фалангами к лицу»845.

Удивительно, но сообщение об особом положении руки
Царя Иоанна Васильевича вызвало у простых людей, узнавших
об этом из публикаций в советской прессе, огромный интерес.
Так, в журнал «Огонек» пришло множество писем на эту тему.
«Загадка руки Ивана Грозного, — писала, например, В. Гнетки-
на из Даугавпилса в Латвии, — не дает мне покоя. Что бы я ни
делала, а мысль возвращается к этому»846.

Однако в определенных кругах это вызвало снова характер-
ные догадки (не только пакостные, но и, как всегда, глупые):
«Почему рука поднята к лицу? Может быть, это был жест за-
щиты, и смерть остановила Грозного Царя в этом движении?
Может быть, он умер в судорогах и был так страшен, что к нему
боялись подойти даже к мертвому и он так и закоченел? Или
рука приняла такое положение еще при жизни Царя, может, это
результат болезни?»847

Смехотворность такого рода суждений с полной очевидно-
стью показало такое же положение, руки в другом захоронении
в диаконнике.

«Случайность? Нет, — комментировал М.М. Герасимов. —
Через несколько дней, вскрыв гробницу М.В. Скопина-Шуйско-
го, мы увидели точно такую же картину. Время тут не могло
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оказать своего влияния: погребенные были плотно спеленуты.
покровом и поверх повязаны жгутом*. Нельзя объяснить это и
анатомическими особенностями. Рука Ивана при жизни совер-
шенно свободно сгибалась в локте, в полную меру работала в
плече. Между тем никто из ученых никогда не встречался с та-
ким обрядом погребения. Очевидно, это какой-то особый обряд
до сих пор нам неведомый, и историкам еще предстоит разо-
браться в нем»848. Такой же вывод содержался и в «Окончатель-
ном заключении» Комиссии849.

В специальном исследовании, посвященном этому
В.А. Кучкин, вопреки сказанному, полагает загадку «прозаич-
ной»: «...Положение правой руки Царя Ивана на правом пле-
че объясняется просто механическим сползанием ее вправо»85**.
В подтверждение своей версии ученый указывал на то, что
Царь был «похоронен в схиме, свивального пояса на нем не бы-
ло»851. Но на князе-то М.В. Скопине-Шуйском был. К тому же
внутренняя высота саркофага была достаточно высока, чтобы
исключить смещение руки при надвигании крышки.

Одновременно с этим В.А. Кучкин, будучи все же добросо-
вестным исследователем, приводит целый ряд сведений о дру-
гих погребениях с такими особенностями:

«Помимо письменных источников, для характеристики по-
гребального обряда в XIV — первой половине XVI в. могут
быть использованы и памятники изобразительного искусст-
ва. Несколько миниатюр с изображением погребений князей,
монахов, высших церковных иерархов есть в Радзивиллов-
ской летописи, датируемой концом XV в. [...] В епископском
облачении представлен Стефан, владыка Владимiрский (ум.
в 1094 г.), в митрополичьем— митрополит Константин (ум.
в 1159 г.). У Стефана руки скрещены на груди, хотя изобраяее-

* Царь Иоанн Грозный был погребен в схиме. Остальные же, вклю-
чая кн. М.В. Скопина-Шуйского, были плотно спеленуты саваном и пе
ревязаны крепкой тесьмой (а князя так и вовсе повили толстой веревкой;-
Процесс этот в летописях обозначен словом «скутывание»; часто прb
этом употребляют также словосочетание «спрятавше тело» или «опря-
тавше тело». — С.Ф.
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ние и не совсем ясное. У Константина левая рука лежит на
груди, а правой он благословляет окружающих. [...] ...Подоб-

ные изображения нередки в житийных иконах русских святых
конца XV — начала XVI вв. Так, с правой благословляющей
рукой [в гробах] изображены: Дмитрий Прилуцкий в клей-

мах на иконе из Вологодского музея; митрополит Алексей на
иконе, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее;
митрополит Петр на иконе, парной предшествующей, из му-
зея Успенского Собора Московского Кремля; Сергий Радо-
нежский на иконе из Государственной Третьяковской галереи,
Александр Невский на [...] иконе из музея-собора Покрова на
Рву в 15-м клейме изображен благословляющим левой рукой и
с правой, лежащей на груди. В русских иконах на библейские
и византийские сюжеты руки усопших обычно показаны сло-
женными на груди крестообразно»852.

Наконец, с подобным случаем благословляющей десни-
цы столкнулись в 1677 г.853 при осмотре обретенных в 1649 г.
мощей св. благоверной Великой Княгини Анны Кашинской,
в иночестве Евфросинии (tl338), правнучки Великого Князя
Всеволода Большое Гнездо, супруги св. Великого Князя Ми-
хаила Ярославича Тверского, замученного в Орде 22 ноября
1318 г.

«В Киево-Печерской Лавре, — отмечает один из апологе-
тов Царя Иоанна Васильевича В.Г. Манягин, — среди мощей
святых подвижников находились мощи Спиридона-просфорни-
ка, чья десница воздета для крестного знамения. В Псалтири
(1904 года) так говорится об этом: "Желающий несомненнаго
древняго свидетеля собственными очами видети, да идет во свя-
тую Киево-Печерскую Лавру в пещеры, к святым мощам пре-
подобнаго Спиридона просфорника и узрит десницу его, яже
якоже в час кончины своея троеперстно сложи ю для крестнаго
знамения, тако сложенною пребывает и до ныне близ седми сот
лет"854

Вспомним в связи с этим и благословляющий жест Г.Е. Рас-
путина, принявшего смерть за Царя, обнаруженный нашедши-

ми его тело, и таковой же у сестры Царицы-Мученицы, препо-
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добномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны
влеченной из шахты под Алапаевском...

В.Г. Манягин справедливо называет эту загадку благослов-
ляющей Царской десницы одной из самых значимых загадок.
связанных с Грозным Государем. Причем, как при этом были
сложены персты Его, остается лишь догадываться...

Погребения Сыновей

23 мая ровно в десять утра приступили к вскрытию захоро-
нению Царевича Иоанна Иоанновича.

Первая находка — белокаменная плита с эпитафией в семь
строк: «В лето 7090 ноября в 19 день преставися Благоверный
Царевич Князь Иван Иванович всея Руси на память святаго про-
рока Авдея и святого мученика Варлаама в четвертом на десять
часу нощи».

И снова следы проникновения в саркофаг: «По наружной
кромке саркофага есть небольшие сколы (в ногах), которые, ви-
димо, были сделаны при попытке проникновения в него»855.

«Череп не сохранился, — фиксирует протокол, — осталась
в сохранности одна нижняя челюсть. Волосы сохранились хоро-
шо. Челюсть сохранилась фрагментарно. Волосы сохранились
бороды и головы. На бороде волосы сохранились хуже. [...]

Снимаются волосы каштанового цвета. Изымаются кусочки
от черепа»856.

«Изымаются правые и левые бедра, правая и левая берцо-
вые [...] Левая малая берцовая разрушена. Изымаются кости
левой стопы»857.

Более вменяемое описание состояния костей Царевича Ива-
на Ивановича мы находим лишь в Экспертной справке НИИ су-
дебной медицины, составленной через продолжительное время
после вскрытия: «От черепа Ивана Ивановича сохранилась толь-
ко нижняя челюсть, остальные кости черепа превратились в бе-
ловато-сероватую порошкообразную массу. Шейные позвони
левая ключица, рукоятка грудины, правая мало-берцовая кость
область, пограничная с головкой и телом левой плечевой кости,
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находились в состоянии разрушения, с образованием указанной
выше порошкообразной массы. Остальные кости скелета нахо-

д и с ь в относительно удовлетворительном состоянии»858.
работы были завершены в 15 часов.
Был вскрыт также саркофаг местночтимого московского

святого Царя Феодора Иоанновича.
Надпись на надгробной плите белокаменного саркофага

гласила: «В лето 7106 генваря в 6 день на Святое Богоявление
Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа с пятницы на
субботу в девятый час нощи преставись Благоверный и Бла-
гочестивый Христолюбивый Государь Царь и Великий Князь
Федор Иванович всея Руси Самодержец, а погребено тело Его
генваря в 8 день».

Погребение последнего правившего Рюриковича также но-
сило на себе следы попытки проникновения в него859.

«В саркофаге, — вспоминал М.М. Герасимов, — под покры-
валом из красной камки, перевязанный витым шнуром, лежал
погребенный, одетый в длинную рубаху, на ногах были онучи,
также перевитые тонким витым шнуром. Он лежал в обычной
позе на спине, с вытянутыми ногами, с руками, скрещенными
на груди. У его правого бедра стоял прозрачный зеленоватого
стекла сосуд. Сохранность костей плохая. От черепа остались
только лицевая часть и нижняя челюсть во фрагментах»860.

«Посмотрите! — в напряженной тишине раздается голос
Михаила Михайловича, — ....на подбородочном выступе чере-
па Царя Федора хорошо видны волосы, наверно, от коротко по-
стриженной бороды»861.

«Кости скелета Федора Ивановича сохранились неудовле-
творительно, — констатирует Экспертная справка НИИ судеб-
ной медицины. — Анатомическую целостность имели только
кости нижних конечностей». От черепа сохранилась лишь лице-
вая часть и часть свода, соответствовавшая лобной, теменным и
правой височной костям862.

«Сохранились отдельные волоски усов, бороды и несколь-
ко прядей волос у затылка, — писал проф. М.М. Герасимов. —
Они не очень длинные, 5-6 сантиметров, сильно волнистые.
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О цвете судить трудно, волосы депигментированы, но все же он
скорее был светлый шатен с рыжеватым оттенком. Сохранились
длинные кости рук и ног, и хорошо сохранились стопы. Bесь
грудной отдел, позвонки совершенно разрушены. [...] Рост был
небольшой, в пределах 160 сантиметров. Никаких следов пато
логии или заболеваний, ведущих за собой изменение костей, не
обнаружено. Нет и старческих изменений. Календарный воз-
раст, видим, вполне совпадал с биологическим. Скелет обычно-
го нормального человека небольшого роста»863.

Монах?.. Не монах?..

Первоначально само пострижение Царя Иоанна Васильеви-
ча перед кончиной в монашество не подвергалось сомнению.
Во-первых, известно, что монашеский постриг Русских Госу-
дарей перед кончиной стал наследственным в роду Калиты864.
Во-вторых, ни для кого не было секретом вполне определенное
желание Царя Иоанна Васильевича постричься в монахи. В по-
слании инокам Кирилло-Белозерского монастыря 1573 г. Он пи-
сал: «И Мне мнится, окаянному, яко исполу есмь чернец»865.

Комментируя надпись на надгробной плите, М.М. Гераси-
мов говорил: «"...во иноцех Иона..." — эти слова согласуются с
историческими сведениями об обряде пострижения в монахи,
который, по воле Грозного, был совершен над ним в последние
мгновения его жизни»866.

Одна из обычных находок в московских захоронениях XIV-
XVII вв. — сосуды для елея, возливавшегося при погребении на
усопших. Не были исключением и погребения в Архангельском
соборе. В научной литературе их ошибочно именуют почему-то
«сосудами для Mvpo»867. (Это к вопросу о степени компетентно-
сти ученых и, соответственно, о доверии к некоторым другим
их выводам*.) Особенностью вскрытых в 1963 г. погребени

* Доктор исторических наук М.М. Герасимов именует схимни
ский куколь «клобуком», а парсуну — «порсуной» {Герасимов М.М.
Портреты исторических лиц // Наука и человечество. Ежегодник.

М. 1965. С. 103, 105).
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Царя Иоанна Грозного и Его сына Царевича Ивана было то, что
сосуды для елея стояли у них в головах (тогда как, согласно гра-

моте митрополита Киприана (1390 + l405), их предписывалось
ставить у ног)868

При этом принятие Царем на Себя великого ангельского
образа всячески профанировалось и высмеивалось советскими
учеными самым недостойным образом (прежде всего, конечно,
для самих пересмешников). Причем нередко создается впечат-
ление, что правая рука часто не знала, что делала левая.

«Перед нами бедное погребение монаха, — говорил
проф. М.М. Герасимов на заседании в Археографической ко-
миссии в 1964 г. — Единственная роскошь — красивый, пе-
стро расписанный темно-синий кубок, положенный в головах
Царской гробницы»869.

А вот как годом раньше информировал широкую совет-
скую общественность в «Известиях» и «Неделе» академик
М.Н. Тихомиров: «В гробу лежит скелет уже пожилого челове-
ка, отягченного ранней старостью и болезнями — следствием
бурной и развратной жизни, поэтому и Его современники пи-
сали, что Царь Иван был "нелеп", т.е. некрасив. Мантия схим-
ника, уже истлевшая от времени, стоит в явном противоречии
с найденным в гробу дивным кубком из голубого венецианско-
го стекла, содержащим Mvpo. Мнимый монах, отрекшийся от
всего мipcкoro, и в последнее путешествие отправился с дра-
гоценной утварью»870.

Примечательно, что само исполнение Царской воли о
предсмертном постриге было поставлено М.М. Герасимовым
в вину ...Церкви: «Серьезное нарушение обмена веществ,
очевидно, не менее отразилось и на сердечно-сосудистой
системе. Это могло привести и к инфаркту, и к инсульту. И в
то время, как такое состояние требует абсолютного покоя,
Ивана IV соборовали, обряжали в монашеское одеяние, что,
вероятно, ускорило его кончину»871. Словом, Царь пал жерт-
вой «безграмотных попов».

Одновременно была выдвинута иная версия: «Грозный
умер внезапно, в припадке ярости, которую, по позднейшим
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сказаниям, нарочно вызвал один из его приближенных за иг-
рой в шахматы или в шашки. Над трупом [sic!] совершили об-
ряд пострижения в монахи: надели одежду схимника и назвали
умершего Ионой. Так исполнена была воля Грозного Царя, на-
деявшегося тем самым обмануть и Самого Бога, потому что, по
церковным понятиям, принятие монашеского сана прощает все
прежние грехи, все жестокости и мерзости, которыми была на-
полнена жизнь умершего властителя»872.

Как видим, и та и другая версии толковались не в пользу
Царя. Куда ни кинь — все клин!

В действительности же этот вопрос теснейшим образом
связан с обстоятельствами кончины Царя. Если Он был уду-
шен руками или подушкой, либо отравлен ударной дозой еди-
новременно, то вопрос пострига отпадал сам собой.

Но гробокопатели нашли в 1963 г. Царя облаченным в
великую схиму.

Предсмертный постриг подтверждает большинство автори-
тетных источников.

Так, в подписи под миниатюрой Александро-Невской лето-
писи с изображением венчания 31 мая 1584 г. Феодора Иоанно-
вича на Царство Государь обращается к митрополиту и боярам
со следующими словами: «Судом Божиим Отец Наш, блажен-
ныя памяти Великий Государь Царь и Великий Князь Иван Ва-
сильевич всеа Росия Самодеръжец, оставль земное Царьство и
приим ангельский образ и отъиди на небесная, а Меня, Сына
Своего, благословил всеми Своими великими государьствы
Российскаго Царьствия»873.

Гораздо более подробнее то же самое изложено в слове Ца-
ря Феодора Иоанновича после Его венчания на Царство874.

Святитель Иов, Патриарх Московский и всея Руси, в «Повести о
честнем житии Царя и Великого Князя Феодора Ивановича всея РУ~
сии» также писал: «...Благоверный Царь и Великий Князь Иван Ва-
сильевич всеа Русии преиде в пятьдесят третье лето возраста Своего,
случися Ему велия болезнь, в нейже проувидев Свое к Богу отшествие,
восприят великий ангельский образ и наречен бысть во иноцех Иона,
и по сем вскоре остави земное Царьство, ко Господу отъиде...»
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То же самое повторили авторы сказаний о «Смутном вре-
мени", а также находившийся в Москве греческий архиепи-

скоп Елассонский Арсений. В оставшемся непереведенным на
русский язык фрагменте из его мемуаров он писал о том, что

Царь Иоанн Васильевич «оставил Царствие Сыну Своему Фе-
дору еще при жизни и постригся в монахи»876. В переведенном
тексте Владыка сообщал, что Царь Феодор Иоаннович послал
нарочитого человека «раздать милостыню в Константинополе
по Отце Своем Иоанне, названном в монашестве Ионою...»877

(р.Г. Скрынников считал даже, что монашеский постриг Ца-
ря Иоанна Васильевича состоялся во время его тяжкой болез-
ни 1553 г. Отсюда-де его любовь к монашескому облачению в
годы Опричнины и именование Его игуменом878. При этом ис-
торик совершенно не принимает в расчет последующие браки
Царя и рождения детей. В отличие от профессора, Государь был
все-таки человеком православным. Однако гораздо большее
удивление вызвала аргументация известного церковного исто-
рика архимандрита Макария (Веретенникова), не соглашавше-
гося с историком по совсем иной причине: «В таком случае, по
Р. Скрынникову, в 1584 году над Царем был совершен второй
постриг, то есть схима, о чем летописи не умолчали?!»879)

И, наконец, «Новый летописец», составленный в 1630 г. при
Патриархе Московском и всея Руси Филарете: «...Toe же зимы
впаде в недуг в тяжек и узнав Свое отшествие к Богу и повеле ми-
трополиту Деонисию Себе постричи, и нарекоша имя Ему Иона.
На Царство же Московское благослови Царствовати Сына Сво-
его Царевича Федора Ивановича, а Сыну Своему меншему Царе-
вичю Дмитрею Ивановичю повеле дать удел град Углечь со всем
уездом и з доходы. Сам же отдаде душу Свою к Богу...»880

Все это свидетельствовало об одном: не было внезапной
смерти Иоанна Васильевича (о чем и просил Царь в написан-
ном Им Каноне Ангелу Грозному); отравление же (о чем далее)
было постепенное...

Лишь один единственный источник говорит об ином. В него
и вцепились все, кому ненавистен был не какой-либо конкретный
Царь, а сама идея Самодержавия, Монархии, Русского Царства.
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Им рыться в отбросах, оставленных всевозможными врагами
России, да на диссидентских помойках — самое разлюбезное
привычное дело. В их представлении узреть правду только и
можно, что между строк; да еще, пожалуй, изогнувшись, под-
смотреть в замочную скважину. Это не критика источников
извращенное рабское сознание с кукишем в кармане!

Но что же, однако, это за источник? В сложном по своему со-
ставу «Московском летописце», наряду с официальными, содер.
жатся записи частного порядка. Среди них, вместе с общеприня-
тым, традиционным, находится следующее сообщение о кончине
Царя: «Нецыи же глаголют, яко даша Ему отраву ближние люди
И духовник Ево Феодосии Вятка возложил на Него, отшедшаго
Государя, иноческий образ и нарекоша во иноцех Иона»881.

Опять это пресловутое «нецыи глаголют» / «некоторые
говорят».

При этом не отвечают на один простой вопрос (более того,
даже не задают его!): а кого боялись, идя на каноническое пре-
ступление — уже после смерти Грозного Царя — те, кто якобы
совершал постриг мертвого тела? Есть вопрос, но нет не только
вразумительного, а и вообще какого-либо ответа.

Ну, а сейчас о Царской схиме. Год спустя после вскрытия
Царских гробниц, в 1964 г., фрагменты найденных в погребени-
ях тканей были переданы в Реставрационные мастерские музеев
Московского Кремля. В ходе реставрационных работ было твер-
до установлено, что Царь был пострижен в великую схиму882.

По словам исследовавшей эту схиму Царя Иоанна Василье-
вича Т.Н. Котляковой, «монашеская одежда Грозного была сши-

883

та из ткани, сотканной из черной некрашеной овечьей шерсти» •
Еще более важным было изучение вышивки на куколе. Ни-

ти шитья были исследованы во Всероссийском художествен-
ном научном реставрационном центре А.К. Елкиной. «Лабора-
торный анализ красителей подтвердил, что нити на изучаемой
схиме были двух цветов— красного (червчатого) и белого.
Было установлено также, что венок на Голгофских крестах вы-
шит зеленым шелком. Надпись на куколе шита белым шелком
петельчатым швом, а обводка надписи — красным. Все три
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Голгофских креста на куколе красные, а буквы вокруг крестов
шиты белым шелком. Крест на аналаве отличается тем, что

он красный внутри и имеет белую обводку. [...] Интересной
аналогией к погребальной одежде Грозного может служить

покров первой половины XVI в. с изображением Евфросинии
Суздальской. В вышивке на схиме этой святой также сочетает-
ся в изображении крестов белая обводка с красным заполнени-
ем изнутри. Вероятно, эта двуцветность имела символическое
значение»884.

Наполнить смыслом эту догадку помогают исследования
Н. Козлова (А.А. Щедрина). Они очень важны, но обширны и
требуют определенных комментариев. Поэтому отсылаем к ним
всех, кто глубже желает познакомиться с этой темой885.

В выполненной реконструкции, по словам реставраторов,
им «удалось воспроизвести не только подлинный цвет схимы,
но и показать красоту цветовых сочетаний белого и красного на
фоне глубокого черного, на котором белые буквы надписи мер-
цают словно жемчужное шитье»886.

Реставраторами Государственных музеев Московского
Кремля (Т.Н. Кошляковой, М.Г. Баклановой и Н.Ф. Соцковой)
были реставрированы также погребальные рубахи Царя Феодо-
ра Иоанновича и Царевича Иоанна Иоанновича. Подобно по-
гребальной обуви, шившейся, как установил археолог Д.О. Оси-
пов, обычно из одного цельного куска кожи, без подметок, эти
туникообразные, ниже колен, рубахи строились «из цельного
полотна с полным использованием ткани, при котором ни один
кусок не пропадал. [...] Лаконичная простота отделки придает
рубахам строгую выразительность. Покрой их максимально ра-
ционален, декоративное решение отмечено высоким вкусом и
чувством меры; цветовая гамма построена на эффекте сочетания
красного, золотого и белого»ш.

Среди других особенностей погребений как Великих
Князей, Царей и Царевичей, так Великих Княгинь, Цариц и
Царевен, в отличие от захоронений мiрян XVI-XVII вв., стоит
отметить не имеющее на сегодняшний день объяснений отсут-
ствие нательных крестов888.
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Конец одного навета

Имеется немало спекуляций и в связи с рождением Царя Ио-
анна Васильевича. Начиная с «Истории о Великом Князе Мо
ковском» кн. A.M. Курбского, любили потолковать о первой
супруге Великого Князя Василия III, безплодной Соломонии
как о жене «Богом данной, святой и неповинной». Говорилось
все это, разумеется, не из жалости к Великой Княгине, выну-
жденной постричься в монахини из-за того, что она не могла
обезпечить продолжение Государева Рода. В действительности
метили в Грозного Царя, родившегося, как говорили, в браке
которым были недовольны афонские старцы.

Действительно, известие о втором браке Вел. Кн. Васи-
лия III вызвало среди некоторых афонитов известное волне-
ние. Только причиной его, как установлено историками, был не
столько сам факт развода и второго брака (чем, действительно,
пытались прикрываться), сколько брак Русского Государя кон-
кретно с княжной Еленой Васильевной Глинской.

Тщательно исследовавший посвященный этому делу круг
источников акад. М.Н. Тихомиров отмечал: «Сохранилась вы-
пись о втором браке Василия Ивановича, осуждающая Его раз-
вод с первой женой Соломонией Сабуровой и брак с Еленой
Глинской. В другой своей статье нам удалось доказать проис-
хождение этого памятника из Серапонтанского монастыря на
Афоне. [...] Часть афонских монахов яростно возражала против
развода и в их числе был знаменитый Максим Грек, живший в
это время уже в Москве. Выпись и вслед за ней Курбский уве-
ряют, что монахи выступали против развода только по чисто
церковным мотивам, но есть основания думать, что суть споров
лежала глубже. Афонские старцы естественно могли опасать-
ся перемены московской политики по отношению к Турции из
дружелюбной во враждебную, к чему могли тянуть Московско-
го Великого Князя Его связи с Сербскими владетельными рода-
ми. От этого бы пострадали афонские монастыри. Могла быть
и другая, менее важная причина — боязнь греческих монахов
большей поддержки интересов славянских монастырей на Афо-
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не со стороны Василия III в ущерб греческим. (Мотив весьма
существенный, как мы знаем, вплоть до крушения в 1917 г. Рос-
сийской Империи.— С.Ф.) Можно не верить рассказам, что

Максим Грек посылал грамоты к турецкому паше с призывом
воевать Русские земли889, но ревность Максима Грека в деле
развода Василия III могла быть вызвана не только чисто прин-
ципиальными мотивами»890.

«Вступая в брак с Еленой, Великий Князь получал возмож-
ность связаться с многочисленной южнославянской родней
Своей молодой жены». Таким образом, этот брак «имел некото-
рые политические последствия»891.

Дедом матери Царя Иоанна Грозного Великой Княгини
Елены Васильевны со стороны матери был Сербский деспот
Стефан Якшич, ослепленный по приказанию султана Мурада.
Супругой его была Деспотица Ангелина, дочь Албанского кня-
зя Аранита Комнина. Одна из ее сестер была замужем за знаме-
нитым албанским вождем и героем Скандербегом.

У супругов Якшичей было две дочери.
Первая из них, Елена, стала женой Сербского деспота Иова-

на (1502). Одна из дочерей от их брака Деспотица Елена вышла
замуж за Волошского Господаря Петра Рареша.

Другая дочь Стефана и Ангелины Якшичей, Анна, супру-
га князя Василия Львовича Глинского, и стала матерью Рус-
ской Великой Княгини, родившей первого Русского Царя, по
словам древнего сербского Руварчевского родословца, хра-
нившегося в Патриаршей библиотеке, «надежду всего Нового
Израиля»892.

Таким образом, Царь Иоанн Васильевич по отцу оказался
в родстве с Византийским Императорским Домом Палеологов,
а по матери — с Сербскими деспотами, Волошскими госпо-
дарями, Албанскими и Литовскими князьями, заняв особое
положение. По словам сербского родословия, Он, «поискав
древнего всего отеческого наследия и благолепия, воскресил
Венец Царский»893. И речь тут идет не только о Русской Шап-
ке Мономаха, но и о венце Ромейского Царства и Сербской
короне.
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Возвращаясь к теме развода Великого Князя Василия III
с Соломонией Сабуровой, подчеркнем: главной причиной его
было, разумеется, безплодие Великой Княгини.

Разводом, правда, дело не завершилось. Ближайшими род-
ственниками и знатными сторонниками Соломонии была за
теяна интрига: в монастыре, где она пребывала после пострига
у нее якобы родился сын от Василия III. Испугавшись строгого
спроса, этого мнимого ребенка поспешно объявили умершим
При раскопках, уже в советское время (в 1934), в захоронении
в Покровском монастыре в Суздале была найдена кукла, что
дало некоторым исследователям вести речь о «чудесно спас-
шемся» «великокняжеском сыне», более законном, чем сын
от второго брака Царь Иоанн Васильевич. О Последнем да-
же писали, что он был Сыном отнюдь не «безплодного»
Вел. Кн. Василия III, а боярина И.Ф. Овчины Телепнева-Обо-
ленского. Всеми этими надуманными обстоятельствами пыта-
лись объяснять даже опричнину894.

До 1963 г. доказательно ответить на подобные наветы не
было никакой возможности.

Пожалуй, единственным открытием ученых, так сказать,
без двойного дна, было установление расовой принадлежности
Царя Иоанна Васильевича.

После вскрытия захоронения Государя, по словам М.М. Ге-
расимова, «антропологическое изучение останков проводилось
коллективом Лаборатории пластической реконструкции при
участии профессора Г.Ф. Дебеца. [...] При изучении скелета
был широко использован рентген. Антропологи, анатомы, па-
тологоанатомы, психиатры, рентгенологи, стоматологи, су-
дебные медики не только отечественные, но и зарубежные бы-
ли привлечены нами для изучения его скелета. Все их замеча-
ния были учтены»895.

(Ни подробности исследования, ни лица, их проводившие,
ни страны, которые они представляли, ни их замечания ни-
чего этого мы и по сию пору не знаем...)

«Если попытаться охарактеризовать внешность Ивана
Грозного, исходя из антропологических данных,— говорил

— 286 —



М.М. Герасимов, — сразу же следует отметить, что он чрезвы-
чайно близок к динарскому типу, от которого его отличают бо-

лее узкое лицо, высокие глазницы и сильно выступающий тон-
кий нос — типичные черты средиземноморца.

Это очень важное наблюдение. Ведь бабка Грозного Со-
фья Палеолог была гречанкой и, если в его расовом обли-
ке отчетливо фиксируются черты средиземноморского типа,
это означает, что Иван действительно был внуком Софьи, и,
стало быть, сыном Василия III, что у некоторых историков
вызывало сомнения, и не без оснований. [...] Сомнения эти
развеяны, и можно считать, что со смертью Грозного и его
сыновей угас древний род Калиты, который вел свое начало
от легендарного Рюрика.

В том, что Иван Грозный был сыном Василия III, убе-
ждает и Его поразительное сходство с Отцом. Из трех
прижизненных портретов Грозного один, так называемый
"фальшивый", который до сих пор считается скопирован-
ным с изображения Василия III, оказался на поверку наи-
более точным; сходство отца и сына отмечается и при срав-
нении нашего документального портрета с прижизненными
изображениями Василия III»8 9 6.

Эти выводы были затем отражены в «Окончательном за-
ключении» Комиссии 1966 г.897

Кстати говоря, именно проблема установления родства бы-
ла одной из причин интереса М.М. Герасимова к гробницам
последних Рюриковичей. Подобную задачу ему приходилось
решать еще в 1941 г. при вскрытии захоронений Тимуридов в
Самарканде. «Особенно, конечно, интересен семейный порт-
рет, — писал Михаил Михайлович, — то есть восстановление
многих лиц, принадлежащих одной семье, связанных кровным
Родством. При создании подобных портретов может быть по-
давлен, а иногда и решен ряд интереснейших вопросов и не
только исторического плана. Так, например, при восстановле-
нии портретов Тимуридов неожиданно возникла дискуссия: яв-
ляется ли Шахрух кровным сыном Тимура? [...] ...Возник слож-

ный вопрос: определение отцовства»898.
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Тогда родство с полной несомненностью было установлено
по одной и той же аномалии в строении свода черепа. На этот
раз определяющую роль сыграл отлитый в черепе расовый тип.

Однако это твердо установленная научная истина была тут
же предана глубокому забвению многими, кто писал о Царе в
последующие годы.

Более того, сам М.М. Герасимов в своей официальной ито-
говой статье подает это следующим образом: «...По своему типу
Иван Грозный ближе всего был к динарскому типу, т.е. основно-
му антропологическому типу, характерному для славян. Однако
индивидуальные особенности строения черепа (форма орбит и
носа) указывают на влияние каких-то, видимо, южноевропей-
ских кровей»899.

Иными словами, здесь подтверждается лишь материнство
Великой Княгини Елены. Отцовская линия остается как бы под
вопросом: «какие-то, видимо, южноевропейские крови». Хитро
все закручено!

На мнимой «незаконнорожденности» Государя строились
гипотезы целого ряда исследований. То, что об этом писал ис-
торик А.Л. Никитин, потомственный масон900, неудивительно,
но вот построения позиционирующего себя сверхпатриотом
православного иеродиакона Иакова (Тисленко) — так это про-
сто удивительно!

Почитав безграмотные рассуждения сего претендующего на
некую ученость монашествующего диакона об изображенных
на фресках Кремлевских соборов (кстати говоря, не только там)
«эллинских философов», издревле почитавшихся в Русской
Православной Церкви, стало не только грустно, но и смешно.
Подумалось: а ведь не только написал (мало ли кому какая дурь
в голову войдет!), но и печатают, причем в «церковной» «Пра-
вославной Москве».

Но вот, между прочим, как позволяет себе иеродиакон
Русской Православной Церкви Иаков глумиться над первым
Русским Царем: «...Как-то не очень хочется, чтобы в сонме
русских святых появился образ с типично семитскими черта-
ми лика — а об этом косвенно свидетельствует фреска Архан-

— 288 —



гельского собора Кремля, где Иоанн Васильевич изображен с
нимбом. Особенно же яркие семитские черты Иоанна IV пе-
редает известный прижизненный портрет Царя (хранится в
Копенгагене)»901.

И никто не одернет этого зарвавшегося (и завравшегося)
савраса. Что ж, если не люди, то Бог!

Но заметьте при этом, какова опять-таки сногсшибательная
«эрудиция» о. Иакова: в Архангельском соборе Московского
Кремля, вопреки тому, что он пишет, никогда не было фрески
Царя Иоанна Васильевича. Да и «известный прижизненный
портрет Царя», хранящийся в Копенгагенском национальном
музее, на деле написан на рубеже XIX и XX веков902. И вот во-
прос: как же после всего этого можно верить подобной брехне?

В ходе исследований 1963 - 1966 гг. была отвергнута и вер-
сия о душевном неблагополучии Царя Иоанна IV. В свое время
ее пытался «обосновать» чрезвычайно либерально настроен-
ный профессор психиатрии П.И. Ковалевский. Он утверждал,
что Государь был душевно больным человеком, параноиком903.

«Нет оснований верить медикам, — писал еще в нача-
ле 1920-х гг. известный русский историк С.Ф. Платонов, — ко-
гда они через триста лет по смерти пациента, по непроверен-
ным слухам и мнениям, определяют у него "паранойю" (одно-
предметное помешательство), "дегенеративную психопатию",
"неистовое умопомешательство" (mania furibunda), "бредовые
идеи" и в общем ведут к тому, чтобы признать Грозного боль-
ным и совершенно невменяемым человеком. [...] Медики сочли
Грозного помешанным выродком, тогда как современные Ему
политики считали Его крупной политической силой даже в са-
мые последние годы Его жизни»904.

«...Мне не удалось, — утверждал М.М. Герасимов, — обна-
ружить на костях скелета Грозного следов тех изменений, кото-
рые свидетельствовали бы о его дегенеративности»905.

Однако мотивы несогласия у советского ученного со своим
предшественником были иные. Герасимов был против утвер-
ждения Ковалевского, что Царь, мол, будучи больным, не мог
отвечать за свои поступки. «Я держусь противоположного мне-
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ния, — говорил Герасимов, и полагаю, что физически крепкий,
атлетически сложенный Иван находился в полном уме и отдавал
себе отчет во всем, что замышлял и что творил»906.

Цареубийство ?..

Из летописных известий мы знаем об уверенности народа в
отравлении Царя Иоанна Васильевича. Писали о том, что Госу-
дарь был задушен Своими приближенными. Называли имена.
Хорошо сохранившийся щитовидный хрящ гортани свидетель-
ствует о том, что руками Его не душили. Подушкой? — Может
быть. Хотя постриг в схиму, как мы уже писали, по всей вероят-
ности, и это исключает.

Версия о возможном отравлении Государя была выдвинута
на первом же заседании Комиссии и зафиксирована в протоколе:

«Кантор: В связи с тем, что имеется возможность отрав-
ления, нужно будет провести химическое исследование костей.

Герасимов М.М. Мы приготовились к этому»907.
Но, как видим, отнюдь не Герасимов озвучил эту версию.
Более того, при первой же возможности он опроверг

ее самым решительным образом: «Был ли Царь отравлен?
Множество проб взяли химики в момент вскрытия гробницы
Ивана, и ни одна из них не обнаружила в его организме сле-
дов наиболее часто употреблявшегося в те времена яда —
мышьяка— в дозах, превышающих обычные в организме
каждого человека. Но зато в останках Ивана оказалось по-
вышенное, против положенного по норме, содержание рту-
ти. Это может быть результатом отравления ртутными со-
единениями, но, возможно, Грозный верил в целительную
силу ртутных мазей и пользовался ими, чтобы утишить свои
адские боли»908.

Вместе с тем — с опорой на записки иностранцев — была
выдвинута версия о приучении Царем и Его сыновьями своих
организмов к ядам путем приема этих самых ядов в микроско-
пических безопасных дозах. Словом, что угодно, только не са-
мая естественная версия об отравлении...
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М.М. Герасимов предположил даже смерть от сердечного
приступа.

Как прикрытие родилась и срамная версия...
Создается впечатление, что ученые были готовы пойти на

всё, лишь бы забыли об отравлении!
Это и «подтверждает» общий вывод М.М. Герасимова: Царь

«погиб не в результате злой воли современников, а от собствен-
ного недуга»909.

Вслед за сочинениями выполнявших свою миссию ино-
странцев современные исследователи пытаются поместить
Русского Царя в предсмертные часы в своеобразные усло-
вия, компрометирующие Его, прежде всего, как Помазанни-
ка Божия.

Царь, писал английский враль Горсей, «приказал доставить
[...] с Севера множество кудесников и колдуний, привезти их из
того места, где их больше всего, между Холмогорами и Лаплан-
дией. Шестьдесят из них было доставлено в Москву...» Госу-
дарь «был занят теперь лишь оборотами солнца (астрологией).
Чародейки оповестили Его, что самые сильные созвездия и мо-
гущественные планеты небес против Царя, они предрекают Его
кончину в определенный день [...]; Царь, узнав, впал в ярость и
сказал, что очень похоже, что в тот день все они будут сожже-
ны. У Царя начали страшно распухать половые органы — при-
знак того, что он грешил безпрерывно в течение пятидесяти лет;
он сам хвастал тем, что растлил тысячу дев, и тем, что тысячи
его детей были лишены им жизни»910.

А вот уже современный историк в солидном академиче-
ском журнале: «...Страстные увлечения астрологией и волшеб-
ством — все это стало уже обычным при дворе Грозного...»911

Интересно, что ученые мужи, охотно цитируя большую
часть приведенного нами отрывка из записок Дж. Горсея, не-
изменно опускают, однако, последнюю фразу. Вероятно, для
того, чтобы не подорвать веру более или менее вменяемых чи-
тателей в весь этот бред в целом.

Умер же Царь Иоанн IV, по словам известных историков, и
тут некритически следующих за сомнительными зарубежными
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источниками, за игрой в шахматы или шашки912, как известно,
осуждавшейся в то время Православной Церковью.

Правда, однако, заключалась в том, что Царь перед кончи-
ной болел: литовский посол был задержан на подъезде к Моск-
ве, в Можайске. Государь ходил в баню, дававшую, как прави-
ло, временное облегчение от обдержавшего Его тяжкого неду-
га — результата долголетнего постепенного отравления. Тако-
вы документально установленные факты913.

Когда безчестят твоего Царя

Современные журналисты, со слов, разумеется, своих уче-
ных дезинформаторов, объясняют выводы 1963 г. якобы прису-
щей им некоей «щепетильностью». (Очень сомнительно, что те,
кто орудовал в начале 1960-х в Кремле, вообще знал это слово.
А если кто и знал, то наверняка считал его понятием устарев-
шим, во всяком случае, весьма далеким от реальной жизни.)

«Характерная для экспертов-криминалистов щепетильность
(и у Ивана Васильевича, и у Ивана Ивановича показания есте-
ственного фона по ртути превышены в 32 раза!), — сообщают
"Итоги", — сыграла впоследствии злую шутку с учеными. Воо-
руженные двояким вердиктом, они скоропалительно отвергли
возможность отравления. Согласно версии, весьма популярной
и ныне, Грозный, страдая "срамной болезнью" — застарелым
сифилисом, лечился ртутью. От безжалостного вердикта исто-
рии не смог отвертеться и царевич Иван — его тоже "заразили".
Растиражированная в СМИ гипотеза о моральном и физическом
дегенератстве последних представителей Династии не давала
ответ на простой вопрос: почему исследование останков "зара-
женных" отца и сына не выявило "срамной патологии". Ведь
сифилис в запущенной стадии влияет на костную структуру-
В материалах комиссии, исследовавшей останки Ивана Грозно-
го и его сына, сказано, что они "довольно хорошо сохранились".
О сифилитических изменениях в вердикте упоминаний нет.

Корни "тайной болезни" следует искать вдали от самой ис-
тории. В длинном списке пороков самодержца (Сталин умер, и



защищать уважаемого им руководителя стало некому) не хва-
тало "срамного" штриха. Версия же о половой распущенности
Царя и его родственников окончательно расставляла все акцен-
ты: такой образец для подражания нам не нужен. Кроме того,
легенда о порочности Рюриковичей, появившись еще при Рома-
новых, с помощью советских "специалистов" подтвердила али-
би Бориса Годунова»914. (Последняя фигура почему-то им была
особенно очень важна.)

Все так, но самое удивительное заключается в том, что
М.М. Герасимов еще в 1965 г. в официальной статье-отчете
определенно отрицал скабрезную версию: «...Был обнаружен
очень большой процент ртути. В связи с этим напомним, что
нередко говорят, опираясь на неясные сведения, о болезни царя
Ивана, намекая на то, что у него был люэс. Исследование скеле-
та дает нам право говорить, что это не так. Ни в костях скелета,
ни на черепе нет следов этого заболевания»915.

Однако, как и в других случаях, это не помешало, например,
известному советскому историку В.Б. Кобрину, бравировавше-
му своим знакомством с Герасимовым и даже обладанием доку-
ментами вскрытия, подавать впоследствии все следующим об-
разом: «Отравление? Не будем торопиться. Содержащие ртуть
лекарственные препараты были широко распространены. При-
менялись они, в частности, и для лечения венерических болез-
ней. Царь Иван был развратником, а некоторые сообщения ино-
странцев дают основание заподозрить, что грозный государь
нуждался в таком лечении»916. Что сказать на это? — Просто
безсовестное, безчестное утверждение, недостойное не только
ученого, но и просто порядочного человека.

При этом нельзя, на наш взгляд, списывать антицарские
выпады лишь на условия режима. В этом нас убеждает особое
мнение, приложенное к «Окончательному заключению» Ко-
миссии от 20 мая 1966 г. В последнем документе о Царе гово-
рилось: «Невоздержанность в еде, систематический алкоголь,
малая подвижность — все привело к тому, что у этого сильного,
еще молодого человека стали быстро развиваться старческие
образования»917. Члены Комиссии, главный судебно-медицин-
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ский эксперт Министерства здравоохранения СССР, доктор
медицинских наук профессор В.И. Прозоровский и кандидат
медицинских наук Э.И. Кантор, на обороте официального акта
изложили свои «замечания». «Мы не можем также согласить-
ся, — писали они, — с утверждениями, относящимися к образу
жизни Царя Ивана IV Грозного, так как нельзя делать такие вы-
воды лишь на основании одного осмотра костей»918.

Да, честным людям всегда есть возможность не стать
подлецами.

И все-таки любители клубнички находятся и до сих пор.
Случается, и в научных кругах...

Один из них — профессор Московской медицинской акаде-
мии имени Сеченова А.В. Маслов919.

Знакомящимся со скандальными заявлениями этого «меди-
цинского светила» бросается в глаза, прежде всего, изрядная
доля безудержной саморекламы: «независимый эксперт»; «ру-
ководствуется только научными категориями»; «Ошибаются
многие, в том числе и историки. Но мне, специалисту, разра-
батывающему медицинские биографии персонажей истории,
ошибаться нельзя».

Как правило, такое самовосхваление прикрывает самую ба-
нальную пустоту и безталанность. И действительно, с первых
же слов профессор демонстрирует неудовлетворительное зна-
ние медицинской обстановки в Москве в середине XVI в., что
именно ему как раз и полагалось бы знать.

На это — с фактами в руках — уже указал в своем исследова-
нии В.Г. Манягин920. Прибавим и мы нечто. Началом эпидемии
сифилиса современники и исследователи называют 1493 г., когда
французскую армию короля Карла VIII, осаждавшую Неаполь,
поразила «страшная болезнь». Она быстро распространялась по
Европе. Судя по тому, как болезнь называлась в разных стра-
нах, можно с достаточной точностью проследить направление
ее движения: французы называли ее неаполитанской, поляки —
немецкой, чехи — испанской и венгерской, русские — польской.
В Краков болезнь принесла некая женщина из Рима, а затем ее
из Венгрии занесли «военные люди». В Литву сифилис при-
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шел из Италии и Польши921. Достоверно известно, что в 1499 г.
Вел. Кн. Иоанн III пытался узнать через русского посла в Лит-
ве Ивана Мамонова, «не приезжал ли в Вязьму из Смоленска
кто-нибудь больной тою болестью, что болячки мечутся и слы-
вет французскою и говорят, будто бы в вине ее привезли»922.
К началу XVI в. сифилис, действительно, проник на Украину923,
но до России тогда не добрался. На этот счет имеется неоспо-
римое свидетельство лейб-медика Царя Алексея Михайловича
Самуила Коллинса: «Вся Польша заражена болезнью. Русские,
завоевав Вильно и многие другие города и области Польши, [...]
взяли в плен и госпожу lues Venera и, вероятно, провладеют ею
дольше, нежели городами. Прежде этой войны она вовсе не
была известна»924. Речь, напомним, идет о середине XVII века!

Однако распутство Царя с женщинами московского про-
фессора уже не устраивает; и Репина, также, вероятно, уста-
ревшего — в качестве исторического источника! — сменяет
Эйзенштейн, вернее снятый им по собственному сценарию ху-
дожественный фильм. «Это не мешало царю, — вещает в ка-
ком-то прямо-таки умопомрачении Маслов, — тешиться с оп-
ричниками, из коих князь Курбский в первую очередь называл
Федора Басманова (в фильме Эйзенштейна он на пиру пляшет в
женском сарафане!)».

Развязно-кощунственно включая Царя в «группу риска»,
мудрец от медицины не замечает самого главного — вполне
конкретного своего собеседника, записывающего его открове-
ния. Да, слон, как всегда, остается незамеченным...

Опираясь на безудержную ложь иностранцев о России, гус-
то сдабривая ее при этом собственными своими домыслами,
Маслов сам безостановочно клевещет:

«...Иван страдал припадками, во время которых приходил
"как бы в безумье", на губах его выступала пена. Эта типич-
ная картина эпилептиформных припадков. Царь "бесился на
встречных"».

Именуя Государя «развратным сифилитиком», профессор
Утверждает: «...Первопричину многих политических потрясе-
ний следует искать не только в характере, но и в болезни Царя.
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[...] Иван Грозный умер от болезни. Не травил Борис Годунов
своего Царя, как говорили в народе».

Убийство св. Царевича Димитрия Маслов определяет как
«несчастный случай во время приступа "падучей"». «...Царевич
и в самом деле страдал "черным недугом", "падучей болезнью",
"немочью падучей" — тяжелейшей эпилепсией [...] Димитрий
был несчастным ребенком, неизлечимо больным, с издерганной
психикой, к тому же его испортили дурным воспитанием [...]
...Эту смерть следует трактовать как несчастный случай».

С Фрунзе, Крупской, Куйбышевым он не в пример осторож-
нее. Да и попробуй оскорби, родственники могут обидеться, в
суд подать. Со Святыми же Царем и Царевичем, оказывается,
все проще... Кому они нужны!

Однако с одним утверждением автора безстыдно-хамских
писаний нельзя не согласиться: «Время восстанавливает спра-
ведливость, но, как всегда, поздно».

О подобного рода горе-исследователях заведующая архео-
логическим отделом музея-заповедника «Московский Кремль»
Т.Д. Панова пишет: «Обнаружение высокого содержания ртут-
ных соединений в останках Ивана IV и Его сына вызвало по-
явление некоторого числа безграмотных, к сожалению, публи-
каций, в которых ретивые (околонаучные) авторы утверждали,
что Царь Иван около двадцати последних лет своей жизни бо-
лел венерическим заболеванием (сифилисом) — примерно с
1565 г. [...] ...Оказывается, сын также страдал аналогичным не-
дугом, и с того же времени! Авторов идеи не остановило даже
то, что старшему сыну Царя в 1565 г. было всего десять лет! Ан-
трополог Герасимов в одной из своих статей решительно отмел
подобные домыслы — на костях скелетов, в том числе и черепе
Ивана IV, не было никаких следов указанных заболеваний — за
двадцать лет болезни они должны были образоваться, и такие,
что не приведи Господи!»925 (О том, какие это могут быть сле-
ды, свидетельствуют, например, результаты антропологическо-
го изучения двух мужских погребений в Михайловском приде-
ле Успенского собора Киево-Печерской Лавры, проведенные в
1997-2000 гг.926)
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Химия и жизнь

В популярной на Западе книге немца Пауля Одерборна
«Жизнь Великого Князя Московского Ивана Васильевича»
(1585), до сих пор не переведенной на русский язык, говорит-
ся, что кончине Государя предшествовала тяжкая болезнь: «Не-
сколько дней Он ничего не говорил, не ел, не пил, не издавал ни
звука, как будто бы немой. По прошествии нескольких дней к
нему вернулась речь»927.

«В это время, видимо, находясь в безпамятстве, — пере-
сказывает далее содержание источника Б.Н. Флоря, — Он звал
к Себе сына Ивана. Постепенно Ему становилось все хуже и
хуже, тело стало гнить и покрылось червями, Он постоянно
впадал в безпамятство. Сын Федор приказал служить по всей
стране молебны за Его здоровье и освободить заключенных из
темниц. Затем Царь приказал отменить введенные Им большие
налоги и освободить пленных...»928

Петр Петрей пишет о появившихся на теле Царя перед кон-
чиной «волдырях, шишках и нарывах»929.

В сочетании с данными судебно-медицинской эксперти-
зы обследования Царских мощей эти свидетельства выглядят
более правдоподобными, чем фантазии англичанина Джерома
Горсея о посещении Царем в день смерти сокровищницы, пред-
сказаниях собранных якобы по Его повелению лапландских
«кудесников и колдуний» и пр.

Приведем некоторые выводы проф. М.М. Герасимова:
«В последние годы жизни Иван IV располнел, болезнь со-

провождалась сильной отечностью»930. Вес его достиг 95 кило-
граммов.

«...Царь рано одряхлел, в последние годы жизни был мало-
подвижен, его одолела будто бы страшная болезнь, внутренно-
сти у него стали гнить и он начал пухнуть»931.

«...Современники указывали на резкие перемены во внеш-
ности Ивана: он облысел и борода его поредела»932.

Во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева читаем: «Некото-
рые говорят, что приближенные погасили жизнь Грозного Царя
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прежде времени, чтобы сократить Его ярость: Борис, который
после был Царем в России, соединился в тайном намерении
убить Его с двумя, — с тем, кто в то время был приближенным
Царским любимцем, по имени Богданом Вельским»933.

Версию с отравлением подтверждает и голландский купец
Исаак Масса: «...Говорят, один из вельмож, Богдан Вельский,
бывший у Него [Царя Иоанна] в милости, подал Ему прописан-
ное доктором Иоганном Эйлофом питье, бросив в него яд в то
время, когда подносил Царю, отчего Он вскорости умер...»934

Упомянутый здесь фламандский врач Иоганн Эйлоф дей-
ствительно лечил в последние годы Царя Иоанна IV. Обращает
также на себя внимание тот факт, что лечившие Царя инозем-
ные лекари (кроме упомянутого Эйлофа, это были англичане
Роберт Якоби и Джером Боус), вопреки обычаю, получили воз-
можность сразу же после кончины их Высокого пациента без-
препятственно покинуть пределы России935, чему мог вполне
способствовать вошедший в силу брат новой Царицы Ирины
боярин Борис Годунов.

Без врачей, конечно, дело не обошлось. Вот только отравле-
ние, скорее всего, было не одномоментным.

Как и Его сын Царевич Иоанн, Государь болел около десяти
дней. Примерно столько же (12 дней) «изнемогал» Царь Феодор
Иоаннович936.

«В Научно-исследовательском институте судебной медици-
ны, — писал М.М. Герасимов, — было проведено химическое
исследование извлеченного праха, в результате которого обна-
ружены мышьяк и ртуть. Мышьяк от 8 до 150 микрограммов.
В пересчете на 100 граммов исследованного материала это коли-
чество не превышает обычных норм в организме. Ртуть найдена
в пределах от 20 до 1393 микрограммов. Это количество очень
велико и требует объяснения»937. Он и объяснил: «Царь пользо-
вался ртутными мазями, ища облегчения от боли в суставах»938-

Что касается последнего Рюриковича на Троне, Царя Фео-
дора Иоанновича, еще в процессе исследования, пусть и в са-
мой осторожной форме, писали: «В организме Федора несколь-
ко повышено содержание мышьяка»939.
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Однако уже через год положение изменилось. «В Научно-
исследовательском институте судебной медицины,— утвер-
ждал М.М. Герасимов, — было проведено химическое иссле-
дование останков. Обнаружен мышьяк в количестве от 10 до
80 микрограммов и ртуть от 3 до 333 микрограммов в пересчете
на 100 граммов исследованного материала. Эти величины не-
достаточны, чтобы можно было говорить об отравлении Царя
Федора этими ядами. Причина смерти Царя Федора Ивановича
не установлена»940.

Отказу от прежней интерпретации помогла, с одной сторо-
ны, изменившаяся в СССР жизнь, в результате которой идео-
логические постромки, если и не были убраны, то значительно
ослаблены.

Но вот жизнь в нашей стране изменилась в очередной раз.
Появились новые объяснения старых фактов.

«Данные химических анализов, — писала в своем иссле-
довании доктор исторических наук Т.Д. Панова, — неодно-
кратно публиковались в специальной литературе (историче-
ской и криминалистической). Это всегда были средние цифры,
из которых нельзя было понять, в каких объектах и какое кон-
кретно количество минеральных вещество было обнаружено.
Начнем с мышьяка. Его зафиксировали следующее количест-
во: в материалах из захоронения Ивана IV — от 8 до 150 мкг
(0,15 мг) на 100-граммовую навеску. В материалах из саркофа-
га Царевича Ивана данные несколько иные — от 14 до 267 мкг
(до 0,26 мг).

Найденные количества мышьяка, как отмечали публикато-
ры этих ведений, не превышают естественное содержание его
в человеческом организме. Напомним читателю, что [...] есте-
ственный фон по мышьяку составляет лишь сотые миллиграм-
м а — от 0,01 до 0,08. В почке князя Шемяки [об отравлении
его точно известно] зафиксировали этот яд в пределах 0,21 мг;
его оказалось достаточно для острого отравления. Простой пе-
ресчет показывает, что говорить о естественном фоне по мышь-
яку в останках Ивана IV и Царевича Ивана сложно — он явно
превышен, и значительно. [...]
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В останках отца и сына оказались и ртутные соединения, и в
более чем достаточном количестве — до 1,3 мг. Поражает сов-
падение данных по этому веществу как у пятидесятилетнего Ца-
ря Ивана, так и у двадцатисемилетнего Царевича. [...] Напомним
читателю, что естественный фон по ртути (в человеческом орга-
низме) не превышает также нескольких сотых миллиграмм. [...]

Ситуация же с Царевичем Иваном и вовсе необъяснима. [...]
В заключениях исследователей нет никаких объяснений по по-
воду большого количества в его организме мышьяка и ртути.
Иван Иванович умер молодым, когда лечение опорно-двига-
тельного аппарата ему еще не требовалось. И с чем было связа-
но такое повышенное содержание (мягко говоря) ртути, мышь-
яка, да и свинца — остается лишь гадать. [...]

У Федора Ивановича количество ртути в организме бы-
ло весьма незначительным, в пределах естественного фона
(0,03 мг). Не обнаружили в его останках сурьмы и меди, но в
достаточной степени присутствовал свинец, как и у Царевича
Ивана. Но вот количество мышьяка превышало все нормы есте-
ственного содержания в организме человека в десять раз — оно
составляло 0,8 мг! Но как же быть с утверждениями, опублико-
ванными по результатам комплексных исследований? Выявлен-
ные количества мышьяка во всех изученных в 1963 г. останках
сочли недостаточными для разговора о каких-либо отравлениях
его соединениями. [...]

Отметив значительное количество ртути в останках Ива-
на IV и Его сына Ивана, о других минералах (в частности, и
о мышьяке) делалось стандартное заключение: количество не
превышает обычных норм. Выше эти цифры (сотые миллиграм-
ма) уже назывались, причем по органам, лучше всего накапли-
вающим и удерживающим в себе яды. И если десятикратное
превышение нормы у Царя Федора выявлено по костным тка-
ням, менее показательным в этом отношении, вывод о причине
его смерти напрашивается сам собою»941.

Вскоре отпали и осторожные формулировки в отношении
Царя Иоанна Васильевича: «Главный археолог Кремля Татья-
на Панова и специалист в области рентгенофлюоресцентного
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метода исследования останков Елена Александровская заявили
"Итогам", что прежняя формулировка об обнаружении в остан-
ках лишь "предельно допустимой концентрации мышьяка" не-
корректна. По их мнению, говорить о безвредности элемента
№ 33 периодической таблицы Менделеева (мышьяк) можно
только при содержании последнего в концентрации от 0,01 до
0,08 мг на сто граммов костной массы. А в останках последнего
Рюриковича на Русском Троне, согласно последним исследо-
ваниям, главный компонент большинства древних ядов превы-
шает норму как минимум в 10 раз! Даже для сверхосторожных
в своих выводах исследователей причина смерти Царя Федора
налицо. Травили Государя в ускоренном порядке, не утруждая
себя имитацией лечения от несуществующего недуга. [...] Ос-
нований утверждать, что и Царевич Иван, и его отец — Царь
Иван IV — были отравлены, тоже предостаточно. У них нор-
ма мышьяка превышена в 3,2 и почти в 2 раза соответственно.
Скорее всего, тут имело место постепенное отравление "кок-
тейлем" из мышьяка и ртути»942.

Приведенные данные красноречиво свидетельствуют не об
ошибке, допущенной Комиссией 1963 г., а о преднамеренном
сокрытии ею правды!

Однако решающее значения имели результаты исследова-
ния женского некрополя Кремля.

Сначала, было, пытались попасть в тон с выводами 1960-х,
объявив, что во всем-де виновата ядовитая косметика (реци-
дивы этой версии и до сей поры гуляют в средствах массовой
информации943). При этом ученые дамы, распространяющие
эту чушь, забывают о затворническом образе жизни женской
половины Великокняжеской или Царской Семьи. Им бы впору
книжки И.Е. Забелина перечитать, благо они недавно переиз-
даны. Однако точку в этой вялотекущей умышленной дискре-
дитации поставили анализы останков Царских Детей. Тут уж,
Упорствуя в своих прежних лживых версиях, распространители
их ставили под удар свою собственную репутацию. И они выну-
ждены были сказать правду об отравлении. Ту правду, которую
Русский народ — вслед за своими Самодержцами — знал уже в
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XVI веке, когда не только говорил об этом открыто, но и взял в
руки оружие, едва узнав о смерти Грозного Царя. «Выдай нам
Богдана Вельского! — обратились московские посадские люди
к Царю Феодору Иоанновичу. — Он хочет извести Царский Ко-
рень и боярские роды»944.

«Полученные результаты ошеломили, — писала журналист-
ка Н. Ячменникова. — Ученых ждала настоящая сенсация. [...]
Оказалось, что обитательницы средневекового Кремля постоян-
но подвергались воздействию каких-то веществ с повышенным
содержанием свинца, ртути, мышьяка и иногда бария. [...]

Вот данные исследования. Так, в костях Великой Княгини
Софьи Палеолог, бабки Ивана Грозного, умершей в 1503 году,
обнаружили: свинца — 58,6 мг/кг (норма —1,9 мг/кг), цинка —
27 (норма— 14), меди— 7,1 (норма— 1,8). У Царицы Евдо-
кии Стрешневой, которая была захоронена в 1645 году свинца
оказалось еще больше— 115, мышьяка— 1,1 (норма— 0,1),
ртути — 0,14 (норма — 0,04). Все рекорды со свинцом, похоже,
побила Евфросинья Старицкая: 236 мг/кг, да и прочей гадости у
нее нашли тоже прилично: мышьяка — 12,9, ртути — 0,1. А вот
у удельной княгини Евдокии Старицкой, почившей в 1569 го-
ду, свинца и ртути оказалось меньше — соответственно 20,1 и
0,14 мг/кг. Но зато бария — 142 при норме — 30!»945

Такие результаты на косметику и лечебные мази не спишешь.
К тому же женским результатам соответствовали и мужские.

Возвратимся все же к кругу Грозного Царя.
Были исследованы останки Великой Княгини Елены Ва-

сильевны, Царской матери. Проводила их заведующая спек-
тральной лабораторией Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Комитета здравоохранения г. Москвы кандидат биологиче-
ских наук Т.Ф. Макаренко. По словам Т.Д. Пановой, «для изу-
чения на предмет обнаружения ядов из саркофага этой Великой
Княгини взяли кусочек ее савана (из шелковой ткани — камки),
часть ребра и обрывок шапочки (волосника), в котором сохра-
нились и волосы Елены (они были рыжего цвета). Во всех этих
объектах были зафиксированы соли ртути (сулема — один из
основных и самых сильных ядов, широко применявшихся в
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средневековой Европе). Сегодня мы можем с уверенностью го-
ворить, что и Россия не отставала в этой области от стран Евро-
пы. Экспертов поразило количество яда, выявленное в обрывке
головного убора и волосах — 55 мкг/г. Непосвященным людям
стоит сравнить эту цифру с данными естественного фона (от
2 до 7 мкг/г), и все станет ясно. Цифры на порядок выше в ком-
ментариях не нуждаются»946.

А вот что показало изучение саркофага Царицы Анаста-
сии Романовны, первой супруги Государя Иоанна Васильеви-
ча: «Вместе со специалистами из Бюро судебно-медицинской
экспертизы Комитета здравоохранения Москвы геохимики про-
вели спектральный анализ прекрасно сохранившейся темно-ру-
сой косы Царицы. [...] И установили: содержание солей ртути
в волосах превышает норму в несколько раз. Загрязненными
ими оказались также обрывки савана и тлен со дна каменного
саркофага Анастасии. Что это значит? Налицо — отравление.
Ученые убеждены, что организм молодой женщины не мог на-
копить такое количество ртути даже при ежедневном пользо-
вании косметикой и мазями. Ведь при остром отравлении рту-
тью организм старается вывести яд через почки, кишечник и
с потом. Кости просто не успевают "собрать" его. Волосы же
пропитываются ядовитым потом и удерживают смертоносный
металл долго»947.

«В ее костях, — пишут об итогах исследования останков
Царицы Анастасии Романовны,— обнаружили огромное со-
держание солей ртути— 0,13 мг при норме 0,04. В прекрасно
сохранившейся косе [...] эти показания зашкаливали — 4,8 мг.
На сей раз эксперты однозначно констатировали отравле-
ние. Никаких сомнений нет и по поводу причин смерти Елены
Глинской, матери Ивана Грозного. У нее естественный фон по
мышьяку превышен в 10 раз! Результаты этих экспертиз никем
под сомнение не поставлены, а значит, остается решить уравне-
ние "со всеми известными"»948.

«Помимо данных по Анастасии и Елене, отравление кото-
рых лишь подозревалось, имеется еще один бесценный "сви-
детель". Речь идет о химическом анализе останков спасителя
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отечества от Лжедмитрия II 23-летнего князя Скопина-Шуйско-
го. По поводу его, как говаривали на Руси, "нужной смерти"
во время обеда у царя Василия Шуйского разногласий нет ни у
историков, ни в свидетельствах современников — талантливо-
го полководца извели ядом на пиру. Располагая таким уникаль-
ным "эталоном" смертельной концентрации яда, ученые оказа-
лись на пороге сенсации.

Из таблицы [...] видно, что "индикатор Шуйский" находит-
ся на последнем месте по содержанию мышьяка и на шестом по
показателям ртути. Если предположить, что травили в те време-
на смесью мышьяка и ртути, то "коктейль Шуйский" окажется
в таблице по своей убойной силе на последнем, двенадцатом
месте! Доза Грозного— на пятом, Царевича Ивана— на чет-
вертом, царя Федора— на восьмом, дочери Ивана Грозного
Марии — на третьем»949.

Несколько слов следует сказать и о самих основных хими-
ческих элементах, обнаруженных в Царских захоронениях.

Прежде всего, это ртуть, 80-й элемент в таблице Менделее-
ва. Единственный металл, находящийся в жидком состоянии в
условиях, которые мы называем нормальными. Одно из основ-
ных ее физических свойств — это сочетание металла и жидко-
сти, причем жидкости самой тяжелой, в 13,6 раза тяжелее воды.
Серебряной водой именовал ее Аристотель. Опасна она, прежде
всего, своей летучестью. Для ртути и ее соединений характер-
но их одновременная полезность (и даже целебность) и ядови-
тость. Особенно сильным ядом считается сулема, бывшая од-
новременно одним из самых первых антисептических средств.

Для отравления, рассказывает поднаторевшая в изучении
подобного рода убийств погребенных в Кремле представите-
лей Царского рода Т.Д. Панова, «использовалась верное сред-
ство — соль ртути, которая получалась после ее выпаривании.
Эдакий убойный порошок без вкуса и запаха. Если хотели ими-
тировать тяжелую болезнь, то потихонечку добавляли в воду
и еду. Человек хирел, его тошнило, слабило. Могли и сразу на
тот свет отправить. Для летального исхода достаточно было не-
сколько миллиграммов соли»950.
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Наконец, ЗО-й элемент— мышьяк*. Он также известен с
древности своими двойственными качествами — яда и цели-
тельного средства. Однако как яд, пожалуй, все-таки больше.
Главным компонентом большинства древних отрав был именно
мышьяк. Яды Клеопатры, яды Локусты в древнем Риме, вене-
цианский яд. При дворе Венецианских дожей постоянно содер-
жали специальных специалистов-отравителей.

В конце XVII века ужасную славу приобрела Aqua Tophana.
Некая сицилианка Тофана, бежавшая из Неаполя в Палермо,
продавала женщинам, желавшим ускорить кончину своих суп-
ругов, бутылочки с изображением святителя Николая. Пяти-
шести капель жидкости без запаха, вкуса и цвета (водного рас-
твора мышьяковой кислоты с небольшой добавкой трав) было
достаточно, чтобы медленно и безболезненно отправить чело-
века в Mip иной. Отравленный постепенно терял силы, аппетит,
его постоянно мучила жажда. Этим ядом был отравлен Римский
папа Климент XIV.

Лабораторными исследованиями установлено, что, начи-
ная с сентября 1820 г., содержавшийся англичанами на острове
Святой Елены Император Наполеон, регулярно получал значи-
тельные дозы мышьяка, скончавшись 5 мая 1821 года.

Уголовное законодательство всех стран и эпох неизменно
выделяло, среди других видов убийств, отравление как преступ-
ление особенно тяжкое. Римское право находило в нем совокуп-
ность убийства и предательства. Каноническое право — ста-
вило его в один ряд с колдовством. В судебных кодексах XIV в.
виновные в отравлении подвергались устрашающей казни:
мужчины — колесованию, женщины — утоплению с предвари-
тельной пыткой.

В одном из законов, принятых в январе 1733 г. в России
во времена Императрицы Анны Иоанновны, недвусмысленно
говорилось: «Кто впредь тем мышьяком и прочими вышеозна-
ченными материалы торговать станут и с тем пойманы или на
кого донесено будет, тем и учинено будет жестокое наказание

* От издательства: 30-м элементом таблицы Д.И. Менделеева явля-
ется цинк (Zn), мышьяк (As) является 33-м элементом.
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и сосланы имеют в ссылку без всякия пощады, тож учинено бу..
дет и тем, которые мимо аптек и ратуш у кого покупать будут.
А ежели кто, купя такие ядовитые материалы, чинить будет по-
вреждение людям, таковые по розыску не токмо истязаны, но и
смертию казнены будут, смотря по важности дела неотменно».

Симптомы отравления мышьяком— металлический вкус
во рту, рвота, сильные боли в животе. Потом судороги, пара-
лич, смерть.

«...С утверждением на Русском Престоле Новой Династии
Романовых, — справедливо пишет Т.Д. Панова, — прекрати-
лась борьба за власть с безсмысленной чехардой самозванцев и
боярских заговоров, доносов, предательств, убийств и отравле-
ний. Время правления Царей Михаила Феодоровича и Алексея
Михайловича привело к укреплению Царской власти в стране,
посягательства на жизнь первых лиц в государстве прекрати-
лись. И даже последовавшие после смерти Алексея Михайло-
вича события с напряженной борьбой за власть Его детей от
разных браков, обошлись без "зелья"»951.

Почти «святая» ...отравительница?

«На праздник Рождества Богородицы, — сообщала в послед-
нем номере 2007 г. вологодская епархиальная газета, — всенощ-
ное бдение в Горицком монастыре шло своим чередом, когда в
храм зашли реставраторы, производившие ремонт в Троицком
соборе. К ним спустилась игумения Евфалия [Лебедева].

— Матушка, — обратились работники, — вы не посмот-
рите, мы вскрыли полы и обнаружили под настилом какие-то
кости!

С трепетом и волнением игумения проследовала в собор и
увидела под снятыми досками пола раскуроченные кирпичные
склепы и видневшийся в одной из ниш небольшой гробик, ок-
рашенный в розовый цвет с нарисованным крестом на крышке.
Рядом среди кирпичного и известкового крошева во множестве
виднелась россыпь костей. Снизу из-под балки глядели пустые
глазницы нескольких черепов.
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— Это же мощи! Вы мощи нашли! [...]
Привыкшие с осторожностью встречать всякого рода чу-

десные и невероятные события, сестры монастыря, однако, с
необычайным воодушевлением восприняли эту находку. [...]

По благословению Высокопреосвященнейшего Максими-
лиана, архиепископа Вологодского и Великоустюжского, нача-
лась работа по сбору необходимых материалов и документов в
Комиссию по канонизации, с тем, чтобы прославить сих стра-
стотерпиц и воздать им достодолжное поклонение»952.

(Вот так: если на «правильной» стороне, то не возбраняется
о святости не прославленных еще не только во всеуслышание
говорить и писать в церковной печати, но и Архиерей, как ви-
дим, безпрепятственно благословляет обращаться в Комиссию
по канонизации. В последнее время, согласитесь, от такого мы
отвыкли. Чудны дела Твои, Господи!)

Подписи под снимками, сопровождающими публикацию,
гласят: «Гроб с мощами», «Мощевик», «Мощи».

Словом, речь целенаправленно ведут именно о святых! Но
кто же они?

В статье тут же давался ответ: «На этом самом месте еще
в двадцатые годы, пока храм действовал, располагалась рака,
устроенная над телами царских утопленниц, казненных в 1569
году при Иоанне Грозном. Сохранилась цветная фотография
С.М. Прокудина-Горского, сделанная в 1909 г., на которой чи-
тается надпись: "Здесь покоются Великие Княгини: 1. Евфро-
синия, во иночестве Евдокия. 2. Иулиания, во иночестве Алек-
сандра. 1569 Октября 15. Сии инокини, по воле Царя Иоанна
Василевича Грозного, утоплены были в реке Шексне, которая
протекает близ Горицкого монастыря. Именитые утопленни-
цы плыли против воды и были взяты и погребены с подобаю-
щею честию, как царские особы "».

(«Рака»? «Царские утопленницы»? «Казненные»? — Нелов-
кие выражения или вполне определенная программа внушения?)

Основная, так сказать, коренная, в этом списке — княгиня
Евфросиния Андреевна Старицкая, пресловутая тетка Царя Ио-
анна Васильевича. Она, как известно, долгое время была душой
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боярского заговора или, как изящно выражаются современные
исследователи, «главной вдохновительницей династических
притязаний Старицких» на Царский Престол953.

В борьбе за власть эта набожная внешне княгиня, происхо-
дившая из знатного рода Патрикеевых-Хованских, не остано-
вилась даже перед отравлением Царицы Анастасии, о чем знал
Государь, за что и наложил на нее опалу.

«В 1553 г. году,— отмечают исследователи,— княгиня
участвовала в заговоре против Иоанна IV, но потом покаялась.
В 1563 году на Евфросинью был написан донос, и ее вместе
с сыном вызвали в Александровскую слободу, однако вскоре
отпустили. В это время она и попросила у Царя дозволения по-
стричься в инокини, на что и дано было ей Царское согласие.
[...] Иван Грозный вначале всячески помогал ей. Он позаботил-
ся об охране монастыря, питании сестер, пожаловал обители
земельные угодья и право перевоза через Шексну. Монастырь
стал быстро расти, и к 1569 году число инокинь, согласно лето-
писи, составило около 70 человек»954.

Постриг не остановил, однако, эту неистовую женщину.
Новые генеалогические связи семьи Старицких еще более

усиливали в ней оппозиционные настроения: второй женой сы-
на Евфросинии, несостоявшегося «боярского царя», князя Ан-
дрея Владимiровича Старицкого (двоюродного брата Государя
Иоанна Васильевича), была княгиня Евдокия— двоюродная
сестра князя-изменника A.M. Курбского. (Между прочим, и из
последнего тоже бы мог выйти «правильный», «политкоррект-
ный», с точки зрения принимающих ныне решения, святой»...)

Но, как говорится, сколь веревочке не виться...
Впрочем, об обстоятельствах кончины княгини-заговорщи-

цы у современников и специалистов-исследователей нет едино-
го мнения.

Согласно носящему антиопричный характер Пискаревско-
му летописцу, 11 октября 1570 г. (!) Царь «велел ее уморити в
судне, в ызбе в дыму»955.

В реконструированном «Синодике опальных Ивана Грозно-
го» говорится, что вместе с княгиней-инокиней погибли семь
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«стариц, которые с нею были» (в т.ч. две немки и одна татарка)
и пять мужчин956.

Наконец, в Синодике Кирилло-Белозерского монастыря
XVI в. пострадавшими вместе с инокиней Евдокией (кн. Евфро-
синией Старицкой) значатся инокини Мария и Александра957.

«...По Курбскому, — пишет В.Г. Манягин, — ее взяли из мо-
настыря, где она жила с 1563 г., и утопили в реке, по [В.Б.] Коб-
рину — удушили дымом в судной избе, а у [А.А.] Зимина суд-
ная изба трансформировалась в судно, плывущее по Шексне, на
котором княгиню так же душат дымом. Непонятно только: если
хотели убить, то зачем увозить, а если все же повезли, то зачем
убивать; и как могли на лодке (а что еще могло плыть по Шекс-
не?) удушить дымом, не проще ли уж было утопить? По словам
[Н.М.] Карамзина, княгиню утопили вместе с Царской невесткой
Александрой, а [В.Б.] Кобрин, не мелочась, добавляет еще 12 уто-
пленных монахинь, хотя на той же странице говорил об удуше-
нии дымом. Из всей этой разноголосицы ясно одно: никто ничего
толком не знает, но каждый стремится добавить еще одну-дру-
гую леденящую кровь сцену в этой исторической драме»958.

И как же Вячеслав Геннадьевич оказался прав! В изданной
сравнительно недавно летописи Горицкого монастыря, напи-
санной в период между 1896 и 1913 гг., читаем: «...Повелени-
ем Царя Иоанна Грозного 11-го октября [...] были потоплены в
реке Шексне княгиня-инокиня Евдокия, удельная инокиня Ма-
рия, инокиня Александра (в Mipe княгиня Иулиания Дмитриев-
на) и игумения Анна. Устное предание добавляет, что будто бы
страдалицы их злыми мучителями были посажены в богато ук-
рашенное судно, которое, будучи нагружено камнями, быстро
пошло ко дну, вместе с страдалицами, лишь только отвалив от
крутого берега, недалеко от монастыря»959.

Но и это не всё!
Вот как подавал дело писатель и краевед, старший научный

сотрудник по охране памятников истории и культуры Вологод-
ского областного краеведческого музея B.C. Железняк (1904-
1984): «Взяв в Горицком монастыре Евфросинью, ее келейницу
и сенных девушек, опричники, не дожидаясь утра, погнали пла-
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чущих и полураздетых пленниц к реке Шексне. Здесь начала
дикая расправа. Двенадцать женщин постреляли из пищалей
порубили саблями. Тела их, искрошенные на куски, отдали на
съедение собакам. Саму княгиню Евфросинью засунули в ме-
шок с камнями и бросили в воду на корм окуням и щукам»960

(Правда, как быть тогда с костями, обнаруженными в 2007 г
в Троицком соборе, не носящими вроде бы следов сабельных
ударов и обгладывания их собаками; или с телом самой княгини
Евфросинии, скормленной Железняком «окуням и щукам», —
неясно. Тут автор насквозь «исторической» статьи оказался
верным семейной традиции. Дело в том, что отец его, директор
Департамента полиции СП. Белецкий, в угоду следователям
Временного правительства оклеветал в 1917 г. своего Государя
Николая Александровича, Его Семью и Их Друга, Г.Е. Распу-
тина такими же фантастическими, выдуманными им самим ис-
ториями. Так что не зря в народе говорится: яблочко от яблони
недалеко падает. Подробнее об этом см. в нашей книге «Нака-
зание Правдой».)

Псевдонаучный характер статьи B.C. Железняка ввел в за-
блуждение одного из авторов популярного в свое время изда-
ния «Памятники Отечества»: «Мне неизвестно, какими исто-
рическими источниками пользовался писатель, ведь в данном
случае речь идет не о художественном произведении, а о его
исторической статье»961. Правда, автор (В. Аринин) был и сам
обманываться рад: ради нужной ему интерпретации он легко
пренебрегает историческими фактами, а если и использует ис-
точники, то обращается с ними весьма вольно. Чтобы убедиться
в этом, сделаем из его статьи несколько выписок:

«...Евфросиния Старицкая и Иван Грозный уже выбрали
разные пути. Она обратилась к Божественному. Он же впадал
все более в душевную тьму...»962

«Иван Грозный, однажды проезжая по Белозерской земле,
якобы заметил: "Бабы у вас хороши". А царь знал в женщинах
толк...»963

(И цитата неверная, «с душком»; но оцените, однако, и са-
му интерпретацию. Речь идет о фрагменте из воспоминани
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известного славянофила СП. Шевырева о поездке его в 1847 г.
на Север: «Белозерск славится прекрасными женщинами. Сла-
ва эта ведется издревле. Иоанн Грозный, будучи в Белозерске,
заметил красоту его женщин, и слова, которые сказал Он в до-
ме купца Ширяева, где останавливался, передаются из рода в
род: "У вас бабы-то хороши"...»964 Примечательно, что отры-
вок, включающий эту цитату, напечатан в том же выпуске «Па-
мЯТНИКОВ Отечества», что и недобросовестная статья В. Ари-
нина. Так что дело не только в авторстве, но и в редакционной
политике...)

А дальше Аринина уже просто «несет». Подавая, ничто-
же сумняшеся, второразрядного исторического романиста
Д.Л. Мордовцева как «историка», он совершенно безстыдно
пишет: «Иван Грозный женился на восемнадцатилетней Анне
Колтовской. До этого царь почти год проводил в оргиях со мно-
гими женщинами. И что же — теперь с этим покончено? Нет.
Уже через год царь предпринимает попытку взять к молодой
жене еще одну "супружницу" — уже безо всякого разрешения,
Марию Долгорукую. Она была совсем беззащитна — из опаль-
ной семьи, где были кто казнен, кто пытан, кто сослан. И вот
ей вроде бы выпало сомнительное, но царское внимание. Царь
стал двоеженцем»965.

Впрочем, что толковать о мiрских авторах. В вышедшем
в 2001 г. в Издательстве Московской Патриархии под редак-
цией архиепископа Бронницкого Тихона энциклопедическом
справочнике утверждается, что Горицкий монастырь «служил
местом ссылки титулованных особ — таких, как царица Ан-
на Алексеевна — четвертая жена Ивана Грозного (в иночест-
ве Дарья)...»966 (Тут же, вопреки достоверно известным фактам,
ведется речь и о «седьмой супруге Ивана Грозного», о других
«Царских узницах». Такое впечатления, что не с изданием, «по-
священным 2000-летию Рождества Христова», благословлен-
ным Святейшим, имеешь дело, а с книгой диссидентского по-
шиба с пресловутыми «узниками совести».

Поместила на своих страницах статью о монахине Дарии
(Колтовской), как «4-й супруге царя Иоанна IV Васильевича»,
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и «Православная энциклопедия». Статью обширную —.на две
широкоформатные полосы. Шесть колонок!

Личность Колтовской, разумеется, реальная, историческая
что и позволило автору энциклопедической статьи, А.В. Маш-
тафарову, написать ее. Но мало ли кто сколько пишет — глав-
ное кто и для чего предоставляет такое пространство.

Что же касается фактов этого фантастического брака, то,
как скромно сообщает автор: «Дата бракосочетания царя с
А.А. Колтовской неизвестна, описание церемонии не сохра-
нилось»967. Единственным «документальным» основанием яв-
ляется сообщение австрийского посланника в Москве в 1576 и
1578 гг. П.Д. фон Бухау, Новгородской II летописи и т.н. Мазу-
ринского летописца.

Но, во-первых, каких небылей не выдумывали иностранцы,
к тому же писавшие о событиях постфактум, с чьих-то слов; ну
а, во-вторых, к летописям, написанным в землях, долгое вре-
мя сохранявших вражду к Москве и нередко заполнявших свои
страницы сплетнями, долженствовавшими посильнее уязвить
одержавшего верх политического противника, не должно быть
никакого, во всяком случае, без проверки их другими источни-
ками, доверия. А таковых, как известно, нет. Молчат по поводу
этого мифического брака общерусские авторитетные летописи.

Всесторонне исследовал этот вопрос уже упоминавшийся
нами В.Г. Манягин:

«К Царским женам относят также Анну Колтовскую, утвер-
ждая, что она не погребена в Вознесенском монастыре лишь по-
тому, что была пострижена в монахини. Однако Мария Нагая
также была пострижена, но это не помешало ее погребению в
Царской усыпальнице, причем одетой в монашеское одеяние.
И Мария Нагая, и Анна Колтовская, как утверждают, были со-
сланы (Мария Нагая — Борисом Годуновым) в Горицкий деви-
чий Воскресенский монастырь, однако после смерти одна уд0'
стоилась погребения в Москве как Царица, а другая нет.

Такой факт можно объяснить тем, что Анна Колтовская не
являлась законной женой Царя. Однако Мазуринский летопи--
сец под 7078 (1569) годом рассказывает, что Освященный Со-
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бор дал Царю разрешение на четвертый брак и упоминает за-
тем в тексте имя царицы Анны. Упоминается в Новгородской
второй летописи под 7080 (1571) годом и о поездке Царя в Нов-
город. Вместе с Ним в Новгороде находилась и Анна (до 17 ав-
густа 1571 г.).

Но та же Новгородская вторая летопись сообщает о женить-
бе Царя на третьей жене, Марфе Собакиной под записью от
28 октября 7080 (1571) года, что соответствует действительно-
сти. Но это на два года позже, чем указанная в Мазуринском ле-
тописце дата разрешения на четвертый брак (7078/1569 год —
год смерти второй Жены, Марии Темрюковны)! Как можно да-
вать разрешение на четвертый брак до совершения третьего и
сразу после второго!

Также весьма сомнительно указание на 28 апреля 1572 года
как на дату свадьбы с Анной Колтовской. Сам Царь Иоанн при
составлении Духовной грамоты (завещания) в августе 1572 г.
упоминает только трех жен: Анастасию, Марию и Марфу, делит
наследство только между Своими двумя сыновьями — Иваном
и Феодором. Ни о какой четвертой жене в завещании 1572 года
нет и речи. Каким же образом и откуда в летописной записи за
август 1571 года могла возникнуть "царица Анна"?

Единственное объяснение путаницы заключается в том, что
как уже говорилось выше, летописи писались много десяти-
летий спустя после описываемых событий, и потому точность
описания и датировки в них оставляют желать лучшего. Воз-
можны и позднейшие вставки ретивых сторонников Бориса Го-
Дунова либо новой Династии Романовых, при которых летопи-
сание активно редактировалось в "нужную", в соответствии с
политическим моментом, сторону. [...]

Поэтому с уверенностью можно говорить только о четырех
женах Иоанна Грозного, причем четвертый брак был совершен
по решению Освященного Собора Русской Православной Церк-
ви, и Царь понес за него наложенную епитимию (церковное на-
казание). Четвертый брак был разрешен ввиду того, что третий
брак (с Марфой Собакиной) был только номинальным, Царица
умерла, так и не став фактически супругой Государя»968.
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Жаль, что редакционный совет продолжающей выходить
«Православной энциклопедии» вряд ли найдет нужным об
ратиться к В.Г. Манягину хотя бы за консультацией. А ведь
дальнейшем это авторитетное по своему статусу издание могл
бы избежать подобных описанному конфузов. Впрочем, быть
может, мы и ошибаемся: если задача, скажем, ставится как раз
иная?..

* * *

Обстоятельства жизни Царя Иоанна Васильевича в связи
со сказанным обнаруживают большое сходство со вторым
Византийским Императором Македонской Династии Львом VI
Мудрым, Царствовавшим в 886-911 годы. Последний был
известен тем, что собирал в столице Империи православные
реликвии по всему христианскому Mipy. (Возможно, именно им
были привезены из Иерусалима реликвии Страстей Господних.)
Русский путешественник Стефан Новгородец, побывавший в
XIV в. в византийском монастыре Манган, писал, что видел
там множество написанных Василевсом Львом Мудрым икон:
«до скончания Цареграда Царей восемьдесят, а Патриархов
сто»969. Государь «строил церкви и монастыри, рассылал по ним
свечи, ладан и облачения, любил церковные процессии, писал
праздничные каноны и стихиры. [...] Выдающаяся наклонность
Льва к книжным занятиям, его разнообразные труды давали
основание Его современникам и ближайшим потомкам усвоить
Ему название Мудрого. С прозвищем "Мудрый" Лев VI вошел
впоследствии в византийский эпос [...] Со времени Льва
Мудрого собственно и начался так называемый "Македонский
период", — период вторичного процветания науки и культуры
в Византии»970.

Подобно Русскому Царю Иоанну Васильевичу, воспитанни-
ку Московского Святителя Макария, Византийский Император
«был достойным учеником Патриарха Фотия и заслужил Се
почетное имя в истории византийского просвещения вообше
духовного в особенности»971.
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Как и Иоанн IV, Лев Мудрый был автором множества до-
шедших до нас церковных песнопений, которые с тех пор проч-

но вошли в богослужебные минеи, постные и цветные триоди.
Оставив в стороне те произведения Его церковной гимнографии,
по поводу которых у исследователей нет единого мнения972,
скажем о тех, по поводу которых нет разногласий:

«...Безспорно, что Лев Мудрый составил одиннадцать
воскресных стихир евангельских, весьма известную стихиру
"Придите, людие, триипостасному Божеству поклонимся...",
положенную на вечерни в Пятидесятницу, и умилительную
песнь о Втором пришествии Христовом, в которой изобража-
ется ужас Страшного суда; об этом одинаково говорят и ру-
кописи, и печатные богослужебные книги. Некоторые из Сво-
их песнопений Сам Император полагал на ноты и в большие
праздники, когда во Дворце обедало столичное духовенство с
Патриархом во главе, приказывал придворным хорам испол-
нять эти композиции, под управлением доместиков, по всем
правилам певческого искусства, с жестикуляцией и, вообще, с
техническими приемами тогдашней хирономии. Впоследствии
кое-какие стихиры Льва Мудрого также положил на музыку
Патриарх Иоанн Глика. [...] ...Благодаря силе воображении и
ясности мысли... некоторые стихиры этого Императора мож-
но смело сопоставить с произведениями Иоанна Дамаскина и
Козьмы Маюмского»973.

На этом, однако, сходство Государей Второго и Третьего
Рима не завершается.

Император Лев VI был женат трижды. Первая, благочести-
вая Его супруга Августа Феофано, скончалась в 893 г. Вторую
жену (Зою Заутцу) Он потерял в 896 г. Царицы умирали, а дол-
гожданного Наследника, дававшего надежду на установление
в Византии Наследственной Монархии, способной дать Импе-
рии устойчивость, а подданным — покой, все не было. Нако-
нец, третья супруга (Евдокия Ваяни) родила Сына, но мать и
Ребенок вскоре скончались. После трех браков, подводят итог
исследователи, Император «не имел Наследника мужского по-
ла, Его брат и соправитель Александр был вообще бездетен, и
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в случае смерти обоих Василевсов государству угрожала опас-
ность быть втянутым в пучину смут»974.

Однако, по словам Льва Мудрого, Ему было предсказа-
но, что Он будет иметь Сына. Вот почему Он решился на за-
ключение четвертого брака. Даже весьма предвзято относив-
шийся к Льву Мудрому исследователь, вынужден был все же
признать: «...Несомненно, что Император стремился к бра-
ку не по женолюбию, а просто из желания иметь потомство
чтобы закрепить Престол за Своей Династией. Потому-то Он
женился на Зое Карбонопсине* лишь тогда, когда она засви-
детельствовала свою способность к чадородию...»975 Кроме
того, как замечает тот же исследователь, «для исполнения
при Дворе некоторых церемоний неизбежно, по ритуалу, тре-
бовалось женское Коронованное лицо. Поэтому некогда Лев
короновал даже малолетнюю дочь Свою — от второго бра-
ка — Анну»976.

Однако препятствием на пути к осуществлению этого
плана Императора стали высшие иерархи Константинополь-
ского Патриархата, занявшие не терпящую никакого отсту-
пления от правил позицию жесткой акривии. Придерживаю-
щемуся таких взглядов духовенству удалось соответствую-
щим образом настроить народ. Был применен мощнейший
рычаг — отлучение Императора от Причастия, причем не на
какой-то определенный срок в качестве епитимии, а фактиче-
ски безсрочный.

Однако за внешне чисто каноническим вопросом искусно
скрывались иные цели. Василевс столкнулся с причастностью
к политической борьбе (до участия в заговорах, до покушения
на Его жизнь в храме Божием включительно) высших иерархов
Византийской Церкви.

* Если быть точным, то Карвонопси (KapPovo\|/qi) — Угольноокая.
(Так писал, например, известный византинист Ф.И. Успенский.) Оста-
вить это слово непереведенным, да к тому же в извращенной транскрип-
ции (в русском языке имеющей ругательно-уничижительный оттенок; ^
все это обличает в авторе, писавшем до революции, цареборческ
дух. — С Ф .
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Иной была позиция Римского Престола (единство с кото-
рым тогда еще не было нарушено), представителей Алексан-

дрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов.
Они исходили из принципа икономии, т.е. снисхождения к че-
ловеческим немощам и слабостям в церковно-практических и
пастырских вопросах. К ним присоединились даже и некоторые
византийские митрополиты.

Однако перетягивание каната продолжалось и далее. «Сре-
ди византийского духовенства образовалось две партии. [...]
Партийное разъединение перешло из столицы в провинции. По-
всюду происходила упорная борьба...»977 Брак этот, по словам
византинистов, «занимал Константинопольскую Церковь почти
сотню лет...»978 «...В течение целых десятков лет [он] держал в
напряжении Патриархат и влиял на его отношения к Римскому
Престолу»979.

Стоит, пожалуй, напомнить, что от этого, столь дорого сто-
ившего лично Императору брака, появился на свет законный
преемник Василевсов, будущий Византийский Император Кон-
стантин VII Багрянородный, автор широко известного и ныне
трактата «Об управлении Империей». По словам ученых, за-
нимал Он Престол «феноменально долгое время» (54 года!), и
именно «принцип наследственности власти сохранил Багряно-
родному жизнь»980. Общеизвестна привязанность к Императору
Константину простого народа. Именно в годы Его правления
Царырад посетила наша Великая Княгиня Ольга.

Несомненно, всю эту историю хорошо знал Царь Иоанн
Васильевич, предупредив Своими превентивными действиями
нежелательное развитие событий по византийскому образцу на-
чала X века.

И еще один штрих, выводящий нас на современные пробле-
мы. В 1892 г. в Москве в типографии А.И. Снегиревой, в кото-
Рой печатались многие церковные издание, увидела свет книга
Н.Г.. Попова (1864- 1932), будущего профессора-протоиерея,
целиком посвященная Императору Льву Мудрому. Это было
кандидатское сочинение выпускника Московской Духовной
академии.
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Характерно, что сам автор не подтвердил впоследствии
своей жизнью высоких требований к другим. Напомним, что
на страницах этого труда автор прямо называл Императоп
Льва VI «клятвопреступником и нарушителем канонов, смутив
шим всю Церковь»981.

Ушедший после революции в обновленческий раскол (в нем
он и умер), Н.Г. Попов был известен как автор статьи «Второ-
брачие священнослужителей», в которой этот ученый протоие-
рей утверждал, что «запрещение второбрачия не должно быть
применяемо к клирикам из-за начал евангельской любви, мило-
сердия и свободы», а «само венчание священнослужителей не
является недопустимым новшеством»982.

Интересно, что с допустимостью конкубината (сожительст-
ва) в свое время покончил именно Император Лев Мудрый. Он
же, впервые в истории Церкви, обязал вступающих в брак хри-
стиан принимать благословение Церкви. Подтверждая 3-е прави-
ло VI Вселенского Собора, Император в одной из новелл писал:
«Священными канонами требуется, чтобы имеющие принять на
себя сан иерея или во всю жизнь соблюдали безбрачие или, ес-
ли это для них невозможно, соединялись бы законным браком
и, таким образом, уже брали на себя Божественное служение.
А между тем в настоящее время существует обычай, по кото-
рому вступают в брак в течение двух первых лет и по приня-
тии сана. Так как Мы считаем это неприличным, то повелева-
ем, чтобы хиротония совершалась по древнему установлению
церковному; ибо недостойно унижаться до плотского унижения
тому, у кого оно устранено духовным возвышением, а лучше,
напротив, от плотского унижения восходить, как к высшей сту-
пени, к Божественному служению»983.

Неудивительно, что известное выпуском церковных книг
либерального, так сказать, пошиба современное московское из-
дательство Крутицкого Патриаршего подворья, с нескрываемой
симпатией относящееся к обновленчеству, решило в 2008 г. оз-
наменовать свой юбилей перепечаткой этого весьма сомнитель-
ного труда Н.Г. Попова, в котором душок будущего "живца"
весьма явственен.
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* *

Возвратимся, однако, в Горицы.
Из цитировавшейся нами статьи в вологодской епархиальной

газете как будто бы следует, что могила княгини Евфросинии пре-
бывает в Горицкой обители. Однако, по крайней мере с 1929 г.,
было известно, что прах Евфросинии, как и других княгинь и кня-
жон Старицких, находился в северо-восточной части Вознесен-
ского собора Московского Кремля, служившего усыпальницей
русских Великих Княгинь, Княжон, Цариц и Царевен. Надпись
на крышке каменного саркофага гласила: «Лета 1569 октября в
20 день преставися княж Володимерова мать Ондреевича княгиня
Евфросинья а во иноцех Евдокея»984. (Дата, как видим, не соот-
ветствует приводившимся нами надписям в Горицкой обители.)
«Несмотря на опалу, — отмечают исследователи, — мать двою-
родного брата Ивана IV Грозного князя Владимiра Старицкого,
его вторая жена и дочери удостоились погребения в самой почет-
ной усыпальнице столицы, а значит, и государства»985.

Однако Царские милости и снисходительность Государя к
княгине-заговорщице, государственной преступнице и отрави-
тельнице, как при ее жизни, так и посмертно, последователи ее
вменили ни во что.

Достоверно известно, что культ княгини Евфросинии пес-
товался в Воскресенском Горицком монастыре буквально со
дня ее кончины. (Все это, заметим, происходило на фоне щед-
рой помощи обители Сына «первого Царственного благодете-
ля» обители Царя Иоанна Васильевича — «благочестивейшего
Царя Феодора Иоанновича»986. Пожертвования принимали, ду-
му же свою продолжали думать.)

«Тела утопленных, — читаем в летописи обители, — были
взяты и с честию погребены в стенах монастыря. С тех пор па-
мять стариц княгинь-инокинь и игумении Анны свято хранит-
ся в монастыре. Один из современников, записывая на память
грядущим векам злополучную судьбу самой княгини-инокини
Евдокии, называл княгиню "воистинно святою и постницею ве-
ликою, во святом вдовстве и в монашестве просиявшею". [...]
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Почитание княгинь мучениц и игумении Анны началось
сразу же после страдальческой кончины. Над их могилами бы
ла выстроена деревянная часовня, замененная в прошлом сто-
летии величественным Троицком собором [1821 г.], в котором
безвинные страдалицы почивают на левой стороне храма, про-
тив клироса под ракой. При гробах их нередко служатся пани-
хиды и по вере молящихся, милостию Божиею неоднократно
явлены были чудесные исцеления. Местными жителями кня-
гини мученицы считаются святыми, угодившими Богу своею
высокоподвижническою жизнию и христианскими добродете-
лями»987. (Особенно, конечно, когда вспоминаешь отравленных
Русских Цариц!)

Среди «главных праздников обители» значатся: 9 декаб-
ря — «торжественное заупокойное богослужение по утоплен-
нице княгине Евдокии, а 21-го декабря — по утопленице кня-
гине Иулиании»988. (Даты монастырских богослужений проти-
воречат, заметим, не только надписи на надгробной плите из
Московского Кремля, но даже и самой монастырской летопи-
си! Можно ли после такого разнобоя даже в основополагающих
фактах верить россказням по поводу «благочестия» княгини-за-
говорщицы?)

Но самое главное, жестоковыйный цареборческий дух этот,
как видим, благополучно дожил до наших дней.

Обращавшиеся к цитировавшейся нами написанной в обите-
ли в годы правления Царя-Мученика Николая Александровича
странной летописи, отмечают, что монахини «написали историю
своей обители как умели, перемешивая реальные факты и леген-
ды»989. Вот если бы мы так и воспринимали эти записи (хотя бы
некоторые из них) — как выдумки. А то ведь, пожалуй, сделают
из этих далеко небезобидных «бабьих басен» выписки и присово-
купят к документам в Комиссию по канонизации. Там прославят
и чтущим «неправильных» святых снова будут тыкать: «Нельзя
же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие».

И еще подумалось опять-таки в духе последнего высказыва-
ния: «неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или не-
сознательно»990.

— 320 —



Убивал ли Царь Своего Сына?

Обследовавший останки Царя, проф. Герасимов утверждал:
« .На его скелете мы не обнаружили следов настоящих старче-
ских образований: деформации позвонков, суставных поверхно-
стей, конечностей. 54 года— это еще не старость»991. Однако,
при этом, «изучение костей скелета указывает на раннее наруше-
ние у Ивана солевого обмена. Множественные отложения солей
в виде наростов, так называемые остеофиты, подобно сталакти-
там, свешиваются с позвонков, покрывают все места прикреп-
ления мышц; такие же наросты образовались на коленных ча-
шечках и пяточных костях. Весь этот комплекс свидетельствует
о том, что у Царя были сильные боли. А это, в свою очередь, с
каждым днем усугубляло его болезненное состояние. Малейшее
движение причиняло ему нестерпимые страдания. Вероятно, это
служило причиной того, что ему трудно было передвигаться и
его переносили из одного покоя в другой в креслах.

До сих пор мне ни разу не приходилось видеть такого
обильного образования остеофитов даже у глубоких стариков.
У Грозного же, насколько я могу судить, солевой обмен был
нарушен еще в очень молодом возрасте, а наиболее бурное
развитие остеофитов пришлось на последние пять-шесть лет
жизни»992.

В официальной статье-отчете 1965 г. об этом говорится еще
более определенно: «Выпрямленная спина с прямой шеей в ре-
зультате образования многочисленных остеофитов почти утра-
тила свою подвижность. Весь скелет как бы скован в едином
положении. Остеофиты на позвонках образовали замки. Всякое
Движение, вероятно, вызывало очень сильные продолжитель-
ные боли. Вокруг суставов длинных костей конечностей воз-
никли гребни и наросты остеофитов; особенно сильное разра-
щение их обнаруживается во всех местах прикрепления мышц.
Такого образования остеофитов мы не наблюдали ни у 72-лет-
Него Ярослава Мудрого, ни у адмирала Ушакова в 71 год, ни у
Андрея Боголюбского в 63 года, а между тем царю Ивану в год
его смерти было всего 54 года»993.
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Мог ли в таком состоянии Царь Иоанн Грозный нанести
сильный удар сыну? Ответ очевиден, однако М.М. Гераси-
мова, похоже, это нисколько не смущало. Он без каких-либо
оговорок делает вывод: «...Всего за два года до смерти, в при-
падке безудержного гнева, он одним ударом посоха убил лю-
бимого своего сына, Царевича Ивана. Где же тут говорить о
дряхлости!»994

Делает он это вопреки не только своим собственным, но и
официальным выводам Комиссии.

Еще в Экспертной справке НИИ судебной медицины гово-
рилось: «При исследовании волос, извлеченных из саркофага
Ивана Ивановича, крови не обнаружено»995. Замечание это не
пустое, особенно если вспомнить, что, например, на Туринской
плащанице следы крови Господней были обнаружены почти
две тысячи лет спустя.

Но далее: в первом пункте «общих выводов» этой справ-
ки читаем: «Полное посмертное разрушение отдельных костей
и значительные изменения некоторых костей лишают возмож-
ности высказать категорическое суждение, полностью исклю-
чающее возможность прижизненного повреждения костей»996.
Точно такие же выводы содержались в «Окончательном за-
ключении», подписанном всеми членами Комиссии 20 мая
1966 г. и направленном в адрес министра культуры СССР
Е.А. Фурцевой997.

Итак, на вопрос: имело ли место убийство Царевича Иоан-
на Иоанновича, — ученые ответили: скорее всего, нет. В вы-
водах зафиксировано отсутствие прямых доказательств, хотя
наличие косвенных (следов крови на волосах «не обнаруже-
но») отмечено.

Об этом много лет спустя пишет и член Комиссии опыт-
ный судмедэксперт В.И. Алисиевич: «Объективно подтвердить
травму черепа у Царевича Ивана не удалось, и тайна его смерти
навсегда останется загадочной»998. (С точки зрения формальной
науки, разумеется.)

Не могу при этом не поделиться своими собственными вос-
поминаниями по обсуждаемой проблеме. С сентября 1969 г., бу-
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дучи студентом исторического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В Ломоносова, в течение
девяти месяцев я занимался в семинаре профессора М.Т. Беляв-
ского. Отчетливо помню его рассказ о вскрытии Царских могил
в Архангельском соборе Московского Кремля — событии по
своей значимости и необычайности для того времени едва ли не
первостепенном для изучавших русскую историю ученых. Ин-
формация была, как говорится, из первых рук...

Так вот, Михаил Тимофеевич обратил внимание на то, что
при вскрытии захоронения Царевича Иоанна Иоанновича одна
из берцовых костей его оказалась сломанной. Так что, по его
словам, убийство его Отцом следовало сразу отмести. Да и пред-
положение, выдвинутое, как он говорил, сразу же некоторыми
историками, что Царь-де выдал Своего Сына (Свою Царскую
Кровь) опричникам — совершенно невероятно. Оставалось, по
его словам, предполагать смерть в результате неудачной охоты,
либо какого-либо другого подобного несчастного случая.

Как оказалось, этому рассказу есть некоторое подтвержде-
ние (не версии, подчеркну, а именно рассказу).

«Левая малая берцовая кость разрушена»999, — свидетель-
ствует протокол. Без каких-либо подробностей характера самих
этих разрушений. Но, возможно, именно обсуждение этих под-
робностей среди историков и привело к вышеприведенным вы-
водам? Характерно, что позднейшая Экспертная справка НИИ
судебной медицины о характере разрушения именно этой левой
малой берцовой кости умалчивает, хотя, по умолчанию, при-
числяет ее к сохранившимся «в относительно удовлетворитель-
ном состоянии»1000.

Именно такие необъяснимые недоговоренности в докумен-
тах дали современному исследователю выдвинуть такую, мо-
жет, и не безспорную, но заслуживающую все же проверки,
версию: «От черепа Царевича Ивана сохранилась челюсть. Все
остальное превратилось в порошок. Не постарался ли кто унич-
тожить улики невиновности Царя»1001.

Однако вот как, вопреки приведенным нами фактам (в том
числе и о разрушении всех, кроме Царского, черепов), позволя-



ет себе в настоящее время писать специалист по кремлевским
некрополям (сама вроде бы обнародовавшая данные об отрав-
лении многих Царских Родичей), доктор исторических наук
Т.Д. Панова: «Во время исследований останков Ивана выяс-
нилась плохая сохранность черепа в захоронении, что гово-
рит [sic!] о серьезной прижизненной травме головы Царевича.
[...] Состояние организма Царевича Ивана и вовсе стало загад-
кой — умер от прижизненной травмы, но стоял на грани гибели
от хронического (и когда только успел?!) отравления ртутью и
мышьяком, да и свинцом. [...] ...Хроническое отравление не ус-
пело свести в могилу молодого Царевича — это сделал его Отец
своею собственной рукой»1002.

Такова сила обаяния укоренившейся со времен Карамзина
и Репина лжи!

* *

Нарушение солевого обмена в молодом возрасте у Царя сви-
детельствует, на наш взгляд, о попытках притравливания Его
уже в то время, когда, как мы помним, была отравлена насмерть
и Его Мать. К сожалению, судя по известным нам документам,
исследователи в 1960-х гг. не ставили даже вопроса, какие яды
в принципе могут вызвать такое поражение почек, в результате
которого может наступить столь острое нарушение обмена ве-
ществ. Наоборот, проф. Герасимов путал (едва ли не намерен-
но) причину со следствием: «Нам известно, что Его нередко из
одного покоя в другой переносили в кресле. Такое заведомое
ограничение движений в конце концов привело к еще большей
утрате подвижности»1003.

Между прочим, эти факты — вынужденное обездвижива-
ние и страшные боли при малейшей попытке движения, — на-
учно установленные еще в 1963 г., должны были, казалось бы,
привести нас к размышлениям о Царском подвиге Иоанна Ва-
сильевича. Но нет, не привели. До последнего времени разда-
валась лишь одна хула. Даже вопреки всем научным выводам.
(Зачем тогда, выходит, и все эти научные исследования, если те
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из них, которые не соответствуют конъюнктуре, тут же преда-
ют забвению?)

И по-прежнему некому защитить Русского Царя от клеветы,
которой с 1963 г. нельзя скрыться даже под маской «научной
гипотезы»...

Реконструкция или моделирование?

«Останки Царя Ивана везли в бежевой "Волге". Прах пер-
вого Русского Самодержца, аккуратно запакованный в картон-
ные коробки, покоился на мягких сиденьях машины. [...] Цель...
путешествия — лаборатория пластической реконструкции, ко-
торой руководит известный антрополог, скульптор и историк
М.М. Герасимов. [...]

Лишь в январе, спустя более пяти месяцев после вскрытия
гробницы, Михаил Михайлович приступил к реконструкции
лица Царя Ивана. [...]

Наконец, мышечные ткани нанесены. В марте Михаил Ми-
хайлович приступает к окончательной отделке, на лице появля-
ется кожный покров. [...] ...У Ивана узкое, волевое лицо, круп-
ный нос с горбинкой, небольшой рот, высокий лоб, большие
глаза, чуть выдающаяся вперед нижняя часть лица. [...] Иван
Грозный был высоким, крупным, полноватым, сильным и креп-
ким. У него были широкие плечи, хорошо развитая мускулату-
ра. Рост— 1 метр 79 сантиметров*. Да, пожалуй, он не похож
[...] на репинского сыноубийцу.

Обо всем этом рассказал М.М. Герасимов в Археографиче-
ской комиссии»1004.

Тогда, в середине 1960-х, все с огромным нетерпением ожи-
дали реконструкции образа Грозного Царя проф. Герасимовым,
успехи которого широко рекламировались в то время средства-
ми массовой информации.

Уже в наши дни один из ведущих сотрудников «Эха Моск-
вы» (радиостанции известного сорта) Сергей Бунтман в посвя-

* С.А. Никитин называет другую цифру: 1 м 86 см (Радиостанция
«Эхо Москвы». Кремлевские палаты. Суббота, 1 апреля 2006 г.). — С.Ф.
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щенной реконструкциям М.М. Герасимова передаче, состояв-
шейся как раз в 40-ю годовщину «кремлевского вскрытия», ска-
зал о том, что в настоящее время Царя Иоанна Грозного пред-
ставляют «уже не столько по картинам, по описаниям, сколько
по портрету, сделанному Михаилом Герасимовым, это настоль-
ко вошло в наш быт...»1005

Думается, как в свое время с репинской картиной, им бы
этого действительно очень хотелось. И, следует признать, это
уже почти удалось: фотография реконструкции Герасимова
давно вошла даже в школьные учебники.

Именно эта широко пошедшая по рукам реконструкция
(«крайне отталкивающее лицо»), по словам директора Центра
русистики Будапештского университета Дюлы Свака, как нель-
зя лучше «подтверждает» «восточную хитрость» Царя, его «вро-
жденное лицемерие», «демагогию», «шизоидное поведение» и,
в конце концов, «профессиональную непригодность»1006.

Сказанное, в свою очередь, привело этого безстыдного
венгра к далеко идущим выводам: «...Его враги были вымыш-
ленными, а зданием, которое он повалил на себя, было Русское
государство. Не его заслуга, что оно все же не развалилось»1007.

В связи с подобными выводами, навеянными, в известной
мере, и герасимовским детищем, не может не встать вопрос и о
достоверности реконструкций как таковых.

На первый взгляд, они зиждутся на солидном фундаменте.
«Угрозыск не собьешь с толку скептической теоретической

болтовней, поэтому все первоначальные разговоры о том, что
работы Герасимова— шарлатанство, опровергались практи-
кой Угрозыска. И это убеждало — если на базе герасимовских
реконструкций раскрываются преступления, значит, все прав-
да»1008. Однако эти слова акад. Б.В. Раушенбаха свидетельству-
ет только о том, что Герасимов мог. Не более того. Было же и
еще нечто, кроме профессиональной квалификации...

Это нам позволяют почувствовать свидетельства тех лю-
дей, которых трудно заподозрить в каком-либо недоброжела-
тельстве к профессору. Так, по свидетельству дочери ученого,
даже «среди криминалистов очень долго жило негативное отно-
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шение к его работам, невзирая на ...огромное количество кон-
трольных опытов...»1009

Герасимов и сам прекрасно знал о сомнениях в степени дос-
товерности конкретных его исторических реконструкций порт-
ретов по черепам. Говоря о совершенно «естественных» во-
просах, возникающих в связи с этим, он воспроизводил эти во-
просы в своих немногочисленных публикациях: «Нет ли здесь
вполне объяснимой тенденциозности в решении их образов? Не
довлеют ли над исследователем общепринятые представления
о том или ином лице, возникшие в результате комплекса лите-
ратурных свидетельств, наличия изображений как древних, так
и поздних? Не производит ли он по черепу, сам того не желая,
как "художник" свое эмоциональное представление, выдавая
его за действительный достоверный портрет?»1010

Автор реконструкции, пишут специалисты, «не становил-
ся другом или недругом покойного. Он сохранял при этом всю
объективность взгляда ученого. Только так можно было до-
биться исторической правдивости воссоздаваемых образов»1011.
С последним не согласиться невозможно.

Занимающиеся реконструкцией, как огня, боятся любых
внешних влияний, по крайней мере, на словах.

В этом смысле характерны ответы, последователя М.М. Ге-
расимова, эксперта-криминалиста С.А. Никитина, в одной из
радиопередач:

Ведущая: А Сергей видел эти парсуны?
Панова: Нет, не видел.
Никитин: Ни в коем случае.
Ведущая: А почему? Это мешает работать?
Никитин: Конечно, мешает. Снижается степень объек-

тивности1012.
Но все это, как говорится, в идеале, каково же на деле

было отношение самого М.М. Герасимова к Царю Иоанну
Васильевичу?

Период, когда происходила реконструкция, если мы вспом-
ним, в политическом отношении был переломным. Неизвестно
было, куда еще все может повернуть.
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Дочь антрополога, долгое время впоследствии заведовав-
шая его лабораторией, доктор исторических наук М.М. Гера-
симова вспоминала: «...Он очень волновался, потому что... для
нас Иван Грозный все-таки фигура достаточно и одиозная, и в
то же время занимающая наши умы. И потом сформированная
литературой; все очень трудно, отец очень боялся попасть под
это»1013.

Эта неопределенность зафиксирована и в материале, напе-
чатанном в органе ЦК КПСС «Культура и жизнь». Михаил Ми-
хайлович начинал его определенно не в духе хрущевского вре-
мени: «Ровно год назад руки мои впервые прикоснулись к ос-
танкам человека, деяния которого оставили в сознании русского
народа неизгладимый след: то был выдающийся политический
деятель XVI столетия, первый Русский Царь Иван IV, извест-
ный под именем Грозного. [...] Не стану скрывать — Грозный
давно занимал и мои мысли»1014.

Исключительным вниманием, по свидетельству людей,
близко знавших М.М. Герасимова, пользовались у него труды
академика СБ. Веселовского1015, позиция резкого неприятия
которым Царя Иоанна Васильевича и резко отрицательное от-
ношение к опричнине широко известны.

Работающая ныне в герасимовской лаборатории Е.В. Весе-
ловская, сначала, было, утверждавшая обычное («Мы не худож-
ники, а значит, не вносим ни капли своего личного отношения
в ту или иную реконструкцию. [...] У всех наших экспонатов
черты лица воспроизведены объективно, без какой-либо эмо-
циональной окраски»), вынуждена все же была признать: «На
"безстрастном" подходе и настаивал основатель метода антро-
пологической реконструкции Михаил Герасимов. Впрочем, на
скульптурном портрете Ивана Грозного это не особенно замет-
но, хотя делал реконструкцию сам Герасимов»1016.

Однако, как же конкретно проходила сама реконструкция
образа Царя? На этот счет мы располагаем, к сожалению, лишь
официальными, вышедшими из-под пера или из уст заинтересо-
ванных лиц, источниками. Но и они кое-что дают для понима-
ния проблемы.
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По словам дочери антрополога, М.М. Герасимов, исходя
из разного рода соображений, «решил свою работу сделать как
можно более механистической»1017.

Прежде всего, по его словам, он «весьма тщательно изу-
чил особенности скелета, смонтировал верхнюю часть торса и
в процессе этой работы обнаружил ряд таких индивидуальных
особенностей, которые дали возможность воспроизвести его
характерное привычное положение головы и плеч»1018.

«Он создавал портрет по состоянию человека на день его
смерти, а не вообще. Правда, при желании он мог "омолодить",
по здравому смыслу, по опыту, но вообще-то фиксировал внеш-
ность на день смерти. И Иван Грозный, который стоит на нашей
горке, был таким в день своей кончины от водянки. Я спраши-
вал: разве что-то меняется от предсмертной болезни в структу-
ре костей черепа? Конечно, отвечает, меняется»1019.

«В 1960-е годы ученые посчитали, что с мышьяком в остан-
ках Ивана Грозного было все в норме. Сегодня, глядя на воссоз-
данный облик царя, говорят об отравлении»1020.

Эту концепцию, основанную на идеологии неприятия лич-
ности, над реконструкцией облика которой идет работа, — по-
казать человека в тяжкой болезни, в смерти — отрицают (не на
словах, разумеется, а самой своей работой) некоторые совре-
менные ученики профессора.

«Когда я начал исследовать череп Софьи Палеолог, — рас-
сказал С. А. Никитин, — т о на внутренней стороне лобной кости
обнаружил наросты — так называемый внутренний фронталь-
ный гиперостоз. Иначе говоря, это показатель гормональных
нарушений, проявляющихся, кстати, не только в "омужествле-
нии" лица. С возрастом Софья Палеолог должна была заметно
располнеть. Но я не стал изображать ее такой, смоделировал по-
ближе к черепу»1021.

На наш взгляд, это свидетельствует не столько об иной кон-
цепции, сколько о времени, в котором проходит реконструкция. За-
дадимся вопросом: разве мог Никитин сегодня поступить иначе?..

В связи с этим невозможно не привести вот это мнение
Т.Д. Пановой, с которой мы тут совершенно согласны: «Ана-
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лиз состояния костей позволил утверждать: у Софьи Фоми-
нишны были проблемы со здоровьем, и она... Вот здесь хо-
телось бы остановиться и вспомнить о врачебной этике. По
нашему мнению, антропологам, судебно-медицинским экс-
пертам или патологоанатомам не следует сообщать широкой
общественности известные им сведения о заболеваниях умер-
ших даже несколько веков назад. Не будем и мы касаться этих
вопросов»1022.

* * *

Немаловажной при реконструкции оказывается и пробле-
ма прически, одежды, украшений и т.д. персонажа реконст-
рукции. Дело это, оказывается, не такое уж и второстепенное,
малозначащее.

«Вот за это я отвечаю»1023, — так любил говорил М.М. Ге-
расимов, проведя восстановление очередного лица по черепу,
еще лишенного одежды, прически, украшений и т.д.

То, что восприятие образа существенным образом зави-
сит от внешнего оформления, со всей очевидностью следует из
двух вариантов реконструкции Герасимовым «вятичской кра-
савицы» по черепу из раскопанного в 1951 г. кургана в Саввин-
ской слободе под Звенигородом. Авторы, подробно разбираю-
щие их, приходят к убедительному выводу, что «один и тот же
антропологический материал может быть представлен по-раз-
ному в зависимости от внешнего оформления»1024.

Во время работы над восстановлением облика Царя Иоанна
Васильевича у проф. Герасимова невольно вырвалось: «Вос-
становленный волосяной покров, несомненно, смягчает весь
облик»1025.

Известно, что при восстановлении прически и одежды Царя
Иоанна Васильевича М.М. Герасимова консультировал историк
В.Б. Кобрин, чья антицарская позиция хорошо известна из его
публикаций.

В результате Герасимов — что следует особо подчерк-
нуть — совершенно произвольно лишил Государя одновре-
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менно как символов Царского достоинства, так и факта его
монашеского пострига. (А ведь он, как мы помним, заявлял,
что будет реконструировать Царский облик как можно «бо-
лее механистически», причем «по состоянию человека на
день его смерти».) Это измена заявленной концепции по-
зволила ученикам Герасимова глумливо писать: «Он лишил
царя внешних атрибутов Московского Государя и изуве-
ра-опричника»1026. Последние слова авторы (Е.Г. Векслер и
М.Г. Рабинович) относят к схиме, в которую было облачено
тело Государя.

(Под стать им и Т.Д. Панова: «Царь Иван Васильевич был
захоронен в монашеской схиме — он и при жизни любил ино-
гда играть роль смиренного инока»1027. Что и говорить: лихо,
особенно для доктора исторических наук, допущенной ныне к
вскрытию могил Русских Цариц!)

Таким образом, герасимовская реконструкция вполне соот-
ветствует описаниям иностранных клеветников облика первого
Русского Царя:

«Он так склонен к гневу, что находясь в нем испускает пе-
ну, словно конь, и приходит как бы в безумие; в таком состоя-
нии он бесится также и на встречных. Жестокость, которую он
часто совершает на своих, имеет ли начало в природе его, или
в низости подданных, я не могу сказать»1028. (Австрийский по-
сланник Даниил Принтц фон Бухау).

«...Настоящий скиф, хитрый, жестокий, кровожадный, без-
жалостный, сам и по своей воле и разумению управлял как
внутренними, так и внешними делами государства»1029. (Анг-
лийский торговый агент Джером Горсей).

(О степени доверия этим байкам можно судить, сравнив их
с описанием тем же Горсеем знаменитого псковского Христа
ради юродивого Николая (память 28 февраля): «Я сам видел
этого мошенника или колдуна; жалкое существо, нагое зимой
и летом, он выносит как сильную стужу, так и жару, совершает
многие странные действия благодаря дьявольскому колдовско-
му отводу глаз, его боятся и почитают все, как князья, так и
простые люди»1030.)
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* * *

Однако, вопреки существующему мнению, реконструкция
Герасимовым облика Царя не была безоговорочно принята не
только общественностью, но и в научной среде, что в настоя-
щее время всячески замалчивается.

Профессор пытался оправдываться: «Глубоко ошибается
тот, кто подумает, будто я намеренно придал лицу Ивана то от-
талкивающее выражение, которое оставляет столь тягостное
впечатление. Нет, в этом портрете, кроме бороды, усов и волос,
которые поневоле приходится "домысливать", пользуясь исто-
рическими и литературными источниками, — каждая черточка
лица подлинно Иванова»1031.

Но для сомнений основания все-таки были; остаются и по
сию пору...

Это не плод домыслов, а результат внимательного отноше-
ния к словам самих «реконструкторов».

Вот, к примеру, рассказ С.А. Никитина: «...Реконструкция
портрета Елены Глинской была очень тяжелой. Потому что
мозговая часть черепа почти полностью отсутствовала. И все-
таки удалось "поймать" пропорции. Это ювелирная работа, спе-
шить нельзя. Полгода, а то и год уходит. Компьютер тут ни при
чем, главное — руки.

Вот сейчас над преподобной Евфросинией работаю, в
Mipy— Евдокией Донской; тоже невероятно сложно, потому
что нижняя челюсть практически разрушена. Возможно, это бу-
дет не абсолютная копия, но достаточно точная. [...]

На последних этапах работы происходит что-то мистиче-
ское. Можно полгода делать лицо, достаточно быстро воспро-
извести его черты. Но это скульптурный "робот". Нужно одухо-
творить свою работу»1032.

«Самый сложный последний этап, потому что нужно сде-
лать не просто лепной такой фоторобот, чтобы на вас смотрел
живой человек, это взгляд, какой-то характер, вот эта работа
самая сложная. И она занимает больший процент времени, чем
собственно само восстановление»1033.
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И, выходит, недаром все-таки Герасимова называли вол-
шебником. «Что бы ни получилось у исследователя в резуль-
тате, — пишут наблюдательные журналисты, — это будет
плод его размышлений на заданную тему, основанных на сум-
ме допущений»1034.

В этом смысле примечателен и вот этот рассказ С.А. Ники-
хина: «Михаила Михайловича Герасимова, насколько мне из-
вестно, антропологи оценивали как скульптора, а скульпторы
называли его антропологом»1035.

Тут невольно вспоминается история с одним весьма из-
вестным ученым, ныне уже покойным. Востоковеды оценива-
ли его труды следующим образом: «О древней Руси очень ин-
тересно, а в восточных делах ничего не понимает, путается».
Специалисты-русисты, наоборот, всячески нахваливали его
востоковедческие штудии, подчеркивая дилетантизм в рус-
ской истории.

О продолжающейся до сей поры акции с распространени-
ем герасимовской интерпретации образа Царя Иоанна Василь-
евича, подобно прежним открыткам с репродукцией репинской
картины, следует сказать особо.

В Лабораторию антропологической реконструкции Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН ныне часто обращаются из
расплодившихся по стране музеев восковых фигур. «Самая вос-
требованная реконструкция, — пишет журналист, — знамени-
тый бюст Ивана Грозного, выполненный Герасимовым. Прав-
да, в музее-лаборатории она приютилась в коридоре, а восковой
слепок и вовсе накрыли тряпкой, как попугайчика».

«...Посетители нашего музея, — объясняет сотрудник лабо-
ратории Е.В. Веселовская, — часто просто пугаются "живого
лица". Ну и, конечно, нам сполна хватает мистики, связанной с
самим образом Ивана Грозного. О многом просто не хочу рас-
сказывать, но вот один из последних случаев. Приезжает съе-
мочная группа одного из телеканалов делать сюжет, ему посвя-
щенный. Через несколько минут после начала съемок взрыва-
ется осветительная лампа, а крупный осколок стекла ранит нос
моей коллеге, что вызывает серьезное кровотечение. Приехали
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в другой раз, просто вырубилось электричество во всем поме-
щении. Что уж поделаешь? Фигура...»1036

Это, между прочим, к вопросу о том, что и как делал
Герасимов.

Планов громадье

Несмотря на строгую дозированность информации о вскры-
тии Царских могил в Кремле в 1963 г., до нас дошли сведения о
дальнейших намерениях М.М. Герасимова.

Журналисты-огоньковцы, несомненно, со слов профессора,
задавались вопросом: «Действительно ли в Архангельский со-
бор привезли останки Дмитрия? Не был ли ради инсценировки
нетленного трупа [sic!] царевича убит другой младенец, отнюдь
не царского рода?

Возможность проверить это, видимо, есть, если сохранил-
ся череп младенца. Облик Ивана IV, отца Дмитрия, восстанов-
лен. В Кремле находится захоронение Марии Нагой — матери
Дмитрия. Может быть, сравнительный анализ портретов роди-
телей и сына позволит раскрыть тайну прошлого?»1037.

Некоторое время спустя, на страницах того же «Огонька»
тему продолжил доктор технических наук проф. М. Волский:
«...Если учесть версию, что вместо царевича Дмитрия по воле
Нагих, ближайших родственников царевича Дмитрия, был убит
сын угличского священника Семена, то есть, что Лжедмитрий
был сыном Ивана Грозного, тогда сравнение черепов Ивана IV,
Марии Нагой и похороненного в Архангельском соборе отрока
имеет исторический интерес»1038.

За всеми этими кощунственными предложениями хорошо
просматривается кем-то разработанный провокационный сцена-
рий, в котором с попыткой крупной фальсификации поворотного
момента Русской истории сочетается очередное, после 1920-х го-
дов, вскрытие святых мощей с последующим возведением кле-
веты уже на всероссийски чтимого Святого. Почерк — мнимое
убийство младенца — если вспомним, кто издавна покушается
на христианских детей, нам слишком хорошо знаком.
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Однако разрешение свыше — в результате предпринятого
зондажа — получено не было. К счастью для России.

* *

Еще не завершена была работа по обработке материалов
вскрытия 1963 г., как Михаил Михайлович высказывается в
кружке единомышленников: «Представляете, как было бы ин-
тересно после Царских захоронений изучить черепа Цариц —
жен Ивана Грозного, узнать на кого похожи Царевич Иван [че-
реп которого, как утверждали, не сохранился. — С.Ф.] и Царь
Федор...»1039

В то время это опять-таки не удалось. Но именно по этому
плану ровно тридцать лет спустя к работам в Кремле приступи-
ли продолжатели дела М.М Герасимова. В 1993 г. специально
сформированная группа исследователей целенаправленно на-
чала работы по исследованию женского некрополя. К сожале-
нию, о составе ее мало что известно. Знаем лишь, что ее воз-
главляет главный археолог Кремля доктор исторических наук
Т.Д. Панова.

«Эта работа, — рассказал эксперт-криминалист С.А. Ни-
китин, — началась достаточно давно, в конце 1993 года, мы с
Татьяной Дмитриевной явились инициаторами комплексного
исследования...»1040

Ряд обстоятельств уточнила в 2005 г. художник-рестав-
ратор высшей квалификации по тканям и коже Н. Синицына:
«...Саркофаги там [в подземной палате] находились долгое
время, пока в 1984 году первый раз не привлекли внимание
археолога нашего, Татьяны Пановой, и вот с этого момента
начались небольшие работы. [...] А уже недавно, пять лет на-
зад, дирекцией Московского Кремля было решено привести
в порядок саркофаги и находящиеся в них и ткани, и останки
Великих Княгинь и Цариц, и была организована наша... рес-
таврационно-исследовательская группа, которая занимается,
собственно говоря, не только реставрацией, но и изучением
всего этого. Группой руководят Татьяна Панова, ну и я [...]
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...Для своей группы мы решили сразу, как мы организовались
из разных музеев — реставраторы. ...У нас сейчас работает
10 человек именно реставраторов. ...Еще есть научные груп-
пы, которые изучают антропологию, ...привлекаются ученые
из разных научных организаций Москвы... Принимает уча-
стие Герасимова, довольно известная, [Сергей Алексеевич]
Никитин, [Денис Валерьевич] Пижемский — они антрополо-
ги, изучают ...останки костные»1041. Речь идет о реставраци-
онно-исследовательской группе «Исторический некрополь».

Реконструкцию облика Царских жен, сестер и дочерей по
найденным черепам ведет эксперт-криминалист Бюро судебно-
медицинской экспертизы при Комитете здравоохранения Моск-
вы С.А. Никитин.

После окончания Московского медицинского института
им. Пирогова Сергей Алексеевич, с 1972 г., занимался в лабора-
тории М.М. Герасимова.

К середине 1980-х гг. относятся его реконструкции об-
лика Киево-Печерских преподобных: первого игумена Вар-
лаама, Нестора летописца, Илии Муромца, целителя Ага-
пита. Участвовал он и в изучении погребений экспедиции
атамана Дежнева, давал заключение о причине смерти Сер-
гея Есенина. В рамках т.н. «Кремлевского проекта» вос-
становил портреты Великих Княгинь Евдокии Дмитриевны
(супруги Вел. Кн. Дмитрия Донского), Софии Фоминишны
Палеолог, Елены Васильевны Глинской; Цариц Марфы Ва-
сильевны и Ирины Феодоровны Годуновой, княжны Марии
Владимiровны Старицкой.

В ближайших планах С.А. Никитина создание скульптур-
ных портретов последней супруги Иоанна Грозного Царицы
Марии Феодоровны Нагой и первой Его тещи; матери Импера-
тора Петра Великого Царицы Наталии Кирилловны, преп. Анд-
рея Рублева, архиепископа Арсения Елассонского.

Участвуя в международном конкурсе специалистов в об-
ласти антропологической реконструкции, проводившемся в
2000 г., Никитин выполнил контрольное восстановление порт-
рета по черепу с лучшим результатом.
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Все так, но есть, однако, одно обстоятельство, которое выну-
ждает нас относиться к деятельности С.А. Никитина с некоторой
осторожностью. Это его участие в 1990-е гг. в экспертизе «ека-
теринбургских останков» (т.н. «царских» лжемощей). Именно
Никитин «вывел экспертизу из тупика»: «определил» останки
«Императора» и «Его дочери» Анастасии1042. «Подтвердил» он
и чекистскую версию «самоубийства» Сергея Есенина.

Начало работ по вскрытию женского некрополя, как и пре-
жде, в 1963 г., было «обосновано» реставрационными работами.

Имея в виду одно из подвальных помещений Архангель-
ского собора, где с 1929 г., после разрушения Вознесенского
монастыря, находится женский некрополь, Т.Д. Панова утвер-
ждает: «...В последние годы проводятся работы по приведению
в порядок этой подземной палаты, там сложный гидрорежим
и т.д. А мы параллельно проводим как раз исследования этих
доступных достаточно сейчас погребений. [...] У нас в Архан-
гельском соборе лежат Великие Князья и Царевны, но никто их
не трогает. Специально мы туда не внедряемся. Но в 63-м году
вскрыли погребение Ивана Грозного и Его сыновей, там про-
водились специальные работы по понижению пола [....] Специ-
ально никто таких вещей, конечно, не делает. [...] ...Мы пока
работаем, изучая погребение целиком. Мы вскрываем каждый
саркофаг, изымаем останки и остатки погребальных одежд»1043.

«Нам не просто так захотелось вскрыть гробницы, загля-
нуть внутрь и в костях покопаться,— уверял обозревателя
"Известий" С.А. Никитин. — Не дай Бог. Просто намечалась
реконструкция подвальной палаты Архангельского собора и
реставрация находящихся там с 1929 года саркофагов Царских
Жен»1044. И выступая по радио: «...Мы не так просто полезли
в эти погребения, потому что это, в общем-то, кощунство»1045.

Другими словами: ведают, что творят...

* * *

«...У нас по такой широкой программе останки средневе-
ковых людей мало изучались, — дает оценку развернувшихся
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в Кремле работ Т.Д. Панова, — а тут такой комплекс, и такие
имена, и такие личности, здесь, конечно, очень много наблю-
дений, восстанавливается и физический облик этих людей. [...]
...Изучаются и какие-то болезни, изучаются костюмы, изучает-
ся сам обряд погребения»1046.

«Прошли те времена, — пишет она же в своей книге, —
когда изучение древних захоронений ограничивалось фикса-
цией погребального инвентаря и других деталей ритуала [чи-
т а й — грабежом. — С.Ф.]. Сегодня и костные останки дают
массу информации о человеке, жившем несколько столетий
назад»1047.

Еще в 1984 г. повторному вскрытию подвергалось захороне-
ние бабки Грозного Царя, Великой Княгини Софьи Фоминиш-
ны Палеолог1048. В 1994 г. музеи Кремля организовали новое
исследование ее останков. Результатом явилась реконструкция
ее облика, выполненная С.А. Никитиным.

Не достигнув тридцатилетнего возраста, 3 апреля 1538 г.,
скончалась Великая Княгиня Елена Васильевна, в течение пя-
ти лет бывшая Регентшей при малолетнем своем Сыне Иоанне
Васильевиче.

Честные Ее останки подверглись изучению весной 1998 г.
«Ответ на вопросы о причине ранней смерти Великой Княги-
ни Елены Васильевны, — пишет Т.Д. Панова, — дали исследо-
вания эксперта-криминалиста, кандидата биологических наук
И.Ф. Макаренко, заведующей спектральной лабораторией Бю-
ро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохране-
ния. [...] Цифра в 55 мкг/г ртути показалась исследователю про-
сто нереальной. Она дважды перепроверяла ее, проведя допол-
нительные анализы, и дважды появлялась эта же цифра. Итак,
в истории гибели Великой Княгини Елены Глинской можно по-
ставить точку. Отравлена»1049.

Скульптурный портрет Великой Княгини Елены Васильев-
ны был также восстановлен С.А. Никитиным.

«От черепа Царицы Анастасии,— рассказывает Сергей
Алексеевич, — остались только кучка праха и косичка. По со-
хранившимся его остаткам мы смогли определить только ее
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возраст — 25-30 лет, а для восстановления внешнего облика он
оказался непригоден»1050.

Долго время считалось, что причиной смерти Царицы было
истощение Ее организма частыми родами, не принимая в расчет
определенную уверенность Ее Супруга Царя о том, что «отра-
вами Царицу Анастасию изведоша».

Царицу Анастасию Романовну, по словам С.А. Никитина,
отравили солями ртути, «в ходе исследований это было доказа-
но абсолютно точно»1051. Впервые доказали это исследования,
проведенные в 1995 г. химиком Н. Вороновой1052.

Версию отравления матери Царя Иоанна Васильевича и
первой Его супруги недавно еще раз проверила научным путем
кандидат географических наук Елена Александровская, автор
новой дисциплины— антропохимии1053. Содержание соеди-
нений ртути в косе Царицы Анастасии Романовны составляло
4,8 мг в пересчете на 100 граммов навески1054.

О причинах ранней смерти второй Своей жены Царицы Ма-
рии Темрюковны в 1569 г. (через 8 лет после венчания) Царь
писал Церковным властям вполне определенно: «...И такоже
вражиим злокозньством отравлена бысть». Исследования о
причинах Ее смерти пока не завершены и не обнародованы, но,
по словам Т.Д. Пановой, «вряд ли кого-то удивит, если слова
Грозного подтвердятся...»1055

26 июня 1571 г., через два года после кончины Царицы Ма-
рии Темрюковны, было объявлено о помолвке Царя с Марфой
Васильевной Собакиной, дочерью коломенского дворянина и
дальней родственницей Малюты Скуратова, бывшего дружкой
на Царской свадьбе, состоявшейся 28 октября в Александровой
слободе.

Сразу же после помолвки она стала «сохнуть». Но Госу-
дарь, «положа на Бога упование, любо исцелеет», сыграл свадь-
бу. Тем временем Царица чувствовала себя все хуже и 13 нояб-
ря скончалась. Она так и не стала в полном смысле этого слова
супругой Царя. Обосновывая Свое прошение на новый брак для
продолжения Царского Рода, Царь писал о том, что диавольские
силы «воздвиже ближних многих людей враждовати на Царицу
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Нашу, еще в девицах сущу [...] и тако Ей отраву злую учиниif
[...] толико быша с Ним Царица Марфа две недели и преставися,
понеже девства не разрешил третьего брака».

Из захоронения был извлечен хорошо сохранившийся че-
реп Царицы Марфы Васильевны. В 2003 г. С.А. Никитин рекон-
струировал Ее скульптурный портрет.

Прах Ее, по словам С.А. Никитина, был проверен «на на-
личие металлических ядов», однако «анализ ничего не показал.
Возможно, был использован растительный яд, не поддающийся
химическому исследованию». Характерна при этом последую-
щая оговорка самого эксперта-криминалиста (прежде всего, ко-
нечно, для характеристики его самого): «...А может быть, и суп-
руг что-то с ней учинил»1056.

* * *

Сегодня, утверждает С.А. Никитин, вполне возможно «сде-
лать томографию, по ней — пластиковую копию черепа (как
мумии, так и живого человека) и реконструировать по черепу
портрет»1057. Но по-прежнему предпочитают иметь дело непо-
средственно с настоящими черепами...

А обвинений в гробокопательстве, как мы уже смогли в
этом убедиться, они все-таки боятся, на всякий случай подсти-
лая соломку на будущее. Журналисты, явно со слов ученых
гробокопателей, пытаются нас уверить: «В результате редких
археологических работ обнаружено и идентифицировано лишь
324 захоронения. Нарушать покой могил в Кремле считалось в
порядке вещей не только при большевиках, сровнявших с зем-
лей основную часть кладбищ. Аналогично (просто менее мас-
штабно) действовали и до революции»1058.

Ссылаются, бывает, и на опыт других стран. «...Закончат-
ся исследования, — говорит С.А. Никитин, — мы вернем все в
саркофаги, и никто больше их не тронет. Кстати сказать, егип-
тяне тоже вскрывали древние погребения и даже выставляли
своих фараонов на всеобщее обозрение»1059.

Но так ли просто и однозначно обстоит все на самом деле?
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Погребальные кожаные подушки, извлеченные из могил и
находящиеся ныне в экспозиции Палат бояр Романовых, близ
Московского Кремля, вызывают неприятное чувство.

К несчастью, сопровождающий вскрытие Царских захоро-
нений грабеж — это еще далеко не всё. Вот строчки из докумен-
та, вложенного в гробницу Царя Иоанна Васильевича: «Остатки
одежды, сосуд и тлен из саркофага изъяты»1060. Осмыслению
тут подлежит т.н. тлен: что подразумевают под этим, для каких
целей его изымают и какова его дальнейшая судьба — все эти
вопросы для нас, православных, вовсе не праздные.

В поисках Истины

9/22 ноября 1965 г., когда празднуется память иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница», на другой день после Со-
бора особо чтившегося Грозным Царем Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил безплотных, останки Августейших
Усопших, наконец-то, были возвращены в саркофаги.

Однако изучение обстоятельств жизни и кончины возвра-
щенных к месту упокоения только начиналась.

По-настоящему она не завершена и до сих пор. Достаточно
сказать, что нормального доступа даже к официально состав-
ленным (и с точки зрения истины не всегда безупречным) до-
кументам не было. Установление истины было делегировано
ограниченному управляемому кругу лиц.

В целом это было характерно для того времени вообще.
Гораздо удивительнее степень доступности документов 20-го
фонда Научного архива Государственных музеев Московского
Кремля в наше, провозглашаемое «открытым», время.

Есть свидетельство одного из немногих независимых от
внешних влияний исследователя, работавшего с ними — кан-
дидата юридических наук, члена Минской областной коллегии
адвокатов В.М. Ерчака.

«В августе 2002 г. и в июле 2005 г., — пишет Валерий Ми-
хайлович, — автор работал в архивах Кремля. Ознакомился с
20-м фондом, в котором содержатся материалы вскрытия гроб-
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ницы Ивана Грозного и Его сыновей. Сухие протокольные
страницы не скрыли глумление над мощами Великого Русского
Государя»1061.

И далее: «Последние три года [с 2002 г.] подход к гробнице
Ивана Грозного закрыт напрочь. Раньше хотя бы через комен-
данта Кремля можно было попасть, а теперь команда поступи-
ла: "Не пущать". Даже с пропуском в Кремлевские архивы в
2002 г. меня не допустили к гробнице, а летом 2005 г. вообще
отобрали служебный пропуск в Кремлевский архив. Ссылаются
на запрет Московской Патриархии»1062.

Нас не удивит, что все это, может быть, будут официаль-
но отрицать. Однако общий пафос все же очевиден. Он про-
веряется другими сходными фактами, ставшими достоянием
гласности. Вспомним в связи с этим, например, резкую реак-
цию архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла (На-
конечного) на предполагавшуюся в городе Любиме Ярослав-
ской области установку памятника Царю Иоанну Васильеви-
чу. Летом 2004 г. Владыка направил губернатору, областному
прокурору и главному федеральному инспектору письмо, в
котором пугал власти, что установка памятника приведет «к
самым непредсказуемым последствиям, ухудшит криминоген-
ную ситуацию в районе», может стать «дестабилизирующим
фактором» и т.д.

Так что ничего необычного в связи с документами из Мос-
ковского Кремля не происходит...

Итак, и до сих пор мы все еще стоим в самом начале пу-
ти. Несомненно, наши знания о предмете сегодняшнего разго-
вора будут расширяться и уточняться. Следует только упорно
продолжать поиск. Но где и что искать? Прежде всего, следу-
ет добиться грамотной, в археографическом смысле тщатель-
но прокомментированной публикации всего дела о вскрытии
1963 г. Думается, что оно может храниться не только в архивах
Кремля.

Далее следует найти и опубликовать стенограмму обсужде-
ния доклада проф. М.М. Герасимова на заседании Археографи-
ческой комиссии 12 марта 1964 г.

— 342 —



Поиски следует вести также в архиве бывших Министер-
ства культуры СССР, ЦК КПСС, Лаборатории пластической
реконструкции при Институте этнографии Академии наук, Го-
сударственного научно-исследовательского институт судебной
медицины.

Наконец, нужно обследовать личные архивы проф. М.М. Ге-
расимова, акад. М.Н. Тихомирова и других участников вскры-
тия 1963 г., расспросить их родственников и учеников. Изучить
сохранившуюся фото- и киносъемку.

Словом, работы непочатый край.
Но и препятствий на этом пути будет, судя по всему, нема-

ло. Однако ведь есть у нас и помощники на Небе. К ним и обра-
тимся! Они и помогут!

Наш ответ «не-Чемберлену»

Пришло время подробнее поговорить о статье кандидата
исторических наук, старшего преподавателя исторического фа-
культета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета А.Г. Авдеева, о которой нам приходилось уже пи-
сать в первой части наших заметок «Картина Крови». Выбор
«героя» объясняется просто: это единственный пока что чело-
век, попытавшийся хоть как-то ответить на поставленные во-
просы. Все прочие старательно их обходили, делая вид, что их
просто не существует.

Нет, конечно, слов, «спорит» сей ученый муж весьма свое-
образно, но что поделаешь, видно, так уж там принято «в гу-
манитарном университете». По-нашему мнению, все это про-
блемы подросткового возраста, пройдет лет десять-двадцать,
и там, глядишь, поднаберутся опыта, пообщаются с коллегами
из академического ученого Mipa, подшлифуются-оботрутся и,
даст Бог, помягчеют, опадет вся эта забавная петушистость.
А то ведь что получается? Судит г-н Авдеев своих оппонентов,
lа и всех, кто под руку подвернется, походя, не утруждая се-
бя при этом почти что никакими серьезными доказательствами,
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которые бы хоть как-то подкрепили сыплющиеся словно из ро-
га изобилия мнения.

Чтобы не быть голословным, приведем конкретный при-
мер. «...Эти данные оппонент почерпнул, что называется, "из
вторых рук" — научно-популярной книги Т.Д. Пановой...» —
утверждает автор1063.

При этом г-н Авдеев не уточняет, кто такая сия Панова.
А это было бы, ей Богу, интересно. Ведь Татьяна Дмитриев-
на не кто-то там такая, а доктор исторических наук, руково-
дит археологическим отделом музея-заповедника «Москов-
ский Кремль». И, следовательно, ни о каких «вторых руках»
речь здесь и идти не может. Что же до жанра пинаемой г-ном
Авдеевым книги, то подробный ее разбор (с положительной
оценкой) помещен в самом что ни на есть серьезном академи-
ческом журнале «Вопросы истории» (2004. № 10). Да и еще
заметим кандидату наук: популярное изложение нисколько не
противоречит научности. Все зависит от реального содержа-
ния написанного.

Спору нет, Т.Д. Панова человек не простой, дама весьма са-
молюбивая. Самонадеянность у нее огромная. Из-под себя, как
говорится, ничего просто так не отдаст... А «под собой» она,
судя по всему, мнит и Кремль, и многое из того, что там есть
исторического...

Тут окорот она даст любому: ни на звания не посмотрит, ни
на авторитет...

Взять, к примеру, поиски библиотеки Иоанна Грозного1064.
Тут она, несмотря на все резоны, на авторитеты (академиков
М.Н. Тихомирова и Б.А. Рыбакова) непреклонна: фантазии все
это и, более того, вредные фантазии1065. Только вот не понять:
вредные для истории, для России или для нее самой. Ведь пись-
ма дилетантов-простачков безпокоят ее лично, отнимают, так
сказать, время...

Активно отрицает Т.Д. Панова и нетленность останков суп-
руги Царя Иоанна IV Марфы Васильевны, обнаруженных во
время разгрома некрополя Вознесенского монастыря в Кремле
в 1929 г. и почти сразу же рассыпавшихся в прах. Писал об этом
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доктор исторических наук Р.Г. Скрынников1066, рассказ об этом
пришлось слышать и автору этих строк в Московском универ-
ситете от уже упоминавшегося проф. М.Т. Белявского. Т.Д. Па-
нова категорически отрицает это на основании того, будто бы,
безспорного, факта, что ведшиеся летом 1929 г. участниками
вскрытия дневники молчат об этом1067. Татьяна Дмитриевна
при этом не берет почему-то в расчет того обстоятельства, что
люди, так или иначе причастные к подобного рода чудесам (бу-
дучи даже просто свидетелями), подвергались в то время со-
ответствующими органами жесточайшим репрессиям. Есть об
этом печатные свидетельства1068.

Но мы-то, г-н Авдеев, когда оспариваем что-либо, дело име-
ем, как видите, с конкретными фактами и высказываемся строго
в связи с оными. С чем Вы не согласны с Пановой, из опубли-
кованного текста мы так и не поняли. Ничего, как говорится,
внятного.

Оставив в стороне спор, осуждал ли святитель Филарет Мо-
сковский писания Н.М. Карамзина о Грозном Царе (ведь и «ис-
ториограф», и архиерей оба, как известно, состояли в масон-
ской ложе1069), остановимся на иных построениях г-на Авдеева.

Прежде всего, отметим, что на многие вопросы, с помощью
которых Авдеев пытается уйти от прямого ответа по существу
поставленной проблемы, ответы есть, и уже давно.

«...Совершенно необъяснимо, — пишет он, например, в свя-
зи с записью в Коряжемских святцах, — почему "Царь Иван"
является великомучеником, то есть пострадавшим за христи-
анскую веру. Делом рук каких иноверцев было мученичество
Грозного Царя?»1070

На эту тему, повторяем, написано немало. Предложим вни-
манию не только Авдеева, но и читателей популярно изложен-
ную сводку основных версий:

«В числе отравителей Русского Царя называют и татар.
У последних... было мало поводов для любви к Московскому
Государю, который в 1552 году покорил Казанское ханство,
и начал готовиться к походу на Астрахань. Ее русские войска
возьмут в 1556 году. А между этими двумя датами, как считают
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ученые в 1554 году, в организме Царя и Его сына Ивана начи-
нает накапливаться ртуть.

В очереди предполагаемых злоумышленников стоят ве-
нецианцы и евреи. Первые были очень недовольны Русским
Царем из-за того, что Он в 1553 году (опять даты совпадают)
открыл английским купцам путь из Белого моря через Русь в
Персию, и тем нарушил венецианскую монополию на торговлю
с Востоком. Евреям же Иван IV вообще запретил въезд на тер-
риторию Московского государства даже в составе иностранных
посольств.

Есть версия и о причастности к искусственному пресече-
нию Династии Рюриковичей англичан. Впервые они появились
в Московии в 1553 году. Англичане снарядили экспедицию для
поиска северного морского пути в Индию и Китай. Два корабля
из трех раздавили льды, а уцелевший под командованием море-
плавателя и купца, а также по совместительству шпиона Анг-
лийского двора добрался до рыбацкой деревушки на побережье
Белого моря, где вскоре вырастет город Архангельск.

Иностранца доставили в Москву, где он имел аудиенцию у
Ивана уже IV, но тогда еще не Грозного. Так и началась стран-
ная дружба между Россией и Англией. Лондон очень всполошил
вывод Ричарда Ченслора о том, "если бы русские знали свою си-
лу, то никто бы не мог соперничать с ними, но они ее не знают".
А чтобы не прозевать, когда Московия начнет просыпаться,
Елизавета I отправила к Русскому Самодержцу голландского
лекаря Элизиуса Бомелия, который к тому времени успел отси-
деть за колдовство в лондонской тюрьме.

Трудно сказать, хорошим ли лекарем был английский шпи-
он, но ядами он пользоваться умел. И благодаря этим навыкам
кое-кто из врагов Русского Царя с жизнью распрощался. Иные
быстро, а иные долго, и в страшных мучениях. Чем еще зани-
мался голландский доктор, сегодня сказать трудно. Когда на
него, уличенного в предательских сношениях с Польским коро-
лем Стефаном Баторием, надвинулась туча Царской опалы, и он
оказался в застенках Малюты Скуратова, лекарь много поведал
страшного о своих делах»1071.

— 346 —



Так что, г-н Авдеев, кандидатов на место убийц Грозного
Царя и со стороны иноверцев, и со стороны инославных бы-
ло немало. Выбирайте. Однако, заметим, выбор-то преопасный.
Скажешь про мусульман-татар,— обвинят в разжигании на-
циональной и религиозной розни. Под статью подведут. О ев-
реях и подумать даже страшно. Англичане, промолви про них
хоть слово, полония в карманы Вам понасыпят — малым не по-
кажется. Разве венецианцев обвинить?.. Итальянцы ведь они и
есть итальянцы. Правда, вот закавыка: Римский папа там у них...
К тому же встреча намечается... Как бы не пожаловался, между
делом: мешают, мол, установлению налаживающихся друже-
ских связей... Нет уж, пусть его, Царя этого, лучше свои убь-
ют... Или даже пусть лучше сам... От болезни... Так, пожалуй, и
спокойнее...

Однако, если серьезно, то на все эти и многие другие вопро-
сы следует искать ответы. Мы даже благодарны г-ну Авдееву за
то, что он их поставил. Все это действительно важные пробле-
мы, они не надуманны, ибо Коряжемские святцы — факт неос-
поримый. Но предполагаем, что даже самими поисками ответов
на них (если, конечно, это делать серьезно) вряд ли будут до-
вольны те, кто стоит за текстом Авдеева. Эх, не подумали они
хорошенько, когда решили его выпустить...

При этом, заметим, нельзя в настоящее время ставить в за-
висимость от наличия ответов на все эти вопросы отношение к
самим этим Коряжемским святцам как таковым. Не нужно уво-
дить разговор в сторону. Не сегодня и даже, возможно, не зав-
тра эта история закончится.

Что же до разговоров о том, что всего лишь одни святцы
нам не указ, что между «местночтимыми» и общецерковно
прославленными есть-де разница, то оставьте, г-н Авдеев, эти
байки для неграмотных. Нельзя переносить реалии сегодняш-
него дня в то время, о котором идет речь. Читайте того же проф.
Е.Е. Голубинского или хоть владыку Сергия (Спасского) да и
других. Ведь на эту тему много написано. Переберите историю
прославления русских святых допетровского времени. Да Вы и
сами понимаете, что тут у Вас с аргументами не особо... Как и
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с Вашими рассуждениями о том, что Царский «постриг должен
[sic!] был произойти в день памяти святого с именем Иона, по
которому Иван Грозный получил монашеское имя»1072. Все это
не более чем кабинетные рассуждения. Где это Вы вычитали?

Вот совершенно определенные выводы тех, кто серьезно
занимается ныне проблемами Великокняжеской и Царской ан-
тропонимии:

«Иноческие имена никак не соответствуют ни времени рож-
дения, ни времени пострига этих лиц. Следует полагать, что их
выбор обусловливался иными, нежели календарными, причина-
ми. В некоторой части этих имен можно также увидеть принцип
созвучия или аллитерации»1073.

«...К XVI в. уже существовал некий набор готовых, сло-
жившихся пар 'христианское родовое и м я — иноческое имя',
но, разумеется, его использование не было обязательным»1074.

«Традиционной, по-видимому, являлась пара: христианское
княжеское Иоанн — монашеское Иона. Имя Иона в иночест-
ве принял не только Иван Грозный, но и, например, Великий
Князь Рязанский Иван Федорович»1075. При этом «иногда мог
осуществляться совершенно регулярный родовой повтор пары
'родовое имя — иноческое имя'»1076.

Но далее.
«...Какие аргументы, — задается вопросом г-н Авдеев, — в

пользу обретения мощей Ивана Грозного в конце XVI в. или
начале XVII в. можно привести, если археологические иссле-
дования в Архангельском соборе неоспоримо свидетельствуют,
что его захоронение никогда не вскрывалось?»1077 Еще как ос-
поримо! Теперь, прочитав публикуемый очерк (со ссылками на
официальные протоколы), думаю, это понятно всем.

Сразу вслед за этим в статье г-на Авдеева следует и вовсе
грубая дезинформация: «...В актах отмечено отсутствие каких-
либо попыток вскрытия указанных захоронений в более раннее
время»1078. На кого же рассчитывает автор, распространяя уже
вот эту заведомую ложь?

Завершая тему попыток проникновения в Царское погребе-
ние, заметим: достоверного ответа о вскрытии Царской могилы
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в более раннее время нет не потому, что доказано, что его не
было, а потому, что его сильно и не искали. Более того, не ис-
ключено, что и маскировали эти вскрытия попытками проник-
новения в саркофаги в 1920-е годы. Теперь же (после уничто-
женных вскрытием 1963 г. всех вещественных свидетельств) об
этом уже и речи не может быть.

Нужно ли говорить, что «мощное отложение солей» на Цар-
ских костях г-н Авдеев, вслед за проф. М.М. Герасимовым, свя-
зывает с якобы «разгульной и невоздержанной жизнью»1079.

Однако, как мы уже об этом писали, такой совершенно
бездоказательный вывод вызвал резкий протест ведущих в
этой области специалистов, вошедший в официальный прото-
кол Комиссии1080. О том, что все высказанные замечания бы-
ли приняты, свидетельствует более поздний по времени текст
документа, вложенного в Царскую гробницу. В нем говорится
о «ранних образованиях остеофитов, как результате резкого на-
рушения солевого обмена»1081.

В связи с этим дальнейшие построения г-на Авдеева выгля-
дят не только научно некорректными, но и просто по-человече-
ски безнравственными. «...Проводившиеся по благословению
церковноначалия медико-криминалистические исследования мо-
щей великих русских подвижников, обретенных в последнее вре-
мя, показали полное отсутствие на их костях соляных отложений
даже в более преклонном возрасте, чем у Ивана Грозного»1082.

Признаться, нам впервые пришлось узнать о том, что тяж-
кий физический недуг человека является непреодолимым пре-
пятствием для богоугодной жизни; более того, является свиде-
тельством жизни греховной. Ведь версии и о «срамной болез-
ни», и о «разгульной жизни» в результате научных исследова-
ний не подтвердились.

Утверждения же г-на Авдеева вроде того, что «мнение оп-
понента о том, что антропологические исследования останков
Царевича Ивана якобы не подтвердили смерть от "прижизнен-
ной травмы головы", оставим на его совести»1083, — не более
чем словесная эквилибристика. Именно э т о — напомним —
подчеркивается в официальных протоколах Комиссии: «нель-
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зя решить вопрос о достоверности сюжета картины художника
И.Е. Репина»1084.

Наиболее любопытными, на наш взгляд, являются еле-
дующие утверждения кандидата исторических наук, демонст-
рирующие совершенное незнание им предмета, о котором он
столь поспешно взялся судить:

«...Для любого археолога аксиомой является тот факт, что
руки покойника нередко меняют положение при опускании гро-
ба в могилу, что произошло и с телом Ивана Грозного»1085.

«...Методики исследования костных останков, появивших-
ся в последнее время, помимо исследования костей на содер-
жание ядов, требует обязательного исследования химического
состава почвы на месте погребения, чего в 1963 г., естественно,
не производилось»1086.

Из приведенных цитат видно, что автор совершенно не
представляет себе устройство Царских захоронений в Архан-
гельском соборе, иначе ни о почве, ни об опускании гроба в мо-
гилу речи бы он никогда не вёл.

Однако в статье г-на Авдеева есть и такие вещи, которые,
признаемся, ставят нас просто в тупик. Вот, скажем, его мнение
о некоторых русских летописях: «...Они, скорее всего, отража-
ют официальную точку зрения, в которой были опущены наи-
более одиозные подробности кончины Ивана Грозного (лето-
пись — в первую очередь, документ политический, как ни один
другой источник, подвергавшийся цензуре)»1087.

Клубничку православному историку подавай. Ему бы про
колдунов и ведьм, окружавших якобы Русского Царя перед
кончиной, про астрологические гадания да распухшие уды. Вот
этому иностранному бреду он поверит! А православной лето-
писи — ни-ни!

Интересные, однако, у нас ученые в Свято-Тихоновском
университете обретаются! Не задумываются только, бедняги,
что сие кажущееся им ныне по руке оружие легко может быть
применено против них (и даже уже не раз применялось!). Пред-
ставляете, например, как, используя такую методику, можно
«проверить» биографии многих «людей Церкви», помещенных
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в «Православной энциклопедии». Страшно и подумать! А ведь
этот путь подсказываете Вы, г-н Авдеев.

В заключение автору этого — малограмотного, увы, со всех
точек зрения — опуса мы и адресуем его собственный вывод,
предназначавшийся им, правда, другим: «полный дилетантизм
[...] в вопросах источниковедения и [...] весьма ограниченные
способности к адекватному восприятию и интерпретации пись-
менных, археологических и антропологических источников»1088.

Яко с нами Бог!

Завершение разговора о мнимом сыноубийстве заставляет
нас одновременно обратиться к другой проблеме: долголетней
борьбе Царя Иоанна Васильевича, которую Он вел за сохране-
ние Царствующей Династии Рюриковичей. В ней (и только в
ней!) следует искать причину пресловутого Царского «много-
женства». Кстати говоря, число жен строго определяется захо-
ронениями в Вознесенском монастыре, куда привозили даже
принявших постриг Государевых жен после их смерти в даль-
них обителях, где они пребывали.

К «зельному» убийству матери, Вел. Кн. Елены Василь-
евны, следует прибавить залеченного до смерти придворны-
ми врачами отца — Великого Князя Василия III Иоанновича,
о чем довольно подробно рассказано в новейшей монографии
проф. И.Я. Фроянова1089.

Кончина первой Царицы Московского Государства Ана-
стасии Романовны, погибшей вследствие «заговора Адашева,
Сильвестра и К0», сильно подкосила Царя Иоанна Васильевича,
на что, вероятно, и рассчитывали вдохновители непосредствен-
ных отравителей. Хоронили Царицу всей Москвой. «...Не токмо
множество народу, — писал летописец, — но и все нищи и убо-
зии со всего града приидошя на погребение, не для милостыни,
но с плачем и рыданием велием провожаше; и от множества на-
роду на улицах едва могли тело Ея отнести в монастырь. Царя и
Великого Князя от великого стенания и от жалости сердца едва
под руце ведяху»1090.
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Доподлинно известно, что Царь Иоанн Васильевич не со-
мневался ни в насильственной смерти матери, ни в таковой же
первой супруги. Сомневаются лишь ученые, официально при-
знанные знатоками истории именно этой эпохи (СБ. Веселов-
ский, А.А. Зимин, Р.Г. Скрынников и В.Б. Кобрин)1091, успешно
охранявшие ложь, пока слово Русского Царя не подтвердили
химики. Но, думаете, после этого ученые мужи посыпали свои
головы пеплом и покаялись? — Продолжают писать, как ни в
чем не бывало, охраняя ложь там, где она пока что не рухнула
под напором Истины.

«А и з женою вы Меня про что разлучили?»— вопро-
шал Царь беглого князя Курбского. Другой изменник Алек-
сей Адашев после Собора 1560 г., признавшего его виновным
в смерти Царицы Анастасии Романовны*, покончил жизнь
самоубийством1092. То же подтвердил и Освященный Собор
1572 г.: «...И вражиим наветом и злых людей чародейством и
отравами Царицу Анастасию изведоша...»1093

О том же читаем в Соборном приговоре 1572 г. о при-
чинах смерти второй супруги Иоанна Васильевича — Цари-
цы Марии Темрюковны: «вражиим злокозньством отравлена
бысть»1094.

Именно с этим последним событием, полагал историк
А.А. Зимин, было связано отравление, по Царскому прика-
зу, князя Владим1ра Андреевича Старицкого, его супруги и
девятилетней дочери «на Богане»1095. Избранный способ каз-
ни (чаша с ядом) обличал двоюродного брата Царя в причаст-
ности его не только к убийству Царицы Марии, но и к заго-
вору против законного Государя. О последнем обстоятель-
стве красноречиво свидетельствует поведение князя и кня-
гини Старицких во время загадочной болезни Царя Иоанна
Васильевича 1553 г.1096

* Этот Собор, состоявшийся во второй половине сентября 1560 г., с
участием всех думных людей (бояр) и Преосвященного собора (митро-
полита и епископов), официально обвинил Адашева и попа Сильвестра в
чародействе (Фроянов КЯ. Драма Русской Истории. На путях к Оприч-
нине. М. 2007. С. 811-818).
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«В среду третия недели Поста, марта 1 дня, — сообщалось
в приписке к Царственной книге, — разболеся Царь и Великий
Князь Иван Васильевич всея Русии, и бысть болезнь Его тяжка
зело, мало и людей знаяше, и тако бяше болен, яко многим чая-
ти: х концу приближися»1097.

Комментируя приведенную нами приписку, известный пе-
тербургский историк И.Я. Фроянов обращает внимание «на
удивительную точность ее автора в обозначении времени воз-
никновения "немощи" Ивана». «...Нельзя не заметить, — пишет
он, — и другого: скрупулезного перечисления обстоятельств,
создающих своеобразный и загадочный фон заболевания. Сюда
относятся и Великий пост, и первое марта, и третий день недели
среда, третья неделя Великого поста. Случаен ли этот набор зна-
ковых обстоятельств или же за ним скрывается нечто такое, что
придает событиям вокруг болезни первого Православного Царя
символический смысл, а самой болезни — искусственный, т.е.
рукотворный характер. Разобраться в этой проблеме — задача
будущих исследований»1098.

Для уточнения контекста этого события приведем выписки
из наших прошлых работ1099:

Сей первый месяц, — говорится в Следованной Псалтири
(1 марта), — есть в месяцах месяц, зане в онь началобыт-
ный свет сей видимый и Адам сотворен бысть... В сей ме-
сяц Бог... сошел за человеколюбие на землю... В сей месяц
вольною страстию Его плотскою клятва потребися, смер-
тию Его смерть умертвися и... Его воскресением из мерт-
вых Адам и весь род человечь от ада возведен... Сего ради
от перваго числа его начало приемлют вси крузи солнечнии
и лунии, и вруцелето, и висектос, и равноденствие составля-
ется в нем, и прочая.

1 марта*. Убиение Императора Александра II (1881).
2 марта. Отъезд из Москвы Костромского посольства для

призвания на Царский Престол болярина Михаила Феодорови-
ча Романова (1613). Подписание Царем-Мучеником Николаем

* От издательства: здесь и далее все даты приводятся по старому
стилю.
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Александровичем карандашом бумаги, озаглавленной «Ставка.
Начальнику Штаба», за которой с тех пор закрепилось назва-
ние «отречение». Обретение иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917).

6 марта. Празднование Ченстоховской иконе Божией Мате-
ри («Непобедимая Победа»).

8 марта. Чудесное спасение от покушения злоумышлен-
ников иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной
(1898). Арест временным правительством Царя-Мученика в
Могилеве и Царицы-Мученицы с Августейшими Детьми в Цар-
ском Селе (1917).

10 марта. Последнее в земной жизни Причащение Цар-
ственных Мучеников Святых Христовых Тайн в Тобольске
(1918).

Ночь с 10 на 11 марта. Сожжение тела Царского Друга
Г.Е.Распутина (1917).

Ночь с 11 на 12 марта. Убиение Императора Павла I, пра-
деда Царя-Мученика (1801).

12 марта. Ритуальное убиение иудеями в Киеве отрока Ан-
дрея Ющинского (1911).

14 марта. Согласие болярина Михаила Феодоровича Ро-
манова стать Царем. Начало правления Династии Романовых.
Празднование Феодоровской иконе Божией Матери (1613).

18 марта. Погребение в Москве в Ново-Спасском монасты-
ре в усыпальнице Прародителей Царского Дома Романовых бо-
лярина Михаила Никитича Романова (tl601) — первого муче-
ника из этого Рода (1606).

Настоящие мартовские иды (от латинского idus— де-
лить) —название 15-го(вмарте,мае,июле, октябре) или 13-го дня
(в остальных месяцах) древнеримского календаря. Иды были по-
священы Юпитеру, в жертву которому в эти дни приносили ов-
цу. Что же касается именно самих мартовских ид, то напомним:
15 марта 44 до Р.Х. на заседании Римского Сената заговор-
щики-республиканцы на глазах испуганных сенаторов набро-
сились на Гая Юлия Цезаря с кинжалами. «Доверчивость Це-
заря, — писал историк М.И. Ростовцев, — вполне рассчитан-
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ная, бывшая одним из пунктов его политической программы,
отдала его безоружным и ничего не подозревавшим на убой
заговорщикам».

Князь Курбский называл болезнь Царя Иоанна Васильевича
1553 г. огневой, огненной. Что касается Самого Царя, то Он не
сомневался, что Его хотели истребить.

Особого разговора заслуживает смерть семимесячного
первенца Государя — Царевича Димитрия Иоанновича. В мае
1553 г., после выздоровления от тяжкой болезни, во исполне-
ние взятого на Себя обета, Царь с Царицею Анастасией, Сы-
ном и братом Вел. Кн. Юрием Васильевичем отправились на
богомолье. Все дошедшие до нас известия о последовавшем
несчастье, как и о самом паломничестве, по справедливому за-
мечанию историка СБ. Веселовского, «носят оттенок какой-то
недоговоренности»1 ш о .

Обычно пишут о том, что кормилица выронила Царствен-
ного младенца в Шексну, когда она шла по сходням на бе-
рег. «При некотором расхождении в деталях, — пишет проф.
И.Я. Фроянов, — историки сходятся в мысли о случайности
смерти Царевича Димитрия, отмечая ее нелепость, неожи-
данность, нечаянность, внезапность. Думается, тут больше
подошло бы слово "загадочность" и выражение "загадочная
смерть", ибо очень трудно уразуметь, как могла мамка (кор-
милица) уронить вдруг в реку младенца или как могли пере-
вернуться сходни, не выдержав тяжести. Ведь речь идет не
о простом ребенке, а "Царском корени", Монаршем Сыне и
Наследнике Престола, путь которого всегда тщательно гото-
вился, не раз проверялся, как говорится, вылизывался детьми
боярскими, сопровождавшими Государя. Вероятность случай-
ности тут сведена к нулю, т.е. практически исключена. Отсю-
да вывод: кто-то из свиты Ивана IV очень постарался, чтобы
Царевича не стало. [...] Важно отметить, что злодейство бы-
ло осуществлено на подъезде к Кириллову монастырю, как об
этом сообщает князь Курбский. Расчет тут очевиден: заста-
вить Царя прервать поездке и воротиться в Москву. Но Госу-
дарь превозмог личное горе и не свернул с пути»1101.
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На Царском пути в заволжские обители попытались
встать кн. Андрей Курбский, Алексей Адашев, поп Сильвестр,
преп. Максим Грек.

В 1553 г. Царь превозмог противодействие врагов Своих
и России. Семь лет спустя Он прервал богомолье и тем, счи-
тал, лишился покрова Божьего. С горечью вспоминал Государь
Свой тяжкий путь с больной Царицей Анастасией из Можай-
ска в Москву. А виновниками этого возвращения были тот же
Алексей Адашев да поп Сильвестр1102.

* * *

Для наглядности (и краткости) представим всю эту слож-
ную — нами лишь обозначенную — проблему в виде хроноло-
гического списка с самыми необходимыми пояснениями. (Од-
нако прежде заметим: что касается детской смертности в Се-
мье Царя Иоанна Васильевича, то причины ее, кроме известных
внешних обстоятельств гибели первенца и доказанного факта
отравления дочери Марии, установить в настоящее время не
представляется возможным: во-первых, из-за погребений вне
Кремля, а, во-вторых, из-за отсутствия на плитах младенческих
захоронений идентифицирующих надписей: «В некрополе со-
хранилось много детских гробиков, на крышках которых не
стали выбивать памятные надписи»1103.)

3 апреля 1538 г., «в среду пятые недели поста в вторый
час дни» — преставление Великой Княгини Елены Васильевны
(1508 + 1538), урожденной княжны Глинской, супруги Вел. Кн. Ва-
силия III, матери Царя Иоанна Васильевича. Отравлена.

3 февраля 1547 г. — венчание Иоанна IV на Анастасии Ро-
мановне, дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьина из
старинного рода Кошкиных.

10 августа 1549 г.— рождение дочери Царевны Анны
Иоанновны.

20 июля 1550 г. — кончина по неизвестной причине Царев-
ны Анны Иоанновны. Погребена в Новодевичьем монастыре в
Москве.
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17 марта 1551 г.— рождение дочери Царевны Марии
Иоанновны.

1551 г. — кончина Царевны Марии Иоанновны. Отравлена.
Погребена в Вознесенском монастыре.

19 или 26 октября 1552 г. — рождение первенца Цареви-
ча Димитрия Иоанновича, в 1553 г. объявленного Наследником
Престола.

6 июня 1553 г. — гибель Царевича Димитрия на обратном
пути с богомолья в Кирилло-Белозерский монастырь. Выпал из
рук кормилицы при выходе по сходням из Царского струга на
берег р. Шексны и утонул. Погребен в Архангельском соборе в
ногах у деда, Вел. Кн. Василия III.

28 марта 1554 г. — рождение второго сына Царевича Ио-
анна Иоанновича.

26 февраля 1556 г. — рождение дочери Царевны Евдокии
Иоанновны.

31 мая 1557 г, — рождение под Переяславлем-Залесским
Царевича Феодора Иоанновича.

Июнь 1558 г. — кончина по неизвестной причине Царевны
Евдокии Иоанновны. Летопись сообщала: «...Не стало Царевны
Евдокии дщери Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея
Руси, того же дни похранена бысть у Вознесения в манастыре у
Родителей Царских, а не стало ее дву годов».

7 августа 1560 г., «в среду на память преподобного мучени-
ка Доментияна в пятый час дни» — кончина Царицы Анастасии
Романовны. Отравлена.

21 августа 1561 г. — венчание Царя Иоанна Васильевича на
Марии Темрюковне, дочери кабардинского владетельного князя
Темир-Гуки (Темрюка); до крещения княжна Кученей.

21 марта 1563 г. — родился Царевич Василий Иоаннович.
3 или 4 мая 1563 г. — скончался по неизвестной причине

Царевич Василий Иоаннович.
25 ноября 1563 г., «на память святого священномуче-

ника Климента папы Римского и Петра Александрийско-
го, в вторый час нощи» — кончина единственного бра-
та Царя князя Угличского Георгия (Юрия) Васильевича
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(род. 30.10.1532), которого Государь очень любил и с кото-
рым никогда не расставался.

6 сентября 1569 г., «в седьмы час нощи» — заболев в Воло-
где, скончалась в Александровой слободе Царица Мария Тем-
рюковна. Предположительно отравлена.

28 октября 1571 г. — венчание Царя Иоанна Васильеви-
ча на Марфе Васильевне, дочери коломенского сына боярского
В, С. Собакина.

14 ноября 1571 г., «на память святаго апостола Филиппа
на первом часу дни» — скончалась, не разрешив венца, Царица
Марфа Васильевна. Отравлена.

6 сентября 1580 г. — венчание Царя Иоанна Васильевича
на Марии Феодоровне, единственной дочери боярина Ф. Ф. На-
гого-Федца.

19 октября 1582 г. — рождение Царевича Димитрия Иоан-
новича.

19 ноября 1581 г., «на память святаго пророка Авдея в день
недельный в четырнадцатый час нощи» — кончина в Алексан-
дровой слободе Царевича Иоанна Иоанновича. Отравлен. По-
томства не оставил.

18 марта 1584 г. — кончина Царя Иоанна Васильевича в
Москве. Отравлен. Почитался святым.

1591 г. — пострижение последней супруги Царя Иоанна IV,
Царицы Марии Феодоровны в монахини с именем Марфа.

15 мая 1591 г. — «убиен бысть» в Угличе от рук подослан-
ных убийц Благоверный Царевич Димитрий Иоаннович. Мо-
щи его торжественно перенесли в Москву в 1606 г. Прославлен
Русской Православной Церковью.

29 мая 1592 г. — рождение у Царя Феодора Иоанновича и
Царицы Ирины Феодоровны, урожденной Годуновой, Царевны
Феодосии Феодоровны.

25 января 1594 г. — кончина по неизвестной причине Ца-
ревны Феодосии Феодоровны, последней законной наследницы
угасающей Династии Рюриковичей.

6 января 1598 г., «на Святое Богоявление Господа Бога
Спасителя нашего Иисуса Христа с пятницы на субботу в де-
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вятый час нощи» — кончина в Москве последнего Царя из Ди-
настии Рюриковичей Феодора Иоанновича. Потомства не оста-
вил. Местночтимый святой.

26 октября 1603 г. — кончина в Москве в Новодевичьем
монастыре инокини Александры (Царицы Ирины Феодоровны).

28 июня 1611 г. — кончина инокини Марфы (Царицы Ма-
рии Феодоровны). При вскрытии гроба в 1929 г. на левом бо-
ку последней супруги Грозного Царя нашли веточку засохшей
вербы от тех, кто ее чтил и все помнил...

* * *

Подведем некоторые итоги.
Одной из главных Своих задач Царь Иоанн Васильевич, как

мы уже писали, почитал обезпечение будущего Династии, с ко-
торой была тесно связана и судьба Русского Государства.

Первый Наследник, Димитрий Иоаннович прожил, как из-
вестно, недолго: с октября 1552 г. по июнь 1553 г.

Царевич Иван Иванович родился в марте 1554 г. До появле-
ния на свет в мае 1557 г. Феодора Он оставался единственным
сыном.

После кончины Царевича Ивана в 1581 г. вплоть до рожде-
ния в 1583 г. Димитрия Феодор Иоаннович оставался единст-
венным Царским Сыном.

Положение, как видим, было ненадежным, способствовав-
шим крайнему напряжению.

Из восьми родившихся в Царской Семье детей юный воз-
раст перешагнули лишь двое. Один утонул, другая отравлена,
трое скончались по неустановленным причинам. Сослать-
ся на естественную детскую смертность мешает, во-первых,
слишком высокий для Царской Семьи ее показатель, а, во-
вторых, вполне определенная судьба взрослой ее части. Уси-
лиями специалистов в настоящее время установлены фак-
ты отравления матери Царя Иоанна IV, трех из четырех жен,
двух из оставшихся в живых трех сыновей (Наследника Пре-
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стола и Царя), одной дочери, наконец, Его Самого. Убит был
и последний младший Царский Сын Царевич Димитрий.

Тут уж от вывода о хладнокровном планомерном уничто»
жении Правящей Царской Династии (не отдельного Царя!) не
отвертеться любым — пусть даже самым хитроумным — фаль-
сификаторам Русской истории.

Но есть у этой Великой трагедии и иное измерение. Обще-
церковно прославлен один из Сыновей Грозного Царя — благо-
верный Царевич Димитрий. Издавна местно чтился другой —
благоверный Царь Феодор. И, конечно же, Он Сам.

Нам, потомкам Его подданных, оставлен завет — взыска-
ние Истины Божией. И битва за эту Святую Правду идет теперь
на всех полях Великой России — России Великого Грозного
Русского Царя.

Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!

15/28 июня 2007 г.
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца.

2010 г.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕЯ РУСИ

ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

1526. С благословения митрополита Даниила Великий Князь
Василий Иоаннович расторг брак с Великой Княгиней Соломонией
Юрьевной Сабуровой (была бездетной) и с целью рождения наслед-
ника венчался на княжне Елене Васильевне Глинской.

1530,25 августа. У Великого Князя Василия Иоанновича и Вели-
кой Княгини Елены Глинской родился сын, княжич Иоанн Василье-
вич в подмосковном селе Коломенском.

1532. В ознаменование рождения наследника великокняжеского
престола княжича Иоанна Васильевича возведена церковь Вознесе-
ния в селе Коломенском, близ Москвы, образец шатрового стиля ар-
хитектуры.

1532, 30 октября. У Великого Князя Василия Иоанновича и Ве-
ликой Княгини Елены Глинской родился сын, княжич Георгий (Юрий)
Васильевич.

1533,3 декабря. Смерть благоверного и христолюбивого Велико-
го Князя Василия Иоанновича, во иноках Варлаама, отца наследника
великокняжеского престола княжича Иоанна Васильевича.

1533, декабрь. Великая Княгиня Елена Глинская, чтобы обеспе-
чить права сына на власть, приказывает заточить в тюрьму обоих сво-
их деверей. Один из них, удельный князь Юрий Иванович Дмитров-
ский, попытался выдвинуть свои права на великокняжеский престол.

1534, Дядя Великой Княгини Елены Глинской князь Михаил
Львович Глинский вступил в переговоры с великим князем Литов-
ским и королем Польским Сигизмундом I и, совершая очередную афе-
ру, попытался перебежать к нему, но был пойман, привезен в Москву
и приговорен к смерти. После ареста был ослеплен, умер в тюрьме.
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1537, 2 мая - 1 июня. Мятеж удельного князя Андрея Старицко-
го (родной брат покойного Великого Князя Василия III) на княжича
Иоанна Васильевича и «на его матерь на Великую Княгиню, что ему
вотчины не придали». Когда мятежник приехал на переговоры в Мо-
скву, то был заключен в темницу.

1537, 11 декабря. Смерть удельного князя Андрея Ивановича
Старицкого. Погребен в Архангельском соборе Московского Кремля.

1537,3 августа. Смерть удельного князя Георгия (Юрия) Ивано-
вича Дмитровского. Погребен в Архангельском соборе Московского
Кремля.

1538,3 апреля. Смерть Великой Княгини Елены Глинской, мате-
ри княжича московского Иоанна Васильевича. Отравлена. Погребена
в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.

1540. Восстановлен Старицкий удел. Он передан освобожденной
из уз вдове князя Андрея Ивановича княгине Ефросинье и ее сыну
княжичу Владимиру Андреевичу.

1541. Крымский хан Сахиб-Гирей отправился в поход на Москву.
После безуспешной осады Зарайска войска хана двинулись к берегам
Оки. Но русские войска, которыми командовал князь Дмитрий Федо-
рович Вельский, вынудили их отступить.

1542. 2 января. Переворот в Москве под водительством Шуй-
ских. Князь Иван Шуйский захватывает власть и отправляет князя
Ивана Вельского в заточение на Белоозеро.

1542, 16 марта. Поставление в митрополиты московские и всея
Руси святителя Макария.

1543,28 декабря. Казнь князя Андрея Шуйского, главы боярской
партии, по приказу великого князя Иоанна Васильевича.

1544, Волнение в Пскове.
1545, 25 августа. Совершеннолетие княжича Иоанна Василь-

евича, его законное вступление на великокняжеский престол.
1546, 13 декабря. Совет Великого Князя Иоанна Васильевича с

митрополитом Макарием по поводу предстоящей женитьбы.
1546, 14 декабря. Молебен митрополита Макария по поводу

предстоящей свадьбы Великого Князя Иоанна Васильевича в Успен-
ском соборе Московского Кремля.

1546, 15 декабря. Совет в митрополичьих палатах Московского
Кремля митрополита Макария с боярами, включая и опальных, по по-
воду предстоящей женитьбы Великого Князя Иоанна Васильевича и
его венчания на царство.
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1546,17 декабря. Встреча Великого Князя Иоанна Васильевича с
митрополитом Макарием и боярами, на которой он заявил о своем на-
мерении жениться и «поискать прародительских чинов», чтобы вен-
чаться на царство. Митрополит и бояре одобрили это решение.

1547, 16 января. Венчание на царство Великого Князя Иоанна
Васильевича по благословению его отца Великого Князя Василия
Иоанновича в Успенском соборе Московского Кремля. Помазанник
Божий. Первый русский боговенчанный Царь и Великий Князь всея
Руси.

1547,3 февраля. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич соче-
тался браком с Анастасией Романовной, дочерью окольничего Романа
Юрьевича Захарьина из старинного рода Кошкиных.

1547,17 февраля. Пешее паломничество Царя и Великого Князя
Иоанна Васильевича в Троице-Сергиеев монастырь с Царицею Ана-
стасиею и братом, князем Юрием Васильевичем.

1547, 26 февраля. Освященный Собор Русской Церкви причис-
лил к лику святых для общецерковного почитания 14 угодников Бо-
жиих и 9 местночтимых святых.

1547,12-20 апреля. Пожары в Москве, в Китай-городе, на Го-
стином дворе и на Соляном дворе, в Замоскворечье, вызванные
поджогами.

1547, 21 июня. «Великий пожар» и бунт в Москве. Уничтожены
дворцы Царя и митрополита, оружейная палата и много церквей.

1547, 23 июня. Великий Государь Иоанн Васильевич вместе с
боярами посещает в Новинском монастыре больного митрополита
Макария.

1547, 24 июня. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич вместе
с Царицей Анастасией выехал в село Воробьево.

1547, 26 июня. На соборной площади перед Успенским собором
Московского Кремля бояре вопрошали «черных людей»: «хто зажи-
гал Москву». Чернь указала на Глинских. За обедней во время пения
Херувимской песни в Успенском соборе толпа в ярости растерзала
князя Юрия Васильевича Глинского. Бунт в столице.

1547,3 ноября. Венчание брата Царя, удельного князя Юрия Ва-
сильевича с княжной Иулианией Дмитриевной Палецкой.

1547, ноябрь - 1548, март. Первый Казанский поход Царя и Ве-
ликого Князя Иоанна Васильевича. Из-за внезапного потепления лед
на Волге провалился. Осадная артиллерия и часть войска погибли.
Поход был прерван.
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1548, весна. Знакомство Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича со священником Благовещенского собора Московского Кремля
Сильвестром.

1548, ноябрь. Неудавшийся побег в Литву князя Михаила
Глинского.

1549. Освященный Собор Русской Церкви канонизировал для
общецерковного почитания 12 местночтимых святых и 4 новопро-
славленных.

1549, 24 февраля. После всенародного молебна на Красной
площади состоялось выступление Царя и Великого Князя Иоанна
Васильевича с Лобного места к представителям народа и боярства
о всеобщем примирении.

1549, 27-28 февраля. Созыв Земского собора («Примирительно-
го») в Московском Кремле, принявшего уложение об освобождении
детей боярских от наместничьего суда.

1549,10 августа. Рождение первой русской царевны Анны Иоан-
новны, мать — Царица Анастасия Романовна.

1549, ноябрь - 1550, март. Второй Казанский поход. Новая не-
удачная попытка покорить татар. Тем не менее, русские основывают
неподалеку от Казани город Свияжск, который разделяет надвое тер-
риторию ханства.

1550. Запрет на въезд в пределы Русского Царства еврейских купцов.
1550, июнь. Принятие нового свода законов «Судебника», огра-

ничившего власть наместников, отменившего податные льготы мо-
настырей, ограничивающего переходы крестьян двумя неделями (не-
деля до и после Юрьева дня). Уложение о военной службе дворян и
детей боярских. Учреждение стрелецкого войска.

1550, июль. Ограничение местничества.
1550,20 июля. Кончина по неизвестной причине царевны Анны

Иоанновны. Погребена в Новодевичьем монастыре в Москве.
1551, 23 февраля. Освященный Собор в Московском Кремле

утверждает кодекс правовых норм Русской Церкви и благочестивого
быта православных христиан, состоящий из ста глав. Отсюда — уко-
ренившееся с XVII в. наименование сборника соборных постановле-
ний «Стоглав» и название самого Собора Стоглавым.

1551, 17 марта. Рождение царевны Марии Иоанновны, мать —
Царица Анастасия Романовна.

1551,18 ноября. Кончина царевны Марии Иоанновны. Отравле-
на. Погребена в Вознесенском монастыре Московского Кремля.
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1552. Святитель Макарий окончил грандиозный труд — «Великие
Четьи Минеи», представляющие собой 12 громадных фолиантов по
числу месяцев в году, которые включали в себя, помимо житий святых,
все их известные в славянском переводе святоотеческие творения, а
также слова и проповеди, сказанные на дни их памяти.

1552, май. Начало третьего Казанского похода. Реорганизовав ар-
мию и увеличив артиллерию, Царь и Великий Князь Иоанн Василье-
вич возглавляет войско в 150 тысяч воинов при 150 пушках.

1552, 1 октября. Ультиматум казанцам о сдаче города, начало
штурма, разрушение стен Казани.

1552,2 октября. Взятие Казани русскими войсками.
1552, 4 октября. Освящение града Казани. Ныне — праздник Со-

бор казанских святых и обретение мощей святителя Гурия Казанского.
1552, 11 октября. Отъезд Царя и Великого Князя Иоанна Васи-

льевича из Казани в Москву.
1552, октябрь. Рождение первого русского царевича Димитрия

Иоанновича, мать — Царица Анастасия Романовна.
1552,8 ноября. Празднование в Москве взятия Казани. День Ар-

хангела Михаила, особо почитаемого Царем и Великим Князем Иоан-
ном Васильевичем.

1553, март. Тяжелая болезнь Царя и Великого Князя Иоанна Ва-
сильевича. Споры о престолонаследии между сторонниками цареви-
ча Димитрия и удельного князя Владимира Старицкого, двоюродного
брата Царя. Князь Владимир Старицкий отказался присягать цареви-
чу Димитрию.

1553, май - июнь. Паломничество Царя и Великого Князя Иоан-
на Васильевича по монастырям. Посещение Царем инока Максима
Грека и иосифлянина Вассиана Топоркова.

1553, 6 июня. Смерть царевича Димитрия Иоанновича на обрат-
ном пути с богомолья в Кирилло-Белозерский монастырь. Выпал из
рук кормилицы при сходе с царского струга по сходням на берег реки
Шексны и утонул. Погребен в Архангельском соборе Московского
Кремля рядом с дедом, Великим Князем Василием Иоанновичем.

1553, 23 октября. Освященный Собор Русской Церкви против
ереси Матвея Башкина, которую он перенял от двух «латынников»,
то есть лютеран.

1553/1554. В московской так называемой «Анонимной типогра-
фии» напечатано узкошрифтное Евангелие, первая русская печатная
книга.
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1554, 3 марта. Рождение царевича Иоанна Иоанновича, мать —
Царица Анастасия Романовна.

1554, лето. Арест князя Семена Лобанова-Ростовского. Суд над
ним.

1554, весна - лето. Начало Астраханского похода русского войс-
ка под командованием воеводы Ю.И. Пронского-Шемякина.

1555, В Москве обосновалась английская торговая компания
(«Московская компания») и получила право беспошлинной торговли
и другие привилегии.

1555/1556. В московской так называемой «Анонимной типогра-
фии» напечатана Триодь постная (Трепеснец), вторая печатная рус-
ская книга.

1556, февраль. Нападение шведов на Орешек. Боевые действия
русских войск под командованием воевод П.И. Щенятева и Д.Ф. Па-
лецкого (до 50 тысяч воинов).

1556, весна - лето. Поход русского отряда под командованием
дьяка М.И. Ржевского в крымско-турецкие владения.

1556, сентябрь. Взятие Астрахани отрядом стрельцов и ка-
заков под командованием воеводы Н. Черемисинова и атамана Л.
Филимонова. Присоединение Астраханского ханства к Русскому
Царству.

1557, 31 мая. Рождение царевича Феодора Иоанновича, мать —
Царица Анастасия Романовна.

1557. Поезд в Москву кабардинского посольства. Установление
вассальных отношений Кабарды с Русским Царством.

1558, январь. Начало Ливонской войны с Ливонским орденом.
1558,11 мая. Взятие Ругодива (Нарвы) русскими войсками.
1558. Переход на русскую службу польского князя Димитрия

Вишневецкого.
1558, май. Князь Димитрий Вишневецкий, союзник Царя и Ве-

ликого Князя Иоанна Васильевича, разбил крымских татар у Азова.
1558, июнь. Кончина по неизвестной причине царевны Евдокии

Иоанновны. Похоронена в Вознесенском монастыре Московского
Кремля.

1558, сентябрь. Сибирское ханство начало выплачивать дань Руси.
1558. Аникей Строганов получает в свое распоряжение обшир-

ные земли на Каме и к западу от Урала.
1558/1559. В московской «Анонимной типографии» напечатано

среднешрифтное Евангелие, третья печатная русская книга.

— 410 —



1559, 6 марта. У удельного князя Юрия Васильевича и княги-
ни Иулиании Дмитриевны рождается сын княжич Василий Юрьевич,
племянник Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича.

1559, 1 октября. В память взятия Казани митрополитом всея
Руси Макарием освящен храм Пресвятыя Богородицы на рву (Собор
Василия Блаженного).

1559, октябрь. Перемирие между магистром Ливонского ордена
Готардом Кетлером и Царем и Великим Князем Иоанном Васильевичем.

1559. Поездка англичан из Астрахани в Бухару. Поход русских
войск на Крым, поражение татар под Азовом. Поход на Терек для
защиты Кабарды.

1559/1560. В московской «Анонимной типографии» напечатана
среднешрифтная Псалтырь, четвертая русская печатная книга.

1560, февраль. Возобновление войны в Ливонии. Магистр Кет-
лер, вступив в союз с Польшей, нарушил перемирие.

1560,20 февраля. Умер единственный сын князя Юрия Василье-
вича и княгини Иулиании Дмитриевны княжич Василий Юрьевич,
племянник Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича.

1560, весна. Советники Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича Алексей Адашев и священник Сильвестр впали в немилость.

1560, август. Князь Курбский разбивает ливонское войско у Фел-
лина. Ливонцы обращаются за поддержкой к Польше.

1560, 7 августа. Смерть Царицы и Великой Княгини Анастасии
Романовны в подмосковном селе Коломенском. Отравлена. Погребе-
на в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.

1560. Начало строительство Александровской слободы, храма Ва-
силия Блаженного, Печатного двора, Сокольничьего дворца в Москве
и Казанского кремля.

1560. Начало составления «Степенной книги» митрополитом
Макарием, представляющей собой историю правления и родословия
царствующей династии.

1560, декабрь. Освященный Собор для расследования при-
чин смерти Царицы Анастасии Романовны, осуждение Адашева и
Сильвестра: первый заключен тюрьму, второй сослан на Соловки.

1561. Начало войны с Польшей и Швецией из-за Ливонии.
1561. Константинопольский патриарх признал царский титул

Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича.
1561, 21 августа. Венчание Царя и Великого Князя Иоанна Ва-

сильевича на княжне Марье Темрюковне (до святого крещения княж-



на Кученей), дочери кабардинского владетельного князя Темир-Гуки
(Темрюка).

1562, март. Начало войны с Великим княжеством Литовским.
1563, январь - февраль. Взятие Смоленска и Витебска, русские

войска овладели Полоцком и заняли воеводство Полоцкое. Русь за-
ключает союз с Данией против Польши и Швеции.

1563,21 марта. Рождение царевича Василия Иоанновича, мать —.
Царица Мария Темрюковна.

1563, 19 апреля. В Москве «повелением благочестивого Царя и
Великого Князя Ивана Васильевича всея великия России самодержца
и благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси»
печатниками Иваном Федоровым и Петром Тимофеевичем Мстислав-
цем начат набор Апостола.

1563, 6 мая. Смерть царевича Василия Иоанновича. Погребен в
Архангельском соборе Московского Кремля. Могила утрачена.

1563, лето. Опала на двоюродного брата князя Владимира Андре-
евича Старицкого и его мать княгиню Ефросинию.

1563,25 ноября. Смерть единственного родного брата Царя и Ве-
ликого Князя Иоанна Васильевича князя Георгия (Юрия) Васильеви-
ча Угличского, отравлен. Погребен в Архангельском соборе Кремля.

1563, 31 декабря. Успение святителя Макария, митрополита
Московского и всея Руси. Погребен в Успенском соборе Московско-
го Кремля.

1563. Поход турок, татар и ногайцев на Астрахань.
1563/1564. В московской «Анонимной типографии» напечатано

широкошрифтное Евангелие, пятая русская печатная книга.
Ранее 1564. В московской «Анонимной типографии» напечатана

Триодь цветная, шестая русская печатная книга.
1564,1 марта. В Москве печатниками Иваном Федоровым и Пе-

тром Тимофеевичем Мстиславцем напечатан Апостол, первая точно
датированная русская печатная книга.

1564, 30 апреля. Измена и тайное бегство в Литву Ливонского
наместника князя Андрея Курбского.

1564, 5 июля. Первое послание (ответ) Царя и Великого Князя
Иоанна Васильевича изменнику князю Андрею Курбскому.

1564, 8 августа. В Москве «повелением благочестивого Царя и
благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси»
печатниками Иваном Федоровым и Петром Тимофеевичем Мстислав-
цем начат набор Часовника.
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1564,3 декабря. Отъезд Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича вместе с женой и ближними боярами из Москвы в Александров-
скую слободу.

1564, 25 декабря. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич по-
сылает в Москву из Александровой слободы две грамоты. В одной
он обращается к народу с заверениями в добрых чувствах по отно-
шении к нему. В другой, адресованной митрополиту, обвиняет бояр и
священство в измене и объявляет о намерении отречься от престола.
Многолюдная народная депутация умоляет царя вернуться.

1564/1565. В московской «Анонимной типографии» напечатана
широкошрифтная Псалтырь.

1565, 5 января. Введение опричнины. Страна разделяется на две
части: в одной сохраняется прежняя система управления во главе с Бо-
ярской думой, другая переходит под управление Царя и лично предан-
ных ему служилых людей — опричников (прежние владельцы земель
и вотчинники получают возмещение или сами входят в опричнину).

1565. Высылка в Казань ростовских и ярославских князей.
1565, 2 сентября. В Москве «повелением благочестивого Царя и

благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси»
печатниками Иваном Федоровым и Петром Тимофеевичем Мстислав-
цем начат набор еще одного Часовника.

1565, 29 сентября. В Москве печатниками Иваном Федоровым
и Петром Тимофеевичем Мстиславцем напечатан Часовник, начатый
набором 8 августа 1564 г.

1565, 29 октября. В Москве печатниками Иваном Федоровым и
Петром Тимофеевичем Мстиславцем напечатан Часовник, начатый
набором 2 сентября 1565 г.

1566,28 июня. Созыв в Москве Земского собора, который откло-
нил предложение о перемирии с Литвой и высказался за продолжение
с ней войны. Земские дети боярские высказались против опричнины.

1566, 25 июля. Поставление игумена Соловецкого монастыря
Филиппа Колычева на митрополию Московскую и всея Руси.

1567, Боярский заговор.
1567. В Китай прибыло первое русское посольство.
1567, осень. Раскрыт заговор против Царя и Великого Князя Ио-

анна Васильевича с целью пленить его и выдать королю Сигизмун-
ду II во время военного похода в Литву.

1568, 8 марта. В Москве «повелением благочестивого Царя и
благословением святейшего митрополита Афанасия всея Руси» пе-
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чатниками Никифором Тарасиевым и Невежей Тимофеевым начат
набор Псалтыри.

1568, 4 ноября. Освященный Собор, суд над митрополитом Фи-
липпом Колычевым и его низложение. Ссылка святителя в Тверской
Отрочь-монастырь.

1568, 20 декабря. В Москве печатниками Никифором Тарасие-
вым и Невежей Тимофеевым напечатана Псалтырь.

1569,21 января. Взятие в опричнину Ростова и Ярославля.
1569. По наущению Польши турецко-татарское войско (состояло

из турецких, татарских, нагайских и крымских отрядов) совершило
набег на Астрахань. Поход окончился неудачей.

1569, 6 октября. Смерть благоверной Царицы и Великой Княги-
ни Марии Темрюковны, второй жены Царя и Великого Князя Иоанна
Васильевича в Александровой Слободе. Отравлена. Погребена в Воз-
несенском соборе Московского Кремля.

1569.9 октября. Смерть князя Владимира Старицкого (двоюрод-
ного брата Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича). Погребен в
Архангельском соборе Московского Кремля.

1569, 23 декабря. Смерть святителя Московского Филиппа. По-
гребение в Успенского соборе Московского Кремля состоялось в
1652 г.

1570, январь - февраль. Поход Царя и Великого Князя Иоанна
Васильевича на Новгород, аресты и казни заговорщиков.

1570, февраль. Поход Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича на Псков.

1570.10 мая. Публичный диспут Царя и Великого Князя Иоанна
Васильевича с чехом Яном Рокитой из общины чешских братьев о до-
стоинствах православия и ереси протестантизма.

1570, 25 июля. Казнь заговорщиков и изменников на Красной
площади в Москве.

1571, 24 мая. Набег крымского хана Девлет-Гирея на Москву.
Столица разграблена и подожжена крымскими татарами.

1571, 28 октября. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич
вступает в третий брак с дочерью коломенского сына боярского
Марфой Васильевной Собакиной.

1571,14 ноября. Смерть благоверной и христолюбивой Царицы
и Великой Княгини Марфы Васильевны Собакиной. Отравлена. По-
гребена в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.
С 1930 г. — в подвальной палате Архангельского собора.
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1572, 29 апреля. Освещенный Собор разрешает Царю и Велико-
му Князю Иоанну Васильевичу четвертый брак по причине того, что
Царица Марфа Васильевна не успела стать фактической женой Царя.

1572, июнь - август. Составление духовной (завещания) Царя и
Великого Князя Иоанна Васильевича в Новгороде.

1572, 8 июля. Смерть короля Польши Сигизмунда II Августа.
Из Польши поступило официальное предложение Царю и Велико-
му Князю Иоанну Васильевичу о выдвижении его кандидатуры (или
кандидатуры его сына, Царевича Федора Ивановича) для выборов на
сейме польским королем и великим князем литовским.

1572, 29 июля - 2 августа. Разгром русской ратью крымских та-
тар в битве при Молодях (в 45 верстах от Москвы).

1572, август. Возвращение Царя и Великого Князя Иоанна Васи-
льевича в Москву. Отмена опричнины.

1573, февраль - март. Повторное предложение Царю и Велико-
му Князю Иоанну Васильевичу польской короны литовским послом
Михаилом Гарабурдой ввиду неспособности и нежелания француз-
ского герцога Анри Анжуйского, избранного польским королем, ис-
полнять свои обязанности и бегство его во Францию.

1575, 2 апреля. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич из-
лагает шляхтичу К. Граевскому условия, на которых он согласен
занять польский трон.

1575, октябрь. Татарский царевич Симеон Бекбулатович, креще-
ный касимовский хан, провозглашен Великим Князем всея Руси и по-
сажен в Кремле (подчинение ему «земщины»), а сам Государь Иоанн
Васильевич, отказавшись от всех почестей и титулов, называет себя
Иваном Московским и прислуживает «царю» Симеону.

1576. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич рекомендует
польским панам избрать королем австрийского эрцгерцога Эрнста, а
к России присоединить Великое княжество Литовское, что не встре-
чает поддержки сейма.

1576,1 мая. Часть польской шляхты избирает королем князя Се-
миградского Стефана Батория, наиболее неприемлемую для Русского
Царства кандидатуру. Извещая Царя о своем избрании, новый король
намеренно грубо формулирует обращение к адресату в своей грамоте,
не называя Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича Царем и не
включая в состав его титула княжества Смоленское и Полоцкое.

1576. Король Стефан Баторий оправляет в Москву посольство
для переговоров о мире.
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1576, май - июнь. Поход Царя и Великого Князя Иоанна Васи-
льевича против крымских татар.

1576, 20 июня. В Александровой Слободе «повелением благо-
честивого и Богом венчанного и хоругви правящаго скипетра Вели-
кия Россия Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея
Руси самодержца и его Богом дарованных чад Царевича князя Ивана
Ивановича и Царевича князя Феодора Ивановича составлена штанба»
(типография) и печатником Андроником Тимофеевым Невежей начат
набор Псалтыри.

1576, август. Сведение Симеона Бекбулатовича с «великого
княжения».

1577, 31 января. В Александровой Слободе печатником Андро-
ником Тимофеевым Невежей напечатана Псалтырь.

1577. Война Русского Царства с Речью Посполитой возобнови-
лась. Второе послание Государя Иоанна Васильевича Курбскому.

1577, июль - сентябрь. Поход Царя и Великого Князя Иоанна
Васильевича на Ливонию.

1577/1580. В Александровой Слободе печатником Андроником
Тимофеевым Невежей напечатан Часовник.

1577/1580. В Александровой Слободе печатником Андроником
Тимофеевым Невежей напечатано Евангелие.

1578, январь. В Москве подписано второе перемирие России с
Речью Посполитой (на период Ливонской войны) на три года.

1578, 25 марта. Вступило в силу второе перемирие Московской
Руси с Речью Посполитой.

1578. Первый поход атамана Ермака в Сибирь. Появление гол-
ландцев в устье Северной Двины.

1578. Установление регулярных торговых отношений между Ант-
верпеном и русскими портами на Белом море.

1579, июнь. Польский король Стефан Баторий, склонив герцога
Магнуса к измене Царю и Великому Князю Иоанну Васильевичу, раз-
вязал войну против Русского Царства.

1579,8 июня. Кончина старицы Иулиании, иноки-схимницы, ма-
тери Царицы и Великой Княгини Анастасии Романовны. Погребена в
Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. С 1930 г. —
в подвальной палате Архангельского собора.

1579, 29 августа. Осада и взятие поляками Полоцка. Царь и Ве-
ликий Князь Иоанн Васильевич пытается договориться с королем
Стефаном Баторием.
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1579. Постройка крепости на Соловецких островах. Второй по-
ход атамана Ермака в Сибирь.

1580, 15 января. Освященный Собор Русской Церкви, состояв-
шийся при митрополите Антонии, был посвящен ограничению цер-
ковного и монастырского землевладения, а также конфискации кня-
женецких вотчин, переданных монастырям.

1580. Временная отмена Юрьева дня.
1580, 6 сентября. Венчание Царя и Великого Князя Иоанна Васи-

льевича на единственной дочери боярина Федора Федоровича Нагого
Марье Феодоровне (четвертый брак).

1580, декабрь - 1581, январь. Земский собор просит Царя и Ве-
ликого Князя Иоанна Васильевича завершить Ливонскую войну.

1581, февраль. Новый поход короля Стефана Батория на Русь.
1581. Приостановление на один год права крестьян переходить от

одного помещика к другому — «заповедные лета».
1581, 29 июня. Послание Царя и Великого Князя Иоанна Васи-

льевича королю Стефану Баторию.
1581,20 августа. В Москву прибыл нунций Антонио Поссевино,

посол римского папы для посредничества в мирных переговорах.
1581, август. Начало осады поляками Пскова.
1581, 19 ноября. Смерть благоверного и христолюбивого Царе-

вича Иоанна Иоанновича. Отравлен. Погребен в Архангельском со-
боре Московского Кремля.

1582, 15 января. Заключение Ям-Запольского перемирия (Ям-
Запольский мир) между Русским Царством и Речью Посполитой.

1582. Второе завещание Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича.

1582, февраль. Прение о вере Царя и Великого Князя Иоанна Ва-
сильевича с папским нунцием Антонио Поссевино.

1582, февраль. Снята польская осада с Пскова.
1582, 19 октября. Рождение Царевича Димитрия Иоанновича,

будущего святого, мать — Царица Марья Нагая.
1582. Рассылка Царем и Великим Князем Иоанном Васильевичем

в монастыри синодика с именами 74-х казненных для поминовения
душ усопших христиан.

1583, август. Заключение Плюсского перемирия между Русским
Царством и Швецким королевством на три года, по которому послед-
няя сохраняет все свои завоевания (Ивангород, Копорье, Ям и Коре-
лу) и отбирает у Руси выход к побережью Финского залива.
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1583, осень. Прием Царем и Великим Князем Иоанном Василье-
вичем атамана Ермака. Щедрые царские дары покорителю Сибири.

1584. Последний поход Ермака вверх по Иртышу, господство рус-
ских за Уралом.

1584,18 марта. Смерть первого русского Царя и Великого Князя
благоверного Иоанна Васильевича, во иноках Ионы. Отравлен. По-
гребен в Архангельском соборе Московского Кремля.

1584, март. Венчание на царство Царевича Феодора Иоанновича,
сына Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича.

1591. Пострижение в инокини последней супруги Царя и Велико-
го Князя Иоанна Васильевича, Царицы Марьи Федоровны с именем
Марфа.

1591, 25 мая. Смерть благоверного Царевича Димитрия Иоанно-
вича, князя Угличского, сына Царя и Великого Князя Иоанна Василь-
евича. Убит в Угличе. С 1606 г. — в Архангельском соборе Москов-
ского Кремля.

1592,29 мая. Рождение у Царя и Великого Князя Федора Иоанно-
вича и Царицы Ирины Федоровны, урожденной Годуновой, царевны
Феодосии Федоровны.

1594, 25 января. Смерть по неизвестной причине благоверной
царевны Феодосии Федоровны, последней законной наследницы уга-
сающей династии Рюриковичей. Погребена в Вознесенском женском
монастыре Московского Кремля. С 1930 г. — в подвальной палате Ар-
хангельского собора.

1598, 6 января. Смерть благоверного и благочестивого христо-
любивого Царя и Великого Князя Феодора Иоанновича. Царствую-
щая династия Рюриковичей пресеклась.

1603, 26 октября. Смерть в Москве в Новодевичьем монастыре
инокини Александры (Царицы Ирины Федоровны). Погребена в Воз-
несенском женском монастыре Московского Кремля. С 1930 г. — в
подвальной палате Архангельского собора.

1611, 28 июня. Смерть инокини Марфы (Царицы Марьи Федо-
ровны), последней жены Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича.
Погребена в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.
С 1930 г. — в подвальной палате Архангельского собора.

Составил раб Божий Александр в лето 7518-е,
на праздник Преображения Господня.
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РУССКИЕ СВЯТЫЕ, ПРИЧИСЛЕННЫЕ К ЛИКУ СВЯТЫХ
ПРИ ЦАРЕ И ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ИОАННЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ

В истории прославления святых особую эпоху составили Освя-
щенные Соборы 1547 и 1549 годов. Плодом деятельности этих Собо-
ров, созванных по повелению Царя и Великого Князя Иоанна Василье-
вича и по благословению богомольца его, митрополита Московского
и всея Руси Макария, стало прославление 39 русских святых.

На Освященном Соборе 1547 года прославлены к общецер-
ковному почитанию:

1. Иже во святых отец наш Иоанн, архиепископ Новгородский
чудотворец. Преставился в 1186 г. месяца сентября в 7 день.

2. Иже во святых отец наш Иона, митрополит Московский и всея
Руси. Преставился в 1461 г. месяца марта в 31 день.

3. Преподобный отец наш Никон Радонежский, ученик Сергиев.
Преставился в 1428 г. месяца ноября в 17 день.

4. Преподобный отец наш Павел Комельский, иже на Обноре
реце Вологодский чудотворец. Преставился в 1429 г. месяца генваря в
10 день на 112-м году жизни.

5. Преподобный отец наш Саватий, Соловецкий чудотворец. Пре-
ставился в 1435 г. месяца сентября в 27 день.

6. Преподобный отец наш Зосима, игумен Соловецкий чудотво-
рец. Преставился в 1478 г. месяца апреля в 17 день.

7. Преподобный отец наш Дионисий Глушицкий, Вологодский
чудотворец. Преставился в 1437 г. месяца июня в 1 день.

8. Преподобный отец наш Михаил Клопский, Новогородский чу-
дотворец. Преставися в 1453 г. месяца января в 11 день.
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9. Преподобный отец наш Пафнутий, Боровский чудотворец.
Преставился в 1479 г. месяца мая в 1 день.

10. Преподобный отец наш Макарий, Колязинский чудотворец.
Преставился в 1483 г. месяца марта в 17 день.

11. Преподобный отец наш Александр, игумен Свирский. Пре-
ставился в 1533 г. месяца августа в 30 день.

12. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич, на-
реченный в иноцех Алексий, Владимирский чудотворец. Преставился
в 1263 г. месяца ноября в 14 день.

13. Иже во святых отец наш Никита, затворник Печерский, архи-
епископ Новгородский новый чудотворец. Преставился в 1108 г. ме-
сяца января в 31 день.

14. Преподобный отец наш Сава, игумен Сторожевский Звениго-
родский чудотворец. Преставился в 1406 г. месяца декабря в 3 день.

На Освященном Соборе 1547 года прославлены к местночти-
мому почитанию:

15. Иже во святых отец наш Арсений, епископ Тверской, чудотво-
рец. Преставился в 1409 г. месяца марта в 2 день.

16-18. Святой благоверный князь Константин и чада его Михаил
и Феодор Муромские. Преставился в 1129 г. месяца мая в 21 день.

19-20. Святой благоверный князь Петр, в иноках Давыд, и свя-
тая благоверная княгиня Феврония, в инокинях Евфросиния, Му-
ромские чудотворцы. Преставились в 1228 г. месяца июня в 25 день
в един час оба.

21. Святой блаженный Прокопий, иже Христа ради юродивый
Устюжский чудотворец. Преставился в 1303 г. месяца июля в 8 день.

22. Святой блаженный Иоанн, иже Христа ради юродивый
Устюжский чудотворец. Преставился в 1494 г. месяца мая в 29 день.

23. Святой блаженный Максим, иже Христа ради юродивый
Московский чудотворец. Преставился в 1434 г. месяца ноября в
11 день.

На Освященном Соборе 1549 года прославлены к общецер-
ковному почитанию:

24. Иже во святых отец наш Стефан, епископ Пермский. Преста-
вился в 1396 г. месяца апреля в 26 день.

— 420 —



25. Иже во святых отец наш Евфимий, архиепископ Новгород-
ский. Преставился в 1458 г. месяца марта в 11 день.

26. Преподобный отец наш Евфимий, архимандрит Спасского мо-
настыря Преображенского, Суздальский чудотворец. Преставился в
1404 г. месяца апреля в 1 день.

27. Иже во святых отец наш Иона, архиепископ Новгородский.
Преставился в 1470 г. месяца ноября в 5 день.

28. Иже во святых отец наш Иаков, епископ Ростовский. Преста-
вился в 1392 г. месяца ноября в 27 день.

29. Иже во святых отец наш Нифонт, архиепископ Новгородский.
Преставился в 1156 г. месяца апреля в 8 день.

30-32. Святые великомученики Антоний, Иоанн и Евстафий. По-
страдаша в Литовском граде Вильне, от князя Олгерда, первое за бра-
добритие, также и за прочие законы христианские в 1347 г. месяца
апреля в 14 день.

33. Преподобный отец наш Авраамий, архимандрит Смоленский.
Преставился в 1222 г. месяца августа в 21 день.

34. Преподобный отец наш Григорий, игумен Пелыпемский
Вологодский чудотворец. Преставился в 1442 г. месяца сентября в
30 день в возрасте 127 лет.

35. Преподобный отец наш Евфросин, игумен Трехсвятительско-
го монастыря, иже на Толве реце. Преставился в 1481 г. месяца мая в
15 день в возрасте 95 лет.

36. Преподобный отец наш Ефрем, игумен Перекомский. Преста-
вился в 1492 г. месяца сентября в 26 день.

37. Преподобный отец наш Сава, игумен Вишерский. Преставил-
ся в 1460 г. месяца октября в 1 день.

38. Святой и благоверный князь Всеволод, во святом крещении
Гавриил Мстиславич Псковский. Преставился в 1138 г. месяца фев-
раля в 11 день.

39. Святой благоверный великий князь Михаил Ярославич, Твер-
ской чудотворец. Убиен бысть в 1318 г. месяца ноября в 22 день.

Составил раб Божий Александр в лето 7519-е,
на праздник Всемирного Воздвижения Чест-
наго и Животворящаго Креста Господня.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ, МОНАСТЫРЕЙ И КРЕПОСТЕЙ
ПРИ ЦАРЕ И ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ИОАННЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ

Еще до рождения первого русского Царя и Великого Князя Иоан-
на Васильевича его отцом Великим Князем Василием Иоанновичем
были построены так называемые «обетные» храмы. После рождения
княжича Великий Князь возвел еще ряд церквей — уже как благодар-
ственные, посвященные главным образом святому Предтечи и Крес-
тителю Господню Иоанну — святому покровителю долгожданного
наследника.

Княжич Иоанн Васильевич родился 25 августа 1530 г., в канун
памяти Усекновения главы святого Иоанна Крестителя. В честь рож-
дения сына Великий Князь Московский Василий Иоаннович повелел
в 1531 г. построить в Москве несколько храмов. Одним из них стал
храм Вознесения Господня в Коломенском, который был освящен в
1532 г. Имя архитектора вызывает много споров. По одной из версий,
зодчий был русского происхождения. Другие считают его строителем
итальянца Петрока Малого.

В ознаменование рождения княжича Иоанна в Москве был зало-
жен Иоанно-Предтеченский монастырь на Кулишках. Иоанновский
монастырь считается одним из древнейших в Москве. Первое упоми-
нание о нем содержится в летописях под 1415 г. при описании чуда,
которое произошло при рождении Великого Князя Василия Темного.
Первоначально монастырь был мужским и располагался на другом
берегу Москвы-реки, в Замоскворечье. В 1530-е гг. после рождения
у Великого Князя Василия Иоанновича наследника монастырь был
перенесен на Кулишки. Здесь обитель становится женской. Главный
собор в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи был построен од-
ним из итальянских мастеров. Во второй половине XVI в. собор был
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обновлен, по всей видимости, уже на средства самого Царя и Вели-
кого Князя Иоанна Васильевича. Монастырь, который был посвящен
его святому покровителю, не имел собственных вотчин и поместий и
содержался исключительно на государеву денежную и хлебную ругу.

В Александровской слободе после рождения будущего первого
русского Царя Великий Князь Василий Иоаннович построил храм «в
честь Алексия митрополита под колоколы» с невысокой колокольней.

В 1530-1532 гг. в Свято-Даниловом монастыре в честь рождения
великокняжеского наследника был возведен Троицкий собор.

Освящение церкви Рождества Иоанна Предтечи древнего Спасо-
Евфимиева монастыря (сер. XIV в.), строительство которого велось
на средства великокняжеской казны, тоже было связано с рождением
княжича Иоанна Васильевича.

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове — един-
ственный из сохранившихся многостолпных храмов XVI в. (помимо
Покровского собора на Красной площади) — по одному из научных
предположений был заложен в 1529 г. как обетный в связи с ожида-
нием Великим Князем Василием Иоанновичем наследника. Строи-
тельство было завершено в 1530 г. Расходились мнения, был ли он
сооружен именно как моление о чадородии или же как благодарение
за совершившиеся рождение. Было высказано предположение, что
обетная деревянная церковь была построена в 1529-1530 гг. в Старом
Ваганькове. Однако существует предположение, что храм был по-
строен между 1534 и 1547 гг. или же в 1553-1554 гг. — как моленный
о рождении наследника Иоанна Васильевича.

В 1528 г. Великий Князь Василий Иоаннович ездил в Кирилло-
Белозерский монастырь с Великой Княгиней Еленой помолиться о
даровании наследника. Последовавшее за этим рождение княжича
Иоанна связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Бело-
зерского. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич на протяжении
всей жизни был особо расположен к Кириллову монастырю.

Некоторые храмы и монастыри, построенные, восстановленные
или впервые упомянутые при жизни и державе

царя и великого князя Иоанна Васильевича

Москва
1. Храм Покрова Божией Матери (собор Василия Блаженного)

был построен в 1555-1561 гг. по указу Царя Иоанна Васильевича в
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честь взятия Казанского ханства. В праздник Покрова Божией Мате-
ри, 1 октября 1552 г., начался штурм Казани, в котором победу одер-
жало русское войско. По одной из версий, храм возводили русские
зодчие Барма и Постник Яковлев. В 1588 г. у собора появился новый
придел святого Василия Блаженного.

2. Свято-Данилов мужской монастырь, основанный в конце
XIII в. святым благоверным князем Даниилом, после 1330 г., когда
братия была переведена в Кремль к Спасу на Бору, пришел в запусте-
ние. Возобновил обитель в 1560 г. царь Иоанн Грозный. Соборный
храм во имя Святых Отцов Семи Вселенских Соборов был построен в
1554-1560 гг. и освящен 18 мая 1561 г. святителем Макарием, Москов-
ским митрополитом, в присутствии самого Царя и его семьи. До сих
пор в этом храме, который позднее перестраивался, хранится древняя
Владимирская икона Божией Матери письма царского иконописца,
на которой сохранились подлинные портреты Государя Иоанна Ва-
сильевича, Царевича Иоанна и митрополита Макария. Монастырская
стена, построенная по велению Царя Иоанна Грозного, превратила
Даниловскую обитель в боевую крепость. В Смутное время поляки
сильно разорили Даниловский монастырь, и обитель выжила в не-
малой степени благодаря щедрым вкладам, которые дарили ему все
цари, начиная с первого русского Царя.

3. Введенский девич на Хлынове, в Белом городе, упоминаемый
в 1536 г.

4. Крестовоздвиженский на Острове, в Белом городе.
5. Никольский на Драчах в Земляном городе, подвергшийся по-

жару в 1547 г.

Сергиева Лавра
6. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры был заложен

Царем Иоанном Васильевичем в 1559 г. в качестве храма «во имя
Живоначальные Троицы». К этому времени в монастыре было по-
строено уже два Троицких храма (старый Троицкий собор и совре-
менная Духовская церковь), так что, по-видимому, Государь имел
намерение на этот раз построить главный, величественный храм в
честь Святой Троицы. Архитектура собора сильно напоминает мос-
ковский Успенский собор Кремля. Строительство собора не было
доведено Царем Иоанном Васильевичем до конца. Он был завершен
в 1585 г. при Царе Феодоре Иоанновиче и освящен в честь Успения
Пресвятой Богородицы.
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Близ Сергиевой Лавры
7. Введенский монастырь, называвшийся по своему положению

на Подоле Подольным и состоявший в зависимости от лавры (упоми-
нается в 1547 г.) в Клинском уезде.

8. Монастырь Медведев на Тростне (упоминается около 1575 г.).

Село Остров
9. По повелению Царя Иоанна Васильевича в село Остров строит-

ся Спасо-Преображенская церковь (третья четверть XVI в.). Впервые
село упоминается в духовной грамоте Великого Князя Ивана Калиты.
До конца XVII в. оно принадлежало Царям, которые использовали
его как загородную резиденцию. В селе были построены деревянные
теремные палаты. В храме, помимо главного, два боковых придела:
во имя мучеников бессребреников Кира и Иоанна и великомученицы
Екатерины (примерно того же времени). В XVI-XVII вв. храм входил
в сигнально-дозорную систему южных рубежей г. Москвы. С него на-
блюдали за возможными набегами крымских татар.

Коломна
10. После взятия Казани Царь Иоанн Васильевич в 1552 г. строит

Успенскую церковь в основанном им в этот же год Брусенском мона-
стыре г. Коломны.

Близ Калуги
11. Христорождественский, или Лаврентьевский (упоминается в

1565 г.), где почивают под спудом мощи святого Лаврентия, Христа
ради юродивого (1515 г.).

12. Архангельский, построенный в 1560 г. иждивением князя Ми-
хаила Ивановича Кубенского в Юрьеве Польском.

Ростов Великий
13. Богоявленский Авраамиев монастырь, один из самых древних

монастырей северо-восточной Руси, основанный в начале XI в. Как
гласит предание, он был построен на месте капища идола Велеса для
борьбы с идолопоклонством. В монастыре хранился жезл, данный, по
преданию, учеником Господа Иисуса Христа святым Иоанном Бого-
словом преподобному Авраамию, который и сокрушил жезлом идола.
Царь Иоанна Васильевич, собираясь в очередной поход на Казанское
ханство, заехал в Ростов и взял с собой этот жезл. Осенью 1552 г.
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Казань пала. И после этого в честь победы и в благодарность за чу-
десный жезл, помимо Покровского собора в Москве, в 1553-1554 гг.
на средства государевой казны в Авраамиевском монастыре был воз-
двигнут Богоявленский собор (предположительно, мастер — Андрей
Малой).

14. Один из древнейших сохранившихся храмов Ростова Вели-
кого церковь Вознесения Господня, больше известная как церковь
Исидора Блаженного на валах, была построена в 1566 г. над местом
погребения одного из ростовских святых — блаженного Исидора,
или Исидора Твердислова. Этот юродивый скончался в 1474 (или
1484) г. Его почитание началось сразу после кончины. Между 1552
и 1563 гг. он был прославлен как общерусский святой. В церкви,
построенной над его захоронением, позднее погребли еще двоих
ростовских юродивых — блаженных Стефана и Афанасия. Камен-
ный храм был построен на месте первой деревянной церкви. Его
возводил «государев мастер» Андрей Малой.

Казань
15. После присоединения Казани в 1552 г. в самом городе ста-

ли строиться православные храмы. 4 октября 1552 г. по приказу Царя
Иоанна Васильевича заложен главный собор Казанского края в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. За три дня срубили деревян-
ную церковь, и 6 октября она была освящена. 28 июля 1555 г. в Казань
прибыл первый архиерей новоучрежденной Казанской епархии — ар-
хиепископ Казанский и Свияжский Гурий (Руготин). В декабре 1552 г.
Царь повелел известному псковскому мастеру Постнику Яковлеву и
каменщику Ивану Ширяю отправиться в Казань для постройки ново-
го каменного города — были построены белокаменные части нового
Кремля со Спасской и Тайницкой башнями. В 1556-1562 гг. 80 псков-
ских мастеров возводили Благовещенский собор в камне.

16. В 1579 г. была чудесным образом обретена чудотворная икона
Казанской Божьей Матери, и в этом же году по указу Государя Иоан-
на Васильевича на этом месте был основан Казанский Богородицкий
монастырь.

17. Казанский Успенский монастырь. После взятия Казани Царь
Иоанн Васильевич положил начало первому монастырю на месте по-
гребения русских воинов, павших при осаде города. Монастырь этот,
так как местность его оказалось слишком низменною и ежегодно по
весне заливалась водою, в 1560 г. был перенесен на соседнюю гору
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Зилант, от которой он начал называться Зилантовым, и там был устро-
ен попечением святителя Гурия.

18. Спасо-Преображенский (1556 г.). Основан архим. Варсанофием.
19. Иоанно-Предтечев в Казани (1567 г.).
20. Казанский Троицкий, в котором был погребен в 1576 г. пятый

Казанский архиепископ — Тихон.

Свияжск
21. В 1550 г., во время своего очередного похода, отходя от Каза-

ни, Царь Иоанн Васильевич остановился на правом берегу Волги при
впадении в нее реки Свияги и за один год выстроил крепость Свияжск.
В 1552 г. город стал базой русских войск при успешной осаде Казани.
В крепости были построены церкви и дома. В 1555 г. был основан
Свияжский Успенский монастырь — одновременно с учреждением
Казанской епархии. Успенский собор с сохранившимися фресками и
Никольская трапезная церковь (1556 г.) с 43-метровой колокольней —
ценные памятники русского зодчества. Собор в честь Успения Пре-
святой Богородицы был построен в 1556-1560 гг. псковскими масте-
рами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Среди
наиболее знаменитых фресок — алтарное изображение Царя Иоанна
Грозного и митрополита Московского Макария (1558 г.). В 1551 г. в
Свияжске был основаны Троице-Сергиев мужской монастырь и Ио-
анно-Предтеченский женский монастырь, который существовал из-
начально как женская обитель при приходской церкви Рождества
Христова (до XVIII в. назывался в источниках то Рождественским,
то Иоанно-Предтеченским). В 1795 г. при пожаре были уничтожены
все строения, и монастырь перенесли на место ранее упраздненного
по реформе 1764 г. Троице-Сергиева. К началу XX в. в обители чис-
лилось до 400 монахинь и послушниц. Он стал вторым по величине
женским монастырем епархии после Богородицкого монастыря в Ка-
зани. Древнейший храм монастыря — Троицкая деревянная церковь
1551 г. — единственная уцелевшая постройка города-крепости Сви-
яжска. Этот храм был построен за один день в честь прихода русского
войска. 17 мая 1551 г. он был освящен. В нем не раз молился сам Царь
Иоанн Васильевич.

Переславль-Залесский
22. Феодоровский женский монастырь в Переславле-Залесском

был возведен на месте кровопролитной битвы, которая произошла
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8 июня 1304 г. в день памяти великомученика Феодора Стратилата
между войсками двух князей — Московского и Тверского. Господь
даровал победу Московскому воинству. Святой Феодор Стратилат
считался небесным покровителем Рюриковичей. В обители на бо-
гомолье часто приезжали Великие Князья Иоанн III, Василий III и
Царь Иоанн Васильевич. В 1557 г. Государь Иоанн Васильевич с Ца-
рицей Анастасией был в Переславле на освящении одного из собо-
ров. Помолившись, они направились в Москву. Отъехав семь верст
от города, у деревни Собилово, Царица Анастасия разрешилась сы-
ном, названным в святом крещении Феодором. На месте рождения
Феодора Иоанновича была поставлена часовня («Часовня-Крест»). В
благодарность Богу за наследника Царь Иоанн Васильевич становит-
ся покровителем и храмостроителем Феодоровского монастыря. На
месте деревянного храма во имя великомученика Феодора возводится
каменный Феодоровский собор, который сохранился до нашего вре-
мени. Царем были сделаны большие пожертвования. Для монасты-
ря были написаны иконы (икона Божией Матери «О Тебе радуется»,
«Троица Ветхозаветная», «Одигитрия» и др.). Сын Государя Иоанна
Васильевича Царь Феодор Иоаннович впоследствии любил приез-
жать в монастырь на богомолье.

23. Царь Иоанн Васильевич часто посещал и один из старейших
монастырей Руси — Никитский монастырь в Переславле-Залесском
(основан в XI-XII вв.). В 1560-1564 гг. по царскому приказу было
возведено новое здание главного Никитского собора — пятиглавый
храм (старая постройка времен его отца великого князя Василия
Иоанновича стала южным приделом в честь святого Никиты Столп-
ника). Государь Иоанн Васильевич приезжал на освящение собора.
В дар монастырю он преподнес массивное бронзовое паникадило, а
Царица Анастасия Романовна подарила храму собственноручно вы-
шитый образ преподобного Никиты Столпника. По указу Царя здесь
были воздвигнуты и другие строения — трапезная церковь (не со-
хранилась), надвратная церковь в честь святого Архангела Гавриила
(не сохранилась), стены и башни (1562 г., сохранились в перестро-
енном виде).

24. На средства Царя Иоанна Васильевича в 1584(85) г. была по-
строена церковь Петра митрополита.

25. Недалеко от г. Переславля-Залесского в с. Елизарово в 1566-
1567 гг. была построена шатровая церковь Никиты Мученика. Сейчас
это самая древняя церковь в Переславском районе. Считается, что она
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была построена в качестве памятника воинам, погибшим при взятии
Казани в вотчине А.Д. Басманова (7-1570) — боярина и воеводы Царя
Иоанна Васильевича. В церкви были освящены приделы в честь пре-
подобного Ануфрия Великого, Святителя Николы чудотворца и пре-
подобного Сергия Радонежского.

Муром
26. Благовещенский мужской монастырь в г. Муроме был основан

Царем Иоанном Васильевичем в 1553 г., посетившим Муром в 1552 г.
во время похода на Казань. Возник на месте деревянной церкви Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, которая, по церковному преданию,
была сооружена святым благоверным князем Константином Святос-
лавичем (правил в Муроме в 1096-1129 гг.). В церкви хранилась Му-
ромская икона Божией Матери греческого письма, привезенная князем
из Византии. Известно, что в этом храме молился святитель Василий
Рязанский. На основе местного почитания в 1547 г. была совершено
общецерковное прославление благоверного князя Константина и чад
его Михаила и Феодора. В 1552 г. царь Иоанн Васильевич пробыл в
Муроме две недели. Совершив молитву у гробов святых чудотворцев,
Царь дал обещание построить монастырь, если возвратится из похода
на Казань с победою. Возвратившись в Москву, Государь Иоанн Ва-
сильевич повелел у гробов святых чудотворцев построить каменную
церковь. Когда стали копать рвы для этой церкви, то были обретены
мощи святых князей. По окончании постройки каменного Благове-
щенского храма в нише церковной стены было устроено особый при-
дел, где были положены их святые мощи. Царь Иоанн Васильевич
повелел рязанскому епископу Гурию освятить храм и прислал в дар
церковную утварь. При храме был основан монастырь. В то время у
гробов святых князей совершилось множество чудес.

27. Расцвет одного из древнейших монастырей Муромской зем-
ли — Спасского — относится ко времени Царя Иоанна Васильевича.
Деревянные постройки обители существовали с X-XI вв., а первое
письменное упоминание относится к 1096 г. В 1552 г., в память побе-
ды над Казанью, Царь Иоанн Васильевич выделяет средства на стро-
ительство Спасо-Преображенского собора в камне на месте деревян-
ной церкви Спаса. Также он наделяет монастырь вотчинами.

28. Церковь святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Муроме
была освящена в 1564 г. Это самое старинное из сохранившихся в го-
роде зданий, приписываемых мастерам Барме и Постнику. Считается,
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что этот храм стал одним из благодарственных храмов в Муроме по-
сле покорения Царем Иоанном Васильевичем Казани. Предположи-
тельно, он строился в 1556-1565 гг. По преданию, это был небольшой
храм, построенный на месте, где находился царский шатер. Считает-
ся, что Царь выделил не только деньги, но и бригаду мастеров под ру-
ководством Постника Яковлева. Московские зодчие возвели необыч-
ную шатровую церковь, которая производила впечатление башни.

29. Николаевский Бутылицкий, упоминаемый в 1574 г.
30. Чернеев Николаевский на реке Цне, в 20 верстах от Шатска,

построенный в 1584 г. по благословению Рязанского епископа Леони-
да иеромонахом Матфеем.

Суздаль
31. В 1551 г. по приказу Царя Иоанна Васильевича в Свято-По-

кровский женском монастыре г. Суздаля (основан в 1364 г.) была за-
ново отстроена Зачатьевская трапезная церковь — в память его доче-
ри Анны (1549-1550) от первого брака с Анастасией Романовой.

В Нижегородском крае около середины XVI столетия упомина-
ются монастыри:

Балахна
32. Покровский, основанный иеромонахом Пафнутием.
33. Христорождественский женский.

Арзамас
34. Спасский (1555 или 1556 г.). Первый храм обители — Спасо-

Преображенский собор. В 1585 г. была построена церковь Рождества
Пресвятой Богородицы.

Ярославский край
35. Преподобного Геннадия Костромского и Любимского (Спа-

со-Геннадиев монастырь). Святой Геннадий Костромской по бла-
гословению преподобного Александра Свирского направил его в
Вологодские леса к преподобному Корнилию Комельскому. Препо-
добные Корнилий и Геннадий удалились на Сурское озеро, около
реки Костромы, где основали пустынь с двумя храмами (Геннадиев
монастырь). За свою благочестивую жизнь святой Геннадий был на-
делен от Бога даром прозорливости и исцелений. Посетив в Москве
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дом боярина Романа Захарьина, предсказал, что его дочь Анаста-
сия будет Царицей. Она стала первой женой Царя Иоанна Василье-
вича. Преподобный Геннадий был царским духовником и крестил
его дочь Анну (1549-1550 гг.). Скончался преподобный Геннадий в
1565 г.

36. Александровский кремль, или слобода — старейшая загород-
ная резиденции московских государей. Александровская слобода стал
опричной столицей Царя Иоанна Васильевича в 1564-1581 гг. По по-
велению отца Царя и Великого Князя Василия Иоанновича лучшими
русскими и итальянскими мастерами, которые строили Московский
Кремль, в Слободе был возведен роскошный дворец. С 1513 г. Алек-
сандровская слобода стала местом регулярного пребывания в ней Го-
сударя и его семьи. Деревянные укрепления Кремля, воздвигнутые
по распоряжению матери Царя, Великой Княгиней Еленой Глинской,
Царь повелел выложить кирпичом «от земли до стрельниц» (бойниц).
Знаменитые ворота собора Святой Софии в Новгороде (1336 г.), кото-
рые были вывезены Царем Иоанном Васильевичем, были помещены
у южного входа из гульбища в Успенский (Троицкий) собор. Запад-
ный вход из гульбища в главный собор украсили старинные врата
(1344-1358 гг.), вывезенные Царем из Спасо-Преображенского собора
Твери. В Слободе Царь строит Распятскую церковь-колокольню на
месте построенного его отцом обетного храма «в честь Алексия ми-
трополита под колоколы».

37. В 1553 г. Царь Иоанн Васильевич посетил Свято-Введенский
Толгский женский монастырь около Ярославля. Царь ездил на бого-
молье в Кирилло-Белозерский монастырь по случаю болезни ног и
на возвратном пути по рекам Шексне и Волге остановился в мона-
стыре. Игумен и братия отслужили молебен. Царь долго со слезами
молился перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Толг-
ской». И в тот же час ноги у Царя укрепились, он встал с кресла,
на котором его носили, совершенно здоровым. Царь возблагодарил
Господа и Божию Матерь, одарил игумена и братию щедрой мило-
стыней и повелел построить в монастыре каменный храм, который
был возведен в конце XVI в. при наместнике монастыря игумене
Феодосии.

Из монастырей Рязанской епархии
38. Никольский Радовицкий, построенный при озере Радовицком

в 65 верстах от Рязани при Царе Иоанне Васильевиче.
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Близ Вязьмы
39. Предтечев монастырь. В глухом лесу преподобный Герасим

Болдинский (1490-1554 гг.) построил в 1535 г. церковь во имя святого
Иоанна Предтечи (собралось до 40 человек братии).

Брянский уезд
40. Введенский Брынский. После основания Предтеченского мо-

настыря преподобный Герасим удалился за триста верст от своего
Болдина монастыря в Брянский уезд и здесь на берегу реки Жиздры, в
Брынском лесу, расчистил место и основал третий свой монастырь —
Введенский, собрал до 40 человек братии.

41. Рождество-Богородицкий Свирколуцкий. При местечке Свир-
ковых Луках около 1545 г. преподобный Герасим Болдинский основал
свой четвертый монастырь.

В Твери и ее уезде
42. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич покровительство-

вал Оршину Вознесенскому монастырю в Тверском княжестве (осно-
ван в XIII-XIV вв.). В XV в. в монастыре подвизался святой Савватий
Оршинский, при котором монастырь стал наиболее известной оби-
телью княжества. По всей видимости, в то время в обители уже был
Вознесенский собор. Каменный Вознесенский собор Оршина мона-
стыря был построен по желанию Царя и освящен в 1567 г. Собор был
расписан, сохранились следы фресок XVI в.

43. Перемерский (1549 г.).
44. Вознесенский Туганский, который в 1571 г. поступил в управ-

ление Сергиевой лавры.
45. Спасский на реке Созе, получивший в 1582 г. жалованную

грамоту от тверского князя Симеона Бекбулатовича.
46. Царь Иоанн Васильевич особенно любил Старицкий Успен-

ский монастырь и даже называл его «Любим-город». Старицкий Свя-
то-Успенский монастырь на реке Волга в Тверской области был осно-
ван в начале XII в. В главном Успенском соборе монастыря покоятся
мощи схимонахини Пелагии — матери святейшего патриарха Иова.
Царь Иоанн Васильевич в 1570 г. выстроил в монастыре Введенскую
церковь с просторной трапезной палатой.

47. Преображенский в с. Присеках Бежецкого уезда, которое чис-
лилось в Новгородской епархии, но принадлежало Сергиевой лавре
(упоминается в 1561 г.).
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Ростовский край
48. Адрианов Успенский монастырь на реке Вотхе, построен-

ный в 1543 г. преподобным Адрианом по благословению митропо-
лита Макария.

Чебоксары
49. Троицкий (в 1566 г.).

Астрахань
50. Троицкий монастырь, который был устроен игуменом Кирил-

лом, присланным сюда в 1568 г. по указу Царя Иоанна Васильевича.

Великий Новгород
51. По указу Царя Иоанна Васильевича была перестроена дере-

вянная церковь Никиты Мученика (XII в.). В 1557 г. ее выстроили в
камне. Рядом появился государев двор с многочисленными службами.
В 1571 г. церковь посетил Царь Иоанн Васильевич с сыновьями Ца-
ревичами Иоанном и Федором. Недалеко от государева двора в 1555-
1557 гг. был построен храм Михаила Малеина с трапезной и колоколь-
ней бывшего Михалицкого Рождества Богородицы монастыря (1199 г.).

52. Никольский на Розважей улице, основанный в 1552 г.
53. Рождество-Богородицкий Арсеньев на Михайловской улице.

Назван по имени своего основателя — преподобного Арсения, в мире
Амвросия, который родился во Ржеве Володимеровой от ремесленни-
ков и, постригшись в 1562 г. в монашество, построил свою обитель
при содействии одного новгородского боярина — дьяка Федора Дми-
триевича Сыркова. Отличался самою строгою жизнью, носил вериги
и последние годы свои провел в затворе (скончался 12 июля 1570 г.).

Доможирка
54. Церковь в деревне Доможирка на восточном берегу Чудско-

го озера упоминается в Никоновской летописи в связи с указом Царя
Иоанна Васильевича о строительстве Троицкого храма в честь взятия
в Ливонской войне г. Нарвы и г. Сыренск. Каменная церковь Живона-
чальной Троицы была сооружена псковскими мастерами в 1558 г. с
двумя приделами. Северный был освящен в честь святителя Николы
Чудотворца, южный — в честь великомученицы Парасковии Пятни-
цы. Строительный материал, плитняк, привозили на судах по Чудско-
му озеру более чем за 120 верст из-под Пскова. Надпись на колоколе,
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который был увезен войсками Якоба Делагарди в Швецию после взя-
тия Нарвы в 1581 г. и который долгое время находился в Бреннской
кирхе под Стокгольмом, гласила, что колокол был отлит при Царе
Иоанне Васильевиче боярином Жданом Андреевичем Вешняковым, а
отливал колокол мастер Логгин Семенов сын. В начале Ливонской во-
йны псковский воевода Ждан Вешняков брал штурмом крепость Сы-
ренск. Царь оставил Ждана Вешнякова и его боевого товарища Павла
Заболоцкого «устроять» в Ливонии церкви и крепости.

Остров
55. В городе Остров в 1543 г. была основана церковь Николы чу-

дотворца на небольшом острове на реке Великой. В древности здесь
была крепость. В летописи первое упоминание о Никольской церкви
относится к 1543 г.: «...в лето 7051 ...того же лета поставиша в Острове
городе святаго Николу...». На барабане церкви сохранились фрагмен-
ты керамической ленты с надписью, где указывались имена Царя и
Великого Князя Иоанна Васильевича, церковных старост, строителей
и благотворителей церкви. Не позднее 1553 г. к храму был пристроен
придел во имя Преображения Господня.

Новгородская епархия

Боровичи
56. Свято-Духовский монастырь на реке Мете, вновь устро-

енный (прежде 1572 г.) по случаю явления мощей святого Иакова
Боровицкого, заключал в себе одиннадцать келий и четырнадцать
братии.

57. Никитский монастырь. В Никольском Подлубском погосте у
с. Еванова (того же уезда), вновь устроен в 1582 г. неким Клементием
Милюковым. Имел три кельи.

Бежецкая пятина
58. Пречистенский, упоминаемый в послании Новгородского вла-

дыки Феодосия (1545 г.).
59. Ильинский. Также упоминаемый в 1545 г.

Деревская пятина
60. Вознесенский или Воскресенский под Лютовою горою, на

реке Нише с двенадцатью кельями.
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61. Никольский на острове Едрове с четырьмя кельями.
62. Спасский на озере Городолюбле с семью кельями.
63. Никольский на озере Боровне с семью кельями.

Шелонская пятина
64. Николаевский Перекомский, или Перекопский. Основателем

его был преподобный Ефрем (XV в.). В начале XVI в. обитель была пе-
ренесена на более возвышенное место. С 1581 г. после разорения ее ли-
товцами в ней жили только два старца, а тринадцать келий оставались
пусты, и церкви оставались без служения. Но около уже в 1585 г. этому
монастырю выдавалась годовая руга на игумена и 18 человек братии.

65. Старорусский Николаевский в урочище Кречеве (упоминает-
ся в 1572 г.).

Вотская пятина
66. Сырков монастырь в честь Сретения чудотворной иконы Пре-

святой Богородицы Владимирской на реке Веряжи, основанный около
1548 г. новгородским боярином Феодором Дмитриевичем Сырковым,
который будучи отправлен пред тем в качестве дьяка при русском по-
сольстве в ливонский город Колывань (Ревель), дал обет построить
этот монастырь, если благополучно совершит свой путь. И действи-
тельно построил монастырь с дозволения Царя Иоанна Васильевича.

Обонежская пятина
67. Козмодемьянский монастырь на Всполье близ Антониева мо-

настыря (упоминается в 1582 г.).
68. Тихвинский Богородицкий монастырь был основан в 1383 г.

на месте чудесного обретения иконы Богоматери «Одигитрия». Здесь
была построена деревянная Успенская церковь. Русские цари любили
эту обитель. В 1507 г. на средства великого князя Московского Ва-
силия Иоанновича здесь была заложена каменная церковь. В 1547 г.
Тихвин посетил Царь Иоанн Васильевич. По царскому указу в февра-
ле 1560 г. сюда был прислан архиепископ Пимен. На месте водружен-
ного им креста была основана церковь во имя Рождества Богородицы.
В 1582 г. имел 40 человек братии.

На Ладоге
69. Зеленецкий Троицкий, или Зеленая пустынь, на острове,

называвшемся Зеленым. Основан преподобным Мартирием, ко-
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торый при помощи известного новгородского боярина Федора
Сыркова (1570 г.) построил в своей пустыни первый деревян-
ный храм, а в 1582 г. еще игуменствовал в ней над двенадцатью
старцами.

70. Троицкий «монастырек владычен» на озере Сянзе, или Сян-
доме, в Олонецком погосте, основанный иноком Афанасием на со-
фийской земле по благословению Новгородского владыки Пимена
(1553-1570 гг.) и потом принятый (1577 г.) под особое покровитель-
ство владыкою Александром.

71. Андрусов Никольский, или Андреева новая пустыня, на бере-
гу Ладожского озера в том же погосте, выжженный немцами, но около
1585 г. получавший ругу на 15 человек братии.

72. Никольский на реке Шакше, построенный игуменом Корнилием,
который в 1583 г. еще начальствовал над одиннадцатью черноризцами.

73. Вознесенский на устье реки Свири с 20 кельями, которые все
пожгли немецкие люди.

74. Ильинский в Рождественском погосте на реке Саре с девятью
кельями и 15 братиями.

75. Благовещенский на озере Онеге, считавшийся еще новым в
1583 г. и имевший 11 братии.

76. Климецкий Троицкий на Климецком острове Онежского озе-
ра, основанный преподобным Ионой в 1532 г. и получавший руги на
игумена и 19 старцев.

77. Машеозерский, или Машина пустыня, на острове озера Маше
в 15 верстах от западного берега Онежского озера, построенный при
Царе Иоанне Васильевиче.

78. Кожеозерский Богоявленский на Кожеозере, на Лопском
острове, в Каргопольском уезде, устроенный на правилах общежития
старцем Серапионом около 1560 г.

В Пскове мужские
79. В 1558-1565 гг. игумен Свято-Успенского Псково-Печерского

монастыря Корнилий по указанию Царя Иоанна Васльевича окружил
обитель мощной каменной стеной с девятью башнями и тремя воро-
тами (над главными воротами была построена каменная церковь во
имя Николы Чудотворца).

80. Димитриевский в Поле (1534 г.).
81. Златоустов Медведев на Сокольей улице (1539 и 1543 гг.).
82. Алексиевский в Поле (1540 г.).
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83. Стефановский с Лугу над Великою рекою (1546 г.).
84. Никольский на Лубятове (1570 г.).

В Пскове женские
85. Парасковинский Пятницкий в Бродах на реке Пскове (1534 г.).
86. Иоакима и Анны с Полонища (1544 г.).
87. Варваринский из-за Петровских ворот (1566 г.).
88. Сретенский Александров (1566 г.).

В Псковском крае
89. Троицкий Сергиев в предместиях Великих Лук. После долго-

временного запустения восстановленный (около 1550 г.) иноком Коз-
модамианского монастыря Боголепом.

90. Никольский близ Себежа, сожженный ливонцами в 1559 г.
91. Никольский в Опочке (упоминается около 1560 г.).
92. Никольский на реке Зарезинце в Прудской Засаде. Упомина-

ется в 1566 г.
93. Троицкий Кудин в погосте Кудине Торопецкого уезда. Упоми-

нается в 1566 г.
94. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по

повелению Царя Иоанна Васильевича Грозного в 1569 г. В пригоро-
де Воронича близ речки Луговица в 1563 г. блаженному Тимофею,
пасшему скот, было явление образа Божией Матери «Умиление». От
иконы был к нему глас, повелевавший идти на Синичью гору, где сно-
ва явилась ему икона. По прошествии шести лет Тимофей опять при-
шел на Синичью гору и проводил время в молитве. По повелению
Божией Матери, данному блаженному, иереи с образом «Умиление»
пошли крестным ходом на Синичью гору. Когда крестный ход достиг
при речке Луговица того места, где Тимофей увидел первое явление,
стали совершаться исцеления болящих. Гору вдруг осиял свет, и на
сосне народ увидел икону Божией Матери «Одигитрия». Об этих со-
бытиях псковский царский наместник князь Георгий Толмаков донес
государю, от которого присланы были следователи. На горе, с тех пор
прозванною Святою, по его указу, было поставлена часовня. В день
праздника Покрова Пресвятой Богородицы часовня неожиданно за-
горелась. На ее месте была обретена икона Божией Матери «Одиги-
трия». Царь Иоанн Васильевич повелел на этом месте устроить мона-
стырь, а на Святой горе воздвигнуть каменный храм во имя Успения
Пресвятой Богородицы, даровав монастырю 15-пудовый колокол.
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95. Демьянский Рождественский на устье реки Демьянки, упоми-
нается около 1570 г.

96. Крестовоздвиженский в пригороде Выборе.
97. Варваринский женский в пригороде Выборе, разоренные

войсками польского короля Стефана Батория в 1581 г.
98. Никандрова Благовещенская пустыня в Порховском уезде, где

долгое время подвизался только один пустынник — преподобный Ни-
кандр, постриженик Крыпецкой обители, а уже по смерти его начал с
1585 г. устраиваться монастырь трудами инока Исаии.

В Беломорском крае
99. Чирцова пустынь в 53 верстах от города Мезени. Открыта по

благословению митрополита Дионисия (1581 г.).
100. Рождества Богоматери Озадская пустынь. Иларион, после

кончины своего наставника Корнилия (1537) перешел в Белозерскую
страну к Илу-озеру в 30 верстах от Белозерска и, купив у одного по-
селянина остров, находящийся на этом озере и называвшийся Озад-
ским, построил на нем кельи и храм в честь Рождества Богоматери и
тем положил начало пустыни, названной по его смерти (1544 г.) Иро-
дионовою, Илоезерскою, Озадскою.

101. Горицкий Воскресенский девич монастырь на левом берегу
Шексны, в шести верстах от города Кирилова, построенный в 1544 г.
иждивением удельного князя Андрея Ивановича Старицкого и его су-
пруги Евфросинии Владимировны, в иночестве Евдокии.

102. Мирзин Покровский монастырь, упоминаемый в одной ду-
ховной грамоте 1570 г.

В Вологодском крае монастыри
103. 28 апреля 1566 г. по повелению Государя Иоанна Василь-

евича начала сооружаться внутренняя городская крепость г. Во-
логды (Вологодский кремль). Работами руководил английский ин-
женер Хемфри Локк (по другим сведениям — русский инженер
Размысл Петров). Во время своего третьего приезда в Вологду в
1568 г. Царь Иоанн Васильевич повелел начать строительство со-
борной Софийской церкви внутри города, у Архиерейского дома.
Царь придавал большое значение идее постройки собора. Строи-
тели были обеспечены всем необходимым материалом. Кладку со-
бора нередко вели под наблюдением самого государя, и она отли-
чалась особой тщательностью. По воле Царя Иоанна Васильевича
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Софийский собор имеет одну особенность. Его алтарь смотрит
на северо-восток, причем преимущественно на север. Вероятно,
Государь Иоанн Васильевич хотел, чтобы алтарь был обращен к
реке Вологде. В 1571 г. в Вологде начало распространяться силь-
ное моровое поветрие. В этом же году на Москву напал крымский
хан. Видимо, это побудило Царя Иоанна Васильевича покинуть
Вологду и вернуться в Москву. К этому времени была возведена
каменная стена с девятью башнями с юго-восточной стороны и две
башни на юго-западном углу. Внутри кремля была также построе-
ны деревянный царский дворец с церковью святых праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны. Софийский собор оставался неокончен-
ным в течение 17 лет, и только при Царе Феодоре Иоанновиче его
продолжили достраивать.

104. Катромский Никольский при озере Катромском в 104 верстах
от Вологды, основан преподобным Ануфрием, впервые упоминается
в 1532 г.

105. Коряжемский Никольский близ устья реки Коряжмы в 15 вер-
стах от Сольвычегодска, основан в 1535 г. преподобными Логгином и
Симоном.

106. Сойгинская Преображенская пустынь при устье реки Сойги
в 75 верстах от Сольвычегодска, основана в 1540 г. преподобным Си-
моном, который был сотрудником преподобному Логгину при устрое-
нии Коряжемского монастыря.

107. Черниговский Предтечев на устье реки Черной, в бывшем
городе Чернигове близ Сольвычегодска, в 1546 г. сгорел, а в 1586 г. в
нем жили только один иеромонах и два монаха.

108. Телегов Троицкий в 70 верстах от Устюга к северу по Двине,
построен в 1553 г. преподобным Нифонтом.

109. Тотемский Спасо-Суморин близ города Тотьмы, основан
преподобным Феодосием Сумориным в 1554 г. по просьбе местных
жителей с разрешения Царя Иоанна Васильевича и по благословению
митрополита Макария, имел перед кончиною своего основателя толь-
ко девять келий.

НО. Христофорова Богородицкая пустыня в 27 верстах от Соль-
вычегодска, в верховье речки Коряжемки, открыта около 1555 г. пре-
подобным Христофором, пострижеником Коряжемского Никольского
монастыря.

111. Пыскорский Преображенский при устье речки Пыскорки,
впадающей в Каму. Построен в 1560 г. знаменитым родоначальником
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фамилии Строгановых — Иоанникием Федоровичем, в монашестве
Иоасафом.

112. Сольвычегодский Введенский в самом городе Сольвычегод-
ске, построен детьми Иоанникия (Строганова) — Иаковом, Григори-
ем и Симеоном, в 1563 г. с благословения Ростовского архиепископа
Никандра.

113. Кобылкин Дмитриевский в Вологде или близ Вологды, упо-
минается в 1568 г.

114. Маркушевский Никольский на реке Маркуше в 100 верстах
от Тотьмы к северо-востоку, основан в 1578 г. преподобным Агапи-
том, сопостником преподобного Логгина Коряжемского, испросив-
шим у Царя Иоанна Васильевича земли на содержание своей обители,
а у митрополита Кирилла — благословение на освящение в ней двух
церквей.

115. Трифонов Успенский монастырь при городе Вятке, на берегу
реки того же имени, построен в 1580 г. постриженником Пыскорского
монастыря преподобным Трифоном на иждивение местных граждан,
которые исходатайствовали для того грамоту у Царя Иоанна Василье-
вича.

Подготовила Татьяна Манакова

По материалам: Макарий (Булгаков), митрополит Московский
и Коломенский. История Русской церкви. Книга 4. История Русской
церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности
(1240-1589). Том 7. Состояние Русской церкви от митрополита свято-
го Ионы до патриарха Иова, или период разделения ее на две митро-
полии (1448-1589).
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РОСТ ПОСЕЛЕНИЙ В РУССКОМ ЦАРСТВЕ

При Царе и Великом Князе Иоанне Васильевиче в Русском цар-
стве были основаны, перестроены и укреплены около 300 городов,
слобод, посадов, острогов и станиц. Среди них:

1. Мокшан (Наровчат), 1535 г.
2. Чердынь, 1535 г.
3. Темников, 1536 г.
4. Любим-город.
Известна грамота Царя Иоанна Васильевича 1538 г. на построе-

ние города для защиты местных жителей от набегов казанских татар.
По одной версии, название города происходит от русского личного
имени Любим. По другой — Царь любил здесь проводить соколиную
охоту.

5. Свияжск.
Отступая в 1550 г. от Казани во время своего очередного похода,

Царь Иоанн Васильевич остановился на правом берегу Волги, при впа-
дении в нее реки Свияги, и выбрал место для постройки будущей кре-
пости. В 1551 г. крепость была собрана за четыре недели из бревен,
заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге. Построенный
вскоре город стал базой русских войск при осаде Казани в 1552 г. В се-
редине XVI в. Свияжская крепость превосходила по размерам обороня-
емой территории кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы.

6. Дедилов.
Город вятичей Дедиславль впервые упоминается в Ипатьевской

летописи под в 1146 и 1147 гг. По приказу Государя Иоанна Грозного
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в 1553 г. город был укреплен и был включен в оборонительную линию
против крымских татар. Город обнесли дубовой крепостной стеной и
земляными валами, на стенах поставили 87 пищалей и 2 пушки.

7. Серпухов.
С постройкой в 1556 г. в г. Серпухове (упомянут уже в духовной

грамоте великого князя Ивана Калиты) каменного кремля становится
важной крепостью на южных русских границах. В этом же году Царь
Иоанн Васильевич проводит в городе большой смотр служилых лю-
дей. С 1572 г. здесь размещается Большой полк русской армии.

8. По сообщению В.Н. Татищева в его «Истории Российской с
самых древнейших времен», станица Старочеркасская была основана
черкасами (украинскими казаками) под названием град Черкасский,
во главе с князем Вишневецким, при Царе Иоанне Васильевиче около
1560 года.

9. Алатырь, 1552 г. Основан Царем как укрепленный пункт для
охраны границ Московского государства в устье реки Алатырь.

10. Лаишев, 1557 г. Построен вскоре после покорения Казани,
как опорный пункт против волновавшихся черемис.

11. 28 апреля 1566 г. по приказу Государя Иоанна Васильевича
начала сооружаться внутренняя городская крепость г. Вологды (Воло-
годский кремль). Легенда о том, что Царь Иоанн Васильевич захотел
перенести в Вологду столицу Русского государства, имеет под собой
экономико-политическое обоснование. Государь Иоанн Васильевич
ценил Вологду за ее оборонное значение. Вологодский кремль надеж-
но прикрывала пути к Москве с севера.

12. В 1566 г. по повелению Царя Иоанна Васильевича был основан
г. Орел как сторожевой пункт для защиты южных рубежей Русского
царства. По легенде, когда началось строительство города-крепости,
чтобы противостоять набегам крымских татар, стали рубить дуб, рос-
ший на берегу, около слияния рек Оки и Орла, и с вершины дерева сле-
тел орел. Кто-то промолвил: «А вот и хозяин». Царь Иоанн Васильевич
и повелел назвать город именем птицы. По другой версии, название
происходит от реки Орел, в 1784 г. переименованной в Орлик.

13. Епифань, 1567 г. Основана князем Иваном Мстиславским,
племянником Царя Иоанна Васильевича.

14. Данков, 1571 г.
15. Тетюши, 1571 г.
16. По повелению Царя в 1574 г. был построен г. Кокшайск для

подавления сопротивления луговых марийцев.
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17. Арзамас. Основан как город-крепость, которую повелел за-
ложить Царь Иоанн Васильевич в 1552 г., когда шел своим третьим
походом на Казань. Арзамасу «велено быти на государевой службе».
Официально годом основания считается 1578.

18. Корела, 1580 г.
19. Яранск, 1581 г.
20. Архангельск. В связи с угрозой нападения Швеции Царь Ио-

анн Васильевич 4 марта 1583 г. подписывает указ, предписывавший
московским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею
Никифоровичу Залешанину-Волохову в кратчайший срок постро-
ить на мысе Пур-Наволок крепость: «...город делать на том месте и
по той мере, по росписи и чертежу, какову есть роспись и чертеж к
вам прислали, наспех, теми посошными людьми, которую посоху к
тому городовому делу есмя указали...». В 1584 г., который и счита-
ется годом основания Архангельска, воеводы спешно, «одним годом
... поставили город круг Архангельского монастыря»: острог с двой-
ными рублеными стенами, башнями и воротами на север, запад и юг,
окруженный рвом. Напротив крепости на двинском берегу была по-
строена корабельную пристань. Кроме резиденции воеводы и Михай-
ло-Архангельского монастыря, в крепости находились холмогорские
и московские стрельцы. Под ее стены перевели торговые фактории
англичан и голландцев. В 1587 г. сюда были переселены 130 семей
«из Двинских посадов и волостей», образовавших Новохолмогорский
посад. 26 марта 1596 г. новый город на Двине был назван Архангель-
ским городом (по названию монастыря).

21. Козьмодемьянск, 1583 г.
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ПРОФЕССОР ФРОЯНОВ:

«Царь Иван Грозный был всей душой и телом предан Христу»

К сожалению, тема Царя Ивана Грозного, сейчас является темой
для политических спекуляций. Не случайно ведь вышло два фильма
подряд. Бездарный жалкий фильм Андрея Эшпая «Иван Грозный» и
нынешний фильм Павла Лунгина. Лунгин воспользовался тем дутым
авторитетом, который приобрел фильмом «Остров». С этой точки зре-
ния он более опасен идеологически, чем Эшпай. Но это люди одно-
го идейного помета, люди настроенные, несомненно, антирусски, я в
этом не сомневаюсь. Иначе они не оценивали бы эпоху Царя Иоанна
Грозного так однобоко и односторонне, как и известный либеральный
тележурналист Сванидзе. Николай Сванидзе не специалист в области
русской истории. Он болтун, поэтому серьезно относиться к его вы-
сказываниям, связанным с русской историей, нельзя. Это пропаган-
дист, человек, который озабочен демократической, в худшем смысле
этого слова, идеей. Он русофоб и ненавистник России. Вот так я оха-
рактеризовал бы господина Сванидзе.

Название фильма «Царь», безотносительно к личности, обязыва-
ет создателей фильма показать, кем Царь как политическое явление
стал для России и для русского народа, как складывалась история
становления самодержавной царской власти, какое значение имела
царская власть в русской истории. Но то, что я увидел — это прими-
тивные вещи. Казни, жестокости, убийства, кровь, лица, искаженные
яростью и похотью. Это говорит о многом.
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Хочу процитировать Ф.И. Шаляпина, который потрясал исполне-
нием ролей Государей Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Великий
русский певец писал: «Надо уметь играть царя. Огромной важности,
шекспировского размаха его роль. Царю, кажется мне, нужна какая-то
особенная наружность, какой-то особенный глаз. Все это представля-
ется мне в величавом виде. Если же природа сделала меня, царя, че-
ловеком маленького роста и темного, даже с горбом, я должен найти
тон, создать себе атмосферу — именно такую, в которой я, маленький
и горбатый, производил бы такое впечатление, как произвел бы боль-
шой и величественный царь». Полезно сравнить эти слова нашего
великого артиста с тем, что делается в кино. Вертлявые, ничтожные
фигуры выползают на киноэкран, а между тем, нужна величавость,
понимание того, что есть царь.

Другой вопрос как оценивать деятельность Царя Ивана Грозного.
Здесь нужно быть специалистом в отечественной истории не только
XVI века. Для того чтобы по-настоящему понять эту эпоху, вникнуть
в нее, оценить масштаб личности Государя Ивана Грозного, нужно
знание как предшествующей, так и последующей истории. Нельзя
заниматься вкусовщиной или вырывать отдельные события из исто-
рического потока и, как говорил сам Грозный, «перекладывать так и
эдак» факты и события.

Время было такое, и оно диктовало средства борьбы. И, пре-
жде всего, надо ставить вопрос так: чем была обусловлена эта борь-
ба. Даже многие представители академической науки заблуждались,
начиная изучать эпоху опричнины лишь с момента ее учреждения.
В лучшем случае они уходили к началу 50-х годов XVI века, чтобы
подойти потом к моменту учреждения опричнины и объяснить это
явление так или иначе. Я же убедился в том, что невозможно понять
причины введения опричнины, не удалившись на значительное рас-
стояние от середины XVI века. Нужно начинать ход исследования
предпосылок опричнины с конца XV века. Если с этой точки зрения
подойти, а она мне представляется наиболее эффективной и плодот-
ворной, то тогда надо вести разговор о том, какие угрозы возникли
к середине XVI века существованию Русского государства и Святой
Руси. На мой взгляд, можно говорить о трех основных угрозах: право-
славной вере, православной Церкви и русскому самодержавию, толь-
ко возникшему и юридически оформленному актом венчания Ива-
на Грозного на царство. И когда эти опасности обозначились, Иван
Грозный вступил в борьбу за веру, за Церковь и за самодержавную
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власть. Он не мог не вступить в эту борьбу еще и потому, что все три
названные мною явления тесно и органически соединены. Не могли
существовать Православие и Церковь без самодержавия и наоборот.
Это три органически соединенных явления. И когда били по русскому
самодержавию, то выступали против Русской Церкви и Православ-
ной веры. Так что опричнину надо воспринимать как форму борьбы,
как институт, как учреждение, обеспечивающее государственную без-
опасность.

Что касается психических свойств Царя Ивана Грозного, то это не
новый вопрос, он дебатировался еще в XIX веке. Причем, все сколько-
нибудь серьезные ученые никогда не задавались этим вопросом, пото-
му что невозможно на таком огромном временном расстоянии делать
какие-либо медицинские заключения. Это в принципе невозможно.

Петр Первый иначе ориентировал Россию, он ее ориентировал
на Запад. Он, можно сказать, первый западник на русском престо-
ле. А Иван Грозный — это национально ориентированный государь.
Если для Царя Ивана Грозного католичество, с которым сейчас цац-
каются, было ересью, не говоря уже о протестантизме, то Петр Пер-
вый был весьма склонен к протестантству и ввел даже некоторые его
элементы в свою практику. На мой взгляд, Иван Грозный напоминает
Сталина, деятеля национально ориентированного, отвергающего За-
пад (ведь Сталин опустил «железный занавес»). Именно поэтому, на
мой взгляд, Грозный и Сталин до сих пор подвергаются ожесточен-
ным нападкам. Оба они были людьми, понимавшими всю глубину
опасности, которая шла со стороны Запада по отношению к России,
к ее существованию как страны и к существованию русского народа.

Царь Иван Грозный был в высшей степени религиозным чело-
веком, искренним, всей душой и телом преданный Христу. Всякие
попытки посеять сомнения в этом вопросе безнравственны и бес-
перспективны.

Из интервью Фроянова Игоря Яковлевича, доктора историче-
ских наук, профессора Санкт-Петербургского университета, автора
фундаментальной исторической монографии «Драма русской исто-
рии: На путях к Опричнине» православному информационному агент-
ству «Русская линия» от 6 ноября 2010 года.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аввакум, протопоп 380
Авдеев А.Г. 46,170-172,175, 343-
345,347-351,382,403,404
Авдей, пророк 150, 353
Авиа 205
Авраамий Ростовский, прп. 188-
191,385,428
Авраамий, архим. Смоленский,
прп. 423
Агапит, прп. 443
Адашев А. 160, 346-347, 350,411
Адриан Пошехонский, прмч. 436
Айни К.С. 245
Айни С. 247
Александр, архиепископ Новго-
родский 439
Александр I, император 50, 87,
111,118-119,122,377
Александр II, император 61-62,
101,348
Александр III, император 48, 74,
103, 200
Александр Невский, св., вел. кн.
270,421
Александр Свирский, прп. 420,433
Александра Федоровна, св., импе-
ратрица 367
Александрова М.В. 243
Алексеев М.В. 75
Алексей Михайлович, царь 38,44

Алексий, митрополит Московский
и всея Руси, свт. 426,434,440
Алексий II, патриарх Московский
и всея Руси 43
Алипий (Воронов), архим., намест-
ник Псково-Печерского монастыря
145
Алисиевич В.И. 243,267, 318, 394,
400
АлыпицД.Н. 141,160
Альфонс X Мудрый, король Ка-
стилии (Испания) 35
Анастасий, Константинопольский
патриарх 18
Анастасия Романовна Захарьина,
супруга царя Иоанна Васильевича
25,48, 239,298, 303, 334, 346-347,
350-352,406-407,408,410,411,
416,431,433,434
Ангелина, прп., деспотица Серб-
ская 281
Андреев А. 392-395, 397-398,
400-402
Андреева B.C. 244
Андроник Тимофеев Невежа 414,
416
Анна, св. прав. 440,442
Анна Иоанновна, царевна 351,408,
433,434
Анна Кашинская, блгв., вел. кн. (в
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иночестве — Евфросиния) 271
Анжуйский Анри, франц. герцог
415
Антокольский М.М. 59, 73, 76-85,
89,102,179,217,241,371,384
Антоний, вмч. 423
Антоний (Добрыня Ядрейкович),
арх. Новгородский 187
Антоний Сийский, прп. 27
Антоний (Храповицкий), митр. 56,
375-376
Ануфрий Великий, преп. 432,442
Аринин В. 306, 399-400
Арнольди И.К. 87
Арсений, архиепископ Елассон-
ский 276, 332
Арсений, еп. Тверской, свт. 421
Арсений Новгородский, преп. 436
Артемий, троицкий игумен, друг
Максима Грека 22
Артишевская Л.В. 243
Арциховский А.В. 244
Арцыбашев Н.С. 132
Аскназий И.Л. 86
Афанасий, митрополит всея Руси
413
Афанасий, инок 439
Афанасий, юродивый 429

Бабиченко Д. 390, 397-398,401-402
Багдасаров Р. 367
Баженов В.И. 115
Байгушев А.И. 386
Бакланова М.Г. 279
Балакин С.А. 397
Балашов А.А. 219,221, 227
Баратаев М.П. 106
Барма 427
Барсов Е.В. 367
Басевиль 116
Басманов А.Д. 432
Басманов Ф. 291
Баторий Стефан 21, 163, 342, 382,
415-416,417
Бахрушин СВ. 20
Башкин Матвей 409
Бейзер М. 370, 387
Белецкая В. 392-395, 397-398,400-
402

Белинский В.Г., 10-11, 19, 52, 135,
361-363,368,377-378
Бельский Д.Ф., кн. 406
Белявский М.Т. 318, 340
Беляев Н.А. 244
Бенвенист Эмиль 181, 384
БенуаА.Н.217
Бер Мартин 132
Бертран Рассел 63
Бестужев М. А. 139
Бестужев-Рюмин К.Н. 100, 368
Бетховен Людвиг 111
Бларамберг П.И. 174
Блок А.А. 75
Боголеп, инок 440
Боголюбов А.П. 68, 212
Боголюбский Андрей, кн. 245, 317
Богословский Д.Ф. 224, 226
БогушовичС. 184
Бодри Поль 205
Бодянский О.М. 170
Бокова В.М. 377
Бомелий Элизиус 341
Болотин Л.Е. 365-366
Болотов А.Т. 103,374
Бонифаций, св. 113
Бонч-Бруевич В.Д. 214
Борис, мч., блгв. кн. 423
Бородин А.П. 58
Борман М. 9
Боус Джером 294
Брачев B.C. 375-376
Бродский И.А. 369
Брокгауз Ф. А. 100
Брюллов П. 175
Брюллов К. 223
БудякЛ.М.374,376
БулгаринФ.В. 132,378
Булгаков М. А. 175,383
Бунин И.А. 224
БунтманС. 321
Бурлюк Д.Д. 228, 235
Бурцева Л.П. 74
Бухау П.Д. 307, 326
Бычков А.Ф. 377
Бялыницкий-Бируля В.К. 217

Ваза Густав 127
Валишевский К. 383
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Варвара, вмц. 440-441
Варлаам, св. мученик 150
Варлаам, митрополит Новгород-
ский 422
Варсанофий, епископ Тверской,
свт. 430
Варшавский А. 369, 384, 386-387,
389
Василий Блаженный, св. 28, 97,
411,426
Василий Великий, свт. 423-424
Василий Рязанский, свт. 432
Василевсы 12,44
Василий III, вел. кн. 12, 258, 280,
282, 346, 350, 352, 392,405-406,
409,431,434,439
Василий Иоаннович, царевич 352,
412
Василий Юрьевич, племянник
царя Иоанна IV 410
Василик (Хощенко) М.В. 366
Васильев А.А. 399
Васильев С. 70, 370
Васильев И.И. 224
Васнецов В.М. 99, 102, 216-217
Ваяни Евдокия 311
Веденин А.Я. 243
ВейнбергП., 13,362
Векслер А.Г. 391, 393-395,400-402
Векслер В.Г. 326
Вельский Богдан 293, 297
Вельский Мартин 21
Вельский Ф., князь, 17
Вельтман А.Ф. 385
Верещагин В.В. 65, 67, 73, 213, 236
Веселовский СБ. 159-160, 347,
350, 382,404
Веселовский А.Н. 11
Веселовская Е.В. 323, 329
Вешняков Ж.А., боярин 437
ВигандаИ.И. 107
ВиландХ.Ф. 111
Витге СЮ. 375
Вишневецкий Дмитрий, кн. 410
Владимир, равноап. вел.кн. 423
Владимир Андреевич, кн. 406
Власий, еп. Севастийский, сщмч.
419-422
Волков СА. 245, 391

Волошанка Елена, кн. 253
Волошин М.А. 46, 94, 97,212-213,
220-221, 223,227-236, 372-373,
386-390
Волский М. 329
Вольней 111
Воронин Н.Н. 243
Воронов Алипий, архим. 379
Воронов И. 29
Воронова Н. С334
Воронцов СР. ПО
Ворошилов К.Е. 241
Всеволод Большое Гнездо, вел. кн,
245,271
Всеволод Псковский, св. блгв. кн.
424
Вяземский П.А., князь 113,119,124

Гавриил Константинович, кн. 388
Гагарин Г.Г., кн. 81
Гамалея СИ. 108-109,122
Гамлет, принц датский 6
ГанинаН.А.32,39,264
Гарабурда Михаил, кн. Острож-
ский21,415
Гастингс Мария 90
Гаршин ВсМ. 55-56,174-175,203
Гауэншильд Ф.М. 121
Гауэр Давид 185
Гваньини Алессандро 143, 167,
171
Ге Н.Н. 59
Геббельс П. 9
Гедеонов СА. 88
Геннадий Костромской и Любим-
ский, прп. 433
Георгий (Юрий) Васильевич, кн.
Угличский 352,405
Герасим Болдинский, прп. 435
Герасимов М.М. 6, 240-338, 390-
394, 396-398,400-402
Герберштейн Сигизмунд 171
Гердер Иоганн Готфрид 110
Гермоген (Ермоген), патриарх
Московский и всея Руси 193
Герцен А.И. 52
Гершкович X. 72
Гете И.В. 110,205
Гинзбург В.В. 244

— 449 —



Гинцбург И.Я. 86
Гинцбург Г.О. 86
Гиппиус З.Н. 75
Глеб, мч. блгв. кн. 423
Глинская Елена Васильевна,
вел. кн. 239, 280, 327, 331, 333-334,
350,405-406,426,434
Глинский Василий Львович 281
Глинский Михаил Львович 405,408
Глинский Юрий Васильевич 405,
407,410
ГлобаН.В.235
Глэз Альберт 63
Гнедич П.П. 58
Гнеткина В. 269
Годунов Борис, вел. кн., царь 58,
164,245-246,291,294,397
Годунова Ирина Федоровна, цари-
ца 331, 353,417
Годунова Ксения 246
Голицын A.M. 120
Голубинский Е.Е. 42-43,187, 343,
366-367, 385
Голубицкая С.Г. 244
Голубцов Сергий, протодиакон
399
Голыш Стефан 29
Гонсевский А. 184
Гончаров И.А. 106
Горбунов-Посадов И.И. 203
Горматюк А.А. 362, 392
Горнфельд А.Г. 77
Горсей Джером 33,161,167,173,
184,260,286-287,326,393
Горький М. 14,69,362
Грабар А.Н. 367
Грабарь И.Э. 96,191,222,225, 368,
373,383, 386-389
ГраевскийК. 415
Грек Максим, прп. 20,409
Григорий Пельшемский, Вологод-
ский, прп. 423
Григорьев ГЛ. 396
Грязной Василий 415
ГудонЖ.-Д.82
Гурий, арх. Казанский 27,409,429,
430
Гурий, еп. Рязанский 432
Гурова М.К. 74

Гусейнова З.М. 36, 366
Густав III, король 116
Грюнвальд Матиас 230

Давыдова Н. 392,402
Дамаскин Иоанн, св. 37, 311
Дамиан, бесср. 433,438,440-441
Даниил, св. блгв. кн. 427
Даниил, митрополит 405
Даниил, св., Переяславский чудот-
ворец 23, 26
Данилов Кирша 385
Дантон Ж.-Ж. ПО
Дашков Д.В. 95
Дашков СБ. 399
Дебеца Г.Ф. 282
Девлет-Гирей, хан 414
Дега Эдгар 94
Делагарди Я. 437
Делянов И.Д. 207
Дементьева С. 401
Демулен Камилл 110
Дерман А.Б. 235
Дикий А. 371
Димитрий Прилуцкий, прп. 423
Димитрий Солунский, вмч. 440,
443
Дионисий Глушицкий, прп. 420
Дионисий, митрополит Москов-
ский и всея Руси 275,441
Дмитрий Иоаннович, св., царевич
173,291, 329, 350, 352, 354,417-
418
Дмитрий Донской, св. 80, 331
Дмитриев И.И. 106-107,125, 128,
374, 377
Дмитриевский А. 395
Дмитриев-Оренбургский Н. Д. 197
Дмитрий Прилуцкий, св. 270
Дмитровский Юрий Иоаннович,
кн. 253,405-406
Добиаш-Рождественская О.А. 26,
365
ДогадинА.А. 156
Доктор Яков 21
Долгоруков В.А. 212
Достоевский Ф.И. 94, 202,230,
245, 373
ДубровинА.И. 17
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Дудаков С. 71, 370-372, 375
ДуйчевИ.20
Дурново И.Н. 211
Дурылин С.Н. 72, 370
Душенов К. 365

Евдокия, прпмц. 421
Евдокия Дмитриевна, кн. 331
Евдокия Донская 327
Евдокия Иоанновна, царевна 410
Евстафий, вмч. 423
Евстафий, посадник 17
Евфалия (Лебедева), игумения
300
Евфимий Суздальский, прп. 422
Евфимий, архиеп. Новгородский
422
Евфросин Псковский, прп. 423
Евфросиния Суздальская, кн., 278,
406,411
Екатерина, вмц. 428
Екатерина Великая, имп. 54,105
Екатерина Павловна, вел. кн. 377
Елизавета I, имп. 341
Елизавета Федоровна, св., вел. кн.
147,271
Елкина А.К. 278
Емельянов Л.И. 156,381-382
Ерлезунда П.П. 132,165,293
Ермак, атаман 83, 378,418,419,
420
Ермолай Прегрешный 364
Ерчак В.М. 46, 242, 337, 391,403
Есенин С.А. 331
Ефрем Перекомский, прп. 423,438
Ефрон И.А. 100
Ешевский СВ. 376
Жданов И.Н., 23,26,40, 363-364
Железняк B.C. 306, 399
Желябов А.И. 61
ЖиркевичА.В. 71
Жолкевский Станислав 167
Жуковский В.А. 106-107, 124

Забелин И.Е, 17-18,46, 95-96, 363,
367, 373, 378
Заболоцкий П. 437
Завадовский П.В. 120
Замойский Ян, гетман 163

Захаров Н.Н. 243
Захарьин Р. Ю. 351,406,434
Зверьков В.Н. 244
Зеньковский В.В. 13, 362
Зернов Д.Н. 209
Зимин А.А. 58, 145, 171, 265, 304,
347,368,378,383,404
Зосима Соловецкий, прп. 420
Зубовы Валериан и Платон 105
Зуева Л.А. 74
Зючковский 200

Иаков Боровицкий, Новгородский,
прав. 437
Иаков, еп. Ростовский, свт. 422
Иаков Тисленко, иеродиакон 284
Ибн-Сина Абу Али (лат. Авицен-
на) 245
Ивакин Г.Ю. 397
Иван Федорович Рязанский,
вел. кн. 343
Иванов А.А. 96
Иванов В.А. 244
Иванов В.Н. 243, 249
Иванов Н.И. 75
Игнатий Соловецкий, диакон 380
Игнатов В.И. 381
Игнатьев Н.П. 55
Илия, св. пророк 438-439
Иловайский Д.И. 100
Иоаким, св. прав. 421,440,442
Иоанн, вмч. 423
Иоанн, мч. бесср. 428
Иоанн Богослов, св. ап. и еванге-
лист 186,420,422-423,428
Иоанн Златоуст, свт. 440
Иоанн III, вел. кн. 431
Иоанн XIII Глика, Константино-
польский патриарх 311
Иоанн Калита, вел. кн. 428
Иоанн (Максимович), архиеп.
Шанхайский, свт. 49-50, 368
Иоанн, архиеп. Новгородский 419
Иоанн, сын Иоанна Грозного 239,
409,416,417,436
Иоанн Предтеча, св. 12, 240,425-
426,430,435,442
Иоанн Устюжский, блаж. 421
Иоанн Снычев, митр. Санкт-
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Петербургский и Ладожский 27,
45,152,365-366,380-381
Иоасаф, митр, всея Руси, игумен
Троице-Сергиевой Лавры 27
Иоасаф II, патриарх Константино-
польский 187
Иов, свт., патриах Московский и
всея Руси 276,435
Иона, архиеп. Новгородский, свт.
422
Иона, митр. Московский, свт. 419
Иона Климецкий, прп. 439
Иона, иноческое имя царя Иоанна
Грозного 274, 276, 343,418
Иордан С. 163
Иосиф Флавий 21
Иродион Илоезерский, прп. 441
Исабель де Мадариага 51
Исайя, инок 441
ИсеевП.Ф. 197
Исидор, блаженный 429
Иулиания Дмитриевна, кн. 315,410
Иулиания, старица 416
Иустин, архим. 385
Иустиниан, св. блгв. 35

Кавелин К.Д. 24, 52,101
Кавелин Леонид, архим. 24-25, 52,
101,364
Калигула Гай 127
Калиостро Александр (наст, имя
Джузеппе Бальзамо) 114
Каменский В., 61
Камерон Ч. 115
КандельФ. 371-372
Кантор Э.И. 243,286,289
Карамазов Федор 206
Карамзин Н.М. 6,18,100-102, 106,
125, 135-136,177, 304, 340, 362,
374-378
Карбонопсине Зоя 311
Карзинкин А.А. 222
Кары-Ниязов Т.Н. 247
Каченовский М.Т. 134
Каюмов Малик 247
Каподистрия И. А. 124
Каракозов Д.В. 61
Карпов В. 392, 398
Каррик В. 69

Катков М.Н. 93
Катырев-Ростовский И.М. 10
Каченовский М.Т. 378
Келдыш Ю.В. 365
Керенский А.Ф. 86,104
Кетлер Готард 410
Кибальчич Н.И. 61
Киндяков В.А. 105
Киприан, митрополит Киевский и
всея Руси 274
Кир, мч. бесср. 428
Киреевский П.В. 11
Кирилл Астраханский, прп. 436
Кирилл, митр. Московский и всея
Руси 443
Кирилл (Наконечный), архиеп.
Ярославский и Ростовский 337
КисинМ.В.391
Климент V, Александрийский,
папа Римский 111, 352
Климент XIV, папа Римский 301
Климов Н.Т. 243
Клосс Б.М. 33
Ключевский В.О. 59,100,135, 369,
375, 378, 383
Кнемниц B.C. 244
Кобрин В.Б. 10, 20, 289, 304, 326,
347,361,363,382,397
Ковалевский П.О. 176
Ковалевский П.И. 285,396
Ковнер С. 397
Кожинов В.В. 376
Козак О.Д. 397
Козлов В.П. 132,378
Козлов Н. (Щедрин А.А.) 278
Козлова Т.М. 74
Коллинс Самуил 14,290
Колтовская Анна, мифическая
жена Иоанна Грозного 311-313
Комарович В.Л. 392
Комнин Аранит 281
Колокольников В.Я. 115
Кондорсе М.-Ж.-А. ПО
Кондратьев И.К. 392
Коненков СТ., скульптор 16
Константин Муромский, св. блгв.
кн. 421,432
Константин II, византийский импе-
ратор 187
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Константин VII Багрянородный,
византийский император 312
Константин, свт., митр. Киевский
270
Константин Константинович
(К. Р.), вел. кн. 213
Константинова О.Б. 74
Кончаловская Н. 373
Копшицер М.И. 75-76
Корецкий В.И. 397
Корнилий, игумен Псково-Печер-
ского монастыря, прмч. 148-150,
379,414,439
Корнилий Комельский, прп. 433,441
Коровин К.А. 224
Короленко В.Г. 77
Корф М.А., барон 377
Косма, бесср. 421,433,438,440
Костомаров Н.И. 18, 59,100
Коханова 197
Кошкины, род 351,407
Котлякова Т.Н. 278-279, 395
Коялович М.О. 382
Крамской И.Н. 57, 84, 88,175-176,
188,194,202,372,385
Красилин М.М. 396
Крестьянин Федор (Христианин)
23,37
Кривополенова М.Д. 16
Кропоткин П.А. 216
КрузеЭлерт31,138
Крупская Н.К. 291
Крупянская В.Ю. 363
Кубенский М.И., кн. 428
Куйбышев В.В. 289
Кузнецов Серафим, игумен 371
Кузнецова Э.В. 371-372, 384
Курбский А., кн. 17, 20-23,100,
132, 143, 145, 279-280, 291, 304,
350-351,411-412,416
Куропаткин А.Н., генерал 143,
368, 379
Куропаткина А.Н. 49
Кутузов A.M. 115
Кучкин В.А. 270, 394-395
Кучум, хан 416
Крушеван П.А. 71

ЛабзинаА.Ф. 121

Лаврентий Калужский, Христа
ради юродивый 428
Лаврентьев А.В. 184, 385
Лавуазье А.-Л. ПО
Лажечников И.И. 89
Ламет Александр ПО
Ландцерт Ф.П. 11, 63-64,201,
205-206, 208, 211, 369, 373, 384,
386-388
Лассаль Фердинанд 93
Лафатер Иоганн 106, ПО
Лебедев А. 388
Лебединская Г.В. 243,268
Лев VI Мудрый, имп. 35,309-311,
313,399
Легро А. 63
Ледницкий А.Р. 224
Лемох Карл (Кирилл) 197
Ленин (Ульянов) В.И. 17, 104, 363
Ленхофф Дж.Д. 31-32, 34-36, 38-
39, 366
Леон Фредерик 95
Леонардо да Винчи 95
Леонид, епископ Рязанский 433
Леонид Кавелин, архим. 24-25, 52,
101,364
Леонтьева О. 180, 372, 374, 384
Лессинг Г.-Э. С.204
Лжедмитрий I 164, 184, 329, 385
Ливанов В.Б. 373
Литвина А.Ф. 403
Литовченко А.Д. 90
Лихачев Д.С. 21-22, 26, 363-365
Лихачев Н.П. 149-150,163, 380,
382
Лобанов-Ростовский Семен, кн. 409
Логгин Коряжемский, прп. 442-
443
Логгин Семенов сын 437
Логофет Пахомий 34
Локк Хемфри 442
ЛонгиновМ. 114,374
Лопухин И.В. 117
ЛорерН.И. 129,134,378
Лотман Ю.М. 375
Лукошко Исайя 37
Лунгин П. 444
Лунин М.С. 130,378
Лурье Я.С. 145
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Людовик XVI, король 110, 158
Лясковская О.А. 214, 369-370, 372-
373, 383, 386-388, 390

Магмет-салтан (Мухаммед II),
турецкий султан 14
Магницкий М.Л. 118,121, 376
Магнус, герцог 416
Мадариага Исабель 51
Маймон М. 87-88
Макаренко Т.Ф. 298
Макаренко И.Ф. 333
Макарий Анкирский 13,44, 146
Макарий Желтоводский, прп. 423
Макарий Колязинский, прп. 420
Макарий (Булгаков), митр. Мо-
сковский 16, 27, 36, 310, 363,406-
407,411-412,413,419,427,430,
436,443
Макарий (Веретенников), архим.
277, 362, 395
Маковский К.Е. 58
Макогоненко Г.П. 375
Максим Грек, прп. 24,280,409
Максим Московский, блаженный
422
Максимилиан (Лазаренко), архиеп.
Вологодский и Великоустюжский
302
Малой Петрок 425
Мане Мордехай Цви 88
Манягин В.Г. 147,185,271, 290,
304, 308-309, 367, 374, 380, 382,
385,394, 397-399
Мария Иоанновна, царевна 352,408
Мария Николаевна, вел. кн. 79, 81,
84-85
Мария Павловна, вел. кн. 190
Мария Темрюковна, царица 16,
239, 308, 334, 348, 352-353,411,
412,414
МаржеретЖак 132, 164, 382
Марков М.И. 90
Маркс Адольф 197
Мартирий Зеленецкий, прп. 439
Марфа Васильевна, царица 239,
353
Маскевич С. 43
Масленникова Н.Н. 145-146,380

МасловА.В.289,291,397
Масса Исаак 164, 167,169,293
Матвеев А.А. 158
Матфей, иером. 433
Машнин И.И. 244
Машнина B.C. 244
Маштафаров А.В. 307
Маюмский К. 311
Маяковский В.В. 61,235
Маясова Н.А. 245
Медведев Н.И. 391
Мейерберг Августин 171
Мейлунас А. 368
Мельников П.И. 16, 363
Менделеева А.И. 176,383
Менделеев Д.И. 87
МенкВ.К. 174
Меньшиков Александр 158
Мережковский Д.С. 75
Меркелова В.Н. 243
МерсьеЛ.-С. 111
Местр Ж.- М. 123
Мещерский В.П., кн. 207, 387
Мей Л.А. 88-91
Микеланджело М. 94
Миллер В.Ф. 362-363, 381, 393
Милюков К. 437
Милютин Д.А. 101,373
Минаков А.Ю. 376
МирабоОноре ПО
Мироненко С.В. 368
Миссенгейм Ганс 409
Михаил Архангел 409,428
Михаил Клопский, прп. 420
Михаил Малеин, прп. 436
Михаил Муромский, кн. 421,432
Михаил Тверской, св. блгв. вел. кн.
271,424
Михаил Черниговский, св. блгв.
кн. 424
Михайлова Р.Ф. 369, 373, 386, 389
Михайлова Т.М. 61
Михаил Федорович, царь 43-44
Михаил Черниговский, кн. 23, 34,
364
Михеев В.И. 386, 388
Мокиевский Алексий, протоиерей
398
Моле Жак 114
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МолевН.М. 192
Молева Н.М. 370, 372, 383, 386
Моне Клод 94
Мономах Владимир, вел. кн. 281
Монтескье Ш.-Л. 119
Мордовченко Н.И. 361
Мордовцева Д.Л. 306
Мори, аббат 110
Москвинов В.Н. 369
Морозова Л.Е. 378
Мотовилов Н.А. 104,106
Мстиславец Петр Тимофеевич
412-413
Мстиславский Иван, кн. 17
Мудрый Ярослав, вел. кн. 80
Муравьев М.Н. 93,119
Мурад, султан 281
Мурильо Б. 206
Мусоргский М.П. 55, 91
Мясоедов Г.Г. 174

Назимов В.И. 79
Нагая Мария Федоровна, царица
32, 239, 329-331, 332, 353,417-418
Нагой-Федц Ф.Ф., боярин 353,417
Наполеон I Бонапарт, имп. 55,158,
301
Наполеон III93
Насибова А.И. 367
Насонов А.Н. 144, 379
Наталия Кирилловна, царица, мать
имп. Петра I 332
Невзоров В.И. 115
Неврев Н.В. 90
Неман Симеон 12
Нелидов Ю.А. 375
Нерон, имп. 127
Нестеров М.В. 188,191, 217, 236,
385-386, 389-390
Нестор летописец 125
Нечволодов А.Д. 17, 361, 363
Никандр Псковский, прп. 441
Никандр, архиеп. Ростовский и
Ярославский 443
Никита, влмч. 432,436
Никита Столпник, прп. 431,437
Никита Переславльский, св. 31
Никита Печерский, архиеп. Новго-
родский 422

Никитин А.Л. 284, 396
Никитин С.А. 268, 322, 324, 327-
328, 330, 332-335
Никола Чудотворец, свт. 419,423,
427,430,432, 433,435-440 ,442-
443
Николай I, имп. 38-39, 134,170,
202
Николай II, св., имп. 50, 69,145,
147,316,349
Николай (Кутепов), митр. Нижего-
родский и Арзамасский 58
Николай Михайлович, вел. кн. 377
Никон Радонежский, прп. 419
Никон, патр. 125
Нилус С.А. 86, 372
Нифонт, архиеп. Новгородский,
свт. 422
Ницше Ф. 204
Новиков Н.И. 105-106,115,117,
123, 376
НордманН.Б. 214
Нордман-Северова Н.Б. 215-216
Нос Иван 23
НотовичО.К. 71

Овчина Телепнев-Оболен-
ский И.Ф. 282
Овчинников А.Н. 384
Одерборн Пауль 171, 292
Олеарий Адам 171-172
Оленин А.Н. 96
ОлесницкийН. 184
Ольга, вел. кн. 313
Осипов Д.О. 279
Островский А.Н. 89
Остроухое И.С. 222, 225

Павел, св. ап. 66
Павел Комельский, прп. 419
Павел I, имп. 47, 50, 111
Паерле Георг 132
Палама Григорий 21
Палеолог Софья 239, 282,297, 324,
331,333
Палецкий Д.Ф. 411
Палиевский П.В. 368
Палицкая И.Д., кн. 407
Панин Н.И. 115
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Панова Т.Д. 265, 292, 295-296, 298,
319, 325-326, 331-333, 339-340,
391-393,395-404
Панченко A.M. 9, 361-362
Парасковия Пятница, влмц. 437,
440
Парфений Уродивый, псевдоним
царя Иоанна Грозного 25, 364
Парфентьев Н.П. 37, 366, 382,402
Патрикеевы-Хованские, род 303
Патруа Исидор 63
Пафнутий Боровский, прп. 420
Пафнутий, иером 433
Пашуто В.Т. 59
Пашкова A.M. 155
Пейн Томас 370
Пелагия, схимонахиня 435
Пентапольский Гавриил 43
Пересветов И. 12, 22
Пересветов Р.Т. 403
Перовская С.Л. 61
Перразий 231
Пестель И.Б. 115
Песков М.И. 89
Петр, св. ап. 66,422
Петр Муромский, св. блгв. кн. 421
Петр Александрийский 352
Петр, свт., митр. Московский 33,
270, 364
Петр I, имп. 46, 80,158, 332, 362
Петр III, имп. 105
Петр Петрей (де Ерлезунда) 132,
165,293
Пехт Ф. 63
Пижемский Д.В. 331
Пимен (Черный), архиеп. Новго-
родский 439
Писемский А.Ф. 55
Пистунова А. 368-370, 387, 388
Платон (Левшин), митр. Москов-
ский и Коломенский 107
Платонов С.Ф. 10, 101, 285, 361,
374, 396
Плеве В.К. 55
Победоносцев К.П. 55, 74, 103,
140,199,201,371,374,387
Погодин М.П. 374, 377-378
Полевой Н.А. 134-135
Попов А.Н. 377

ПоповаН.Г.313,399
Поссевино Антонио, папский легат
141, 159,162, 172, 379, 382-383,
385,416
Постник Яковлев 427,429-430,433
Постникова-Лосева М.М. 385
Прибульская Г. 369
Прозоровский В.И. 243,289
Прокопий Устюжский, блаженный
421
Прокудин-Горский СМ. 303
Пронский-Шемякин Ю.И., воево-
да 409
Пророкова С.А. 369, 383, 387
Пропп В.Я. 156-157,381
Протопопов А.Д. 104
Прудон П.-Ж. 93
Пукирев В.В. 90
Пуришкевич В.М. 17
Путилов Б.Н. 156-157,381
Пушкин А.С. 11, 32, 58, 106, 125,
377
Пчелов Е.В. 403

Рабинович М.Г. 324, 391, 393-394,
400-402
Рабинович Я.И. 372
Рабо де Сент-Этьен 110
Разин Степан 59
Размысл Петров 442
Разумовский А.К. 120
Разумовский Д.В. 24, 38
Рамазанова Н.В. 36, 364-366
Распутин Г.Е. 200, 271, 367
Раушенбах Б.В. 245-246,255-256,
322,390-392,400-401
Рафаэль 94, 206, 223, 233
Рашидов Шараф 247
Рембрандт 228
Рене Кристофере 114
Репин И.Е. 4 , 55-236,291, 345,
368-373, 383-390
Ржевский М.И., дьяк 409
РибоТ.63
Римский-Корсаков Н.А. 10, 60,
91
Робеспьер М. ПО
Рогов А. 29
Роден Огюст 95
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Розанов В.В. 73, 77, 215-216, 370-
371,388-389
РокитаЯн27,414
Романов Михаил Никитич 349
Романов Михаил Федорович 349
Роменская О.Я, 22
РоммЖильбер ПО
Ростворовский СР. 90
Ростовцев М.И. 350
Ростопчин Ф.В. 107, 116
Рубина Дина 256
Рубинштейн А.Г., композитор 89
Рубинштейн Н.Л., пианист 119,
131,136,376,378
Рублев Андрей, св. 332,401-402
Рубцов А.Ф. 244
Рудаки, поэт 245
РуничД.П. 107
Руссо Ж-Ж. 111, 114
Рыбаков Б.А. 339
Рылеев К.Ф. 129,139,378
Рысаков Н.И. 61
Рюриковичи 172-173,417

Сабурова Соломония 279,405
Сава Вишерский, прп. 423
Сава Сторожевский Звенигород-
ский, прп. 423
Савва В. 367, 380
Савва (Сарашевич), еп. 368
Саватий Соловецкий, прп. 420
Савватий Тверской, прп. 435
Савинков Б.В. 370
Садовской Б.А. 215
СажневаЕ. 391,393
Самойлова Т.Е. 367, 392, 399
Сахаров В.И. 374-376
Сахаров Вс. 375-376
Сахаров И.П. 23, 363
Сахиб-Гирей, крымский хан 406
Свак Д. 400
Сванидзе Н. 444
Сватиков С.Г. 47, 367
Светоний 21
Седов Г.С. 89-90
СемановС.Н. 194,386
Семен Угличский, священник 329
Семенов А.А. 247
Сен-Мартен Л.К. ПО

Сен-Юрюж, маркиз 110
Серапион Кожеозерский, прп. 439
Серафим Саровский, прп. 87,104
Сергий (Ланин), арх. Ярославский
и Ростовский 49
Сергий Радонежский, прп. 27, 270,
419,420-421,422,432,440
Сергий (Спасский), арх. Влади-
мирский 42,343, 366
Середонин СМ. 168
Сесиль Барли Уильям, лорд-
казначей 168
Сербинович К.С. 124
Сергий (Спасский), арх. Влади-
мирский 42, 343, 366
Серков А.И. 121,377,403
Серов А.Н. 89
Серов B.C. 75, 92
Сигизмунд I, король 405
Сигизмунд II, король 413,415
Сигизмунд III, король 184
Сизов Е.С. 243, 263, 392-393
Сильвестр, протопоп 88, 346, 350,
410-411
Симеон Солунский, св. 43
Симеон Бекбулатович, царевич
415,416,435
Симон Коряжемский, прп. 442
Синицына Н. 330
Скандербег, албанский герой 281
Скопин-Шуйский М.В. 43, 239,
269, 299
Скрынников Р.Г. 9,140-143, 145,
159, 276, 340, 347, 378-380, 382-
383, 394-395, 398
Скуратов Малюта 16, 89,154-155,
334, 342
Смирнов А.И. 398
Смирнов А.П. 243, 248-250, 267
Смолининов СТ. 244
Сназин Исидор 148-149
Снегирев И.М. 44, 367
Снегирева А.И. 313
Снетков В.А. 391
Собакин В.Н. 147
СобакинВ.С 351
Собакина Марфа Васильевна, ца-
рица 136, 306, 329, 332, 338,414
Соколова В.К. 362-363, 379-382
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Соколовский Г. 222
Солнцев Ф.Г. 94
Соловьев B.C. 87
Соловьев И.М. 244
Соловьев СМ. 18, 96,100-101,
140,157,363,379,382,397
Солодкин Я.Г. 149
Сомов К.А. 95
Софья Палеолог 331, 333
Соцкова Н.Ф. 279
Спасский Ф.Г. 26, 364
Сперанский М.М. 121,123,139,
377
Спиридон-просфорник, прп. 271
Сталин И.В. 10,241,248,446
Станкевич А.В. 95
Стасов В.В. 63, 65, 69-71, 79, 83,
91, 94,191-192,198-199,210-211,
369-370, 376, 387
Старицкая Евдокия Романовна, кн.
253,298
Старицкая Евфросинья, кн. 253,
298,315,327
Старицкая Мария Владимировна,
кн. 331
Старицкий Андрей Иванович, кн.
253,406,441
Старицкий Владимир Андреевич,
кн. 253, 314, 347, 406, 409, 412,
414
Старицкий Василий Владимиро-
вич, кн. 253
Старцева Л.А. 363
Стахеев Д. 369
Стеблин-Каменский М.И. 35
Стеллецкий И.Я. 403
Стефан Пермский, свт. 422
Стефан, еп. Владимирский 270
Стефан Новгородец 310
Стефан, юродивый 429
Столыпин П.А. 55
Строганов Аникей 410
Строганов Григорий 443
Строганов Иаков 443
Строганов Иоанникий Федорович
443
Строганов Симеон 443
Строганов С.Г., граф 170
Суворин А.С. 71, 83, 88, 94, 188,

190,370,373,389
Суриков В.И. 57, 62, 91-92, 96-99,
219
Сурнина Т.С. 243
Сырков Ф.Д., дьяк 436,438,439

Тальберг Н.Д., историк 50
Тамерлан (Тимур) 34,241, 245,
248,257
Тарасиев Никифор 413
Татищев В.Н. 131
Таубе Иоганн 33,138
Тацит Корнелий 129
Темир-Гуки (Темрюк), кн. 411
Тимомах, древнегреческий худож-
ник 205
Тимофеев Иван, дьяк 148-149, 361,
380, 397
Тимофей, блаженный 440
Тимощук В.В. 374
Тисленко Иаков, иеродиакон 282,
396
Тит Ливии 21,137
Тихомиров М.Н. 59, 142, 249,257,
275,280, 338-339, 368-379, 382,
392, 395-397
Тихон, архиепископ Казанский и
Свияжский 430
Тихон (Емельянов), еп. Бронниц-
кий 307
Тихонравов Н.С. 107, 374
Толмаков Г., кн. 441
Толстой А.К. 58-59, 89-90, 177-
179, 372, 384
Толстой Л.Н. 70, 87, 97, 143, 193,
206, 379, 385, 387
Толстой М.В. 382-383,387
Толь С.Д. 381
Топорков Вассиан 411
Топоров А.К. 228
Тор Томас 111
Третьяков П.М. 57, 65-66, 71,91,
93, 98,190,195-201, 210-212,214,
372, 385, 387-390
Третьяков С.Н. 222
Трифон, прп. 443
Трубачев О.Н. 386
Трубецкой Н.Н., кн. 109, 117
Трутовский В.К. 385
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Тульцева Л. 375
Тургенев А.И. 124, 128
Тургенев Н.И. 114, 132
Тургенев И.П. 106
Тургенев И.С. 80, 82, 373
Тютчев Ф.И. 74

Уваров А.С. 39, 95
Уваров С.С., граф 170
Улыбин В. 376
Ульфельдт Я 385-386
Унбегаун Б.-О. 74, 373
Улугбек, внук Тимура 245
Ундольский В.М. 23,42, 366
УрновД.М.55,370
Успенский Б.А. 9, 363-364
Успенский Н.Д. 30, 367
Успенский Ф.Б. 311, 405
Успенский Ф.И. 401
Устрялов Н.Г. 96
Ушаков Ф.Ф., адмирал 245, 317

Фасмер М. 386
Фатеев В.А. 390-391
Феврония Муромская, св. блгв. кн.
421
Федор, боярин 23, 366
Федор Иоаннович, сын Иоанна
Грозного 43,48, 239, 245, 272, 330,
352-354,412,416,418,427,431,
436
Феодор Муромский, кн. 421,432
Феодор Стратилат, вмч. 431
Фейгин Ф.И. 390
Феодор Козьмич 369
Федоров Иван 413-415
Федоров В.И. 243
Феодосии (Вятка), еп. Вятский 22
Феодосии Тотемский, Суморин,
прп. 442
Феодосии, архиепископ Астрахан-
ский и тЕрский, свт. 434
Феодосия Феодоровна, царевна
353,419
Феофано Августа 311
Фотий, Константинопольский
патриарх 310
ФесслерИ.А 121
Финдейзен Н.Ф. 367

Фидлер Каспар 165
Филарет Гумилевский, свт., 23,
277, 340, 365
Филимонов Л, атаман 411
Филипп (Колычев), свт., митр.
Московский 61,415
Филипп IV Прекрасный (Краси-
вый), король 113
Финн Э.А. 393
Флетчер Джильс 163,168,173,
384-385
Флоренский Павел, священник 46,
369
Флоренсов В.А. 393
Флоренсов Н.А. 393
Флоря Б.Н. 159, 292, 382, 384, 399-
400
Фомин СВ. 369-370, 376, 392,406
Фортов И.А., руководитель «моро-
зовского» хора 24
Фоскарини21
Фриних, греческий поэт 213
Фроянов И.Я. 9, 346-348, 350, 363,
406,444,446
Фрунзе М.В. 291
Фултон Роберт 55
Фурцева Е.А. 242, 249
Фюссли Генрих 203

Халтурин А.Г. 243
Харламова Т.С. 403
ХвалинА.Ю. 146-147,382
Херасков М.М. 106,118
Хмельницкий Богдан 59,140
Хорошкевич А.Л. 58
Христиан III, король 409
Христофор Коряжемский, прп. 443
Хрущев Н.С. 242

Цветков И.И. 245, 250-252
Цезарь Гай Юлий, имп. 352

Чадин А.Ф. 243
Чайковский П.И. 89
Ченслор Ричард 341
Черемисинов Н., воевода 411
Черногубов Н.Н. 225
Черный Саша (Гликберг A.M.) 215
Чернышевский Н.Г. 93
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Чистяков П.П. 177
Чудакова М.О. 385
Чуковский К.И. 75-76,192,222,
224, 226, 229, 370, 372-373, 388,
391
Чулков Г.И. 228
Чусовский В. 402,405

Шаван Пювис 95
Шаляпин Ф.И. 224,445
Шамбинаго С.К. 153, 382-383
Шамфор де Себастиан Рок Никола
ПО
Шахрух, сын Тимура 245,283
Шафиров П.П., барон 112,377
Шварц В.Г. 88-89,217
Шварц И.Г. 106
Шевырев СП. 306,401
Шекспир Уильям 193,233,254
Шеляпина Н.С. 243, 393, 395-396,
402-404
Шиллер И.-Ф. 111,245,256
Ширяй Иван 429-430
Шишкин 175
Шишков А.С. 120
ШлихтингА. 167-168
Шляпкин И.А. 25, 366
Шмаков А.С. 389
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