
великихъ народовъ не бЫваегпъ коротка исто
рическая памяшЬ. ПреЖде чЪмъ является исто
рическая наука, велите народЫ обладаютъ уЖе 
богатствомъ знан1И о вЪкахъ минувшихъ, о ли- 
цахъ и собЬтняхъ, оставившихъ свои слЪдЫ въ 
ихъ памяти, озаряя потомковъ славою иредковъ 
или указуя имъ новЫе пути. Само собою разу
меется, что историческ1я народнЫя воспоми- 
нан]я не всегда воспроизводятъ бЫлое въ точ- 
номъ и истинномъ видЪ, но болЬшею частно въ 
отрЬткахъ и лишЬ въ поэпшческихъ украше- 
шяхъ и очертаишхъ; но для историка не без
различно знатЬ, подъ какимъ угломъ зрЬшя mt> 

или друпя собЬптня и лица отразились въ народномъ сознанш и подъ какими 
внутренними двиЖешями они ощущаются донЬшЪ народнЫмъ сердцемъ.

Въ этихъ народнЫхъ сказашяхъ не толЬко могкно почерпать ЖивЬш 
чертЫ для худоЖественнаго изобраЖешя историческихъ лицъ и co6bimiii, но 
и подмЬчатЬ иногда смЫслъ, какого не подсказЬтаютъ намъ cmapbie лЪто-



писи и akmbi. ПредлагаемЬш Сказашя записаны нами въ Олонецкой и Нов
городской губершяхъ и болЬшею частно опгъ пЪвца бЫлинъ Щеголенкова и 
извЪсшной вопленицЫ ИринЫ ведосовой.

Не вдругъ появилась на Руси идея Царя, какъ визангшйскаго православ- 
наго СамодерЖца. Для эт ою  преЖде всего долЖна бЫла заселитЬся, объеди
нишься и нравственно окрЪпнутЬ Ьеликая сЬверная РусЬ; главнЫмъ Же обра- 
зомъ развиние Царской идеи неразрывно связано съ Hcmopiero МосквЫ и 
судЬбами Бизанпниской имперт. ТолЬко при свЬтЪ минувшихъ вЪковъ ска
зываются и наиболее явственно историческое значеше и наиболЪе ярко 
историческая слава трехсотлТэтняго царствовашя Дома РомановЫхъ.

[Уь концЪ XI вЪка древняя СуздалЬская обласгпЬ, ядро Великой Poccin, 
бЫла достояшемъ, какъ извЪстно, Владим1ра Мономаха и его рода. Моно- 
махъ бЫлъ носитель идеи Единой Русской земли и единой Верховной власти, 
о которомъ, какъ идеалЪ уЖе невозвратномъ, вспоминали въ XII вЪкЪ: «О, 
стонатЬ Русской землЪ, вспоминая первую годину и первЫхъ князей! НелЬзя 
вЪдЬ того стараго Бладим1ра пригвоздить къ горамъ Ьиевскимъ. ОднЪ зна
мена стали Рюрика; друпя Давида; но врозЬ онЪ вЬются у нихъ извили
нами», Не даромъ, по преданно, М.ономаху присланы бЫли изъ ЦарЬграда 
знаки Цесарскаго достоинства: uapckiq оплечЬя (бармЫ) и царскш вЪнецъ, 
извТзстнЫи подъ именемъ «Мономаховой шапки».

СЫнъ его Георпи (Юр 1й) шелъ по слЪдамъ своего дерЖавнаго отца и 
отдалъ всю свою молодую энерпю на усшроеше СуздалЬскаго края, новой 
сЪверовосточной Россш.

Дика, угрюма и сурова бЫла эта малообитаемая сторона. ЗдЪсЬ «бЫли 
темнЫе лЪса дремуч1е, Bbicokifi ropbi толкуч!я, ди^я болота и мхи дЫбЫч1я, 
рЪки болЬппя и малЬш озерЫшка, острова незнакомЫя, берега небЫвалЫя. 
Предъ глазами мелЬкали деревца шатуч1я, суховерх1я рощицЫ еловЬш и 
ropbkiu осинушки, курчавЫя березЫнЬки; ракитовЫе кустики, малиновЫе пру
тики; а въ нихъ витали змЪи клеиучш и звЪри съЬдуч1е; даЖе и теперЬ чаще 
встречаются здЪсЬ: заюшко загнаной, горносталюшко упалой, сЪрой волкъ 
и звЪрЬ (медвЪдЬ); изрЪдка залетаетъ сюда соловей—птица свистучая, но 
чаще слЫшится кокоша горегорЬкая; бЫваютъ птицЫ привЪтливЫя и дога- 
дливЫя: соколЬчикъ златокрЫлепЬкой, орелъ птица говорящая, коеатая ла- 
стушка и бЪлая лебедушка, но болЬте здЬсЬ птицъ хищнЫхъ и Жалкихъ: 
чернЬш воронъ, гуси заблудяппе, сорока поскакучая, воронища гюлетучая и 
всякая упадЬ во темномъ лЪсу. БуйнЫе вЪтрЫ господствуютъ здЪсЬ; поды
мается п а д а р а — погода непомерная: огромнЬш деревЬя вЫрЫваетъ съ 
корнемъ, ropbi даютъ трещинЫ; въ рЪкахъ вода мЬшается съ пескомъ; но 
вотъ еще подуютъ т о р о к и  съ западомъ, kpecmbi на могилахъ сокидаетъ, 
солому со хороминъ поснимаетъ, на морЪ образуются столшни iv лодкамъ 
и соймамъ грозишъ великая опасность». Понятно, какую страшную борЬбу 
долЖенъ вести здЪсЬ человЪкъ съ такой угрюмой, бурной и непостоянной 
природой. ЧтобЫ толЬко поддерЖиватЬ здЪсЬ свое существоваше, «нуЖно 
имЪтЬ силу звЪриную и потяги надо дерЖатЬ лошадинЫе». ЗдЪсЬ повсюду 
«далёки усторонЬица, темнЫя залЪсЬица и малЫя безлюдЬица». ЕстЬ мЪста 
проклятЫя:
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«СЬрЫй заюшко шудЫ не проскакиваетъ,

«Малая птица не залетЫваетъ;
«Извощики туда не заЪзЖиваютъ;
«Г1ерехоЖ1е калЪки не захаЖиваютъ;

«Студеной зимой Живешь бездороЖЬице,

«Какъ весной Живетъ великое распутЬице;

«У озеръ нЪтъ перегребнЫхъ малЫхъ лодочекъ,
«Черезъ рЪченЬку дубовой нЪтъ мостиночки».

Съ точки зрЪшя Юевской боярской друЖинЫ тамъ Жили «муЖики За- 
лЪшане»; но т о  бЫли богатЬфи, безъ которЫхъ не обхолиласЬ и гордая 
РусЬ К1евская.

Колонизовать этотъ  малообитаемый СЪверовосточнЬш край, осушитЬ 
л'Ьппе мхи и болота и на логовищахъ съЬдучихъ звЪрей создатЬ человЪче- 
ск1я Жилища съ граЖданскимъ благоусгнройствомъ,— значитъ совершить 
истинно богатЬфскш подвигъ.

Неудивительно, если энергическая дЬятелЬностЬ ['еорпя (Юр1я) Долго
рукова, по устроенно и христтнизацш этого края, въ народной поэзш 
представлена въ образЪ богатЫря Георгия Храбраго.

«Т>детъ онъ, Георпи ХрабрЫи,
«Къ той земл1> свЪтло-русской,

«Отъ востока до запада поЪзЖаючи,

«Святую вТ>ру утвсрЖдаючи,
«Бесерменскую вВру побЪЖлаючи.

«НаЬзЖастъ онъ, Теории ХрабрЫи,
«На тЪ лЪса на тсмнЫе,

«На т В  лВса на дремуч1е.

«Хочешь онъ, Теорий, ту  т о  проВхати,

«Хочетъ онъ, ХрабрЫи, т у т о  проториши 

«НелЬзя Георпю т у т о  проВхати,
«НелЬзя Храброму т у т о  подумати.

«И Теорий ХрабрЬш проглаголуетъ:
— Ой, B b i лВса, лВса темнЫс!

— Ой, вЫ лЪса, лВса дремуча!

— Заростиш еся лЪса тсмнЫе
— По всей землВ свВтло-русской!

— РаскинЬшесЬ лВса дремуч1е
— По крутЫмъ горамъ по вЫсокжмь .

По его слову, Георпеву, по его, Храбраго, молешю, лЪса уступили заня
тое пространство, раскидались сами по крутЫмъ горамъ по вЫсокшмъ.

«НаВзЖастъ онъ, Теорий ХрабрЬж,

На тВ  ropbi па вЫсокisi,
На т'Ь холмЫ на mnpokie.
«Хочетъ онъ, Теорий, т у т о  проВхати,

«Хочетъ онъ, ХрабрЫи, т у т о  проторити.

«НелЬзя Георпю т у т о  проВхати,

«НелЬзя Храброму шушо подумати.
«И Георпи ХрабрЫи проглаголуетъ:

— Ой, вЫ ropbi, ropbi вЫсоЫя,

— Ой, вЫ холмЫ, холмЫ nmpokie,

— РазсЫпЬтеся ropbi вЫсокт

— По всей землВ свВшло-русской!

— Становитесь холмЫ mnpokie

— По стспямъ-полям ь зеленЫимъ ,



По БоЖЬему все велЪшю, по Георпеву все моленио, уравнялись ropbi и 
холмЫ, разсЫпалисЬ ropbi по всей землЪ, становились холмЫ по степямъ-по- 
лямъ но зеленЬшмъ.

«НаЪзЖаетъ Егорей ХрабрЫи 

«На тЪ на моря на глубок1я,

«На тЪ рЪки на широк1я.

«Хочешъ онъ, Георгш, шуто проЪхати,

«Хочетъ онъ, ХрабрЫй, шуто прошориши.
«НелЬзя Георпю шуто проЪхати,

«НелЬзя Храброму тушо нодумати.
«И Георпй ХрабрЫи проглаголуетъ:

— Ой, B b i моря, моря глубок1я,

— Ой, вЫ рЪки, р'Ьки широк1я,

— Потеките моря глубок!я

— По всей землЪ свЪтло-русской!
— ПобЪгите рЪки широИя,

— О т ъ  востока до запада».

По ЬоЖЬему все велЪшю, по ЕгорЬеву все моленйо, и моря и рЪки давали 
ему дорогу, протекали по всей землЪ и пробЬгали огпъ востока до запада.

«НаЪзЖаетъ онъ, Георпй ХрабрЫи,

«На тЪхъ звЪрей на могутихъ,

«На тЪхъ зверей на рогатЫихъ,

«Хочетъ онъ, Георпй, т у т о  проЪхати,

«Хочетъ онъ, ХрабрЫи, т у т о  проториши.

«НелЬзя Георпю т у т о  проЪхати,

«НелЬзя Храброму т у т о  подумати.
«И Георпй ХрабрЬш проглаголуетъ:

— Ой, вЫ звЪри, звЪри могуч1е!

— Ой, вЫ звЪри, звЪри porambie!

— РазеелитесЬ звЪри могучie

~ По всей землЪ свЪтло-русской!
— РазбЪгитесЬ звЪри porambie

— По степямъ-полямъ по зеленЬтмъ!

«И онъ, Георпй ХрабрЫи, заповЪдаетъ 

«ВсЪмъ звЪрямъ могучшмъ,

«ВсЪмъ волкамъ рЫскучшмъ:

— А и ecmb про васъ на съЪдомое

— 5ъ поляхъ трава муравчаша;

— А и ecmb про васъ на пойлице
— 5ъ рЪкахъ вода студеная >.

По его ли слову Георпеву, по его ли Храбраго моленио, разбЪЖалисЬ 
звЪри по всей землЪ, разметались они по полямъ-степямъ, но вреда людямъ 
не дЪлаютъ «пЬютъ-Ъдятъ повел'Ьнное, повелЪнное заповЬданное; толЬко 
траву Ъдятъ. толЬко воду пЬютъ».

«НаЪзЖаетъ онъ, Георпй ХрабрЫи,

«На т о  стадо на змЪиное,
«На т о  стадо на лютое.
«Хочетъ онъ, Георпй, т у т о  проЪхати,

«Хочетъ онъ, ХрабрЬш, т у т о  проториши.

«И стадо змЪиное возговоритъ:
— Али тЫ, Георпй, не вЪдаешЬ,

— Али тЫ, ХрабрЫи, не знаешЬ,

— Ч т о  т а  земля словомъ заказана,



— Словомъ заказана-заповЪдана.

— По шой ли землЪ заповЪданной,

— Тамъ человЪкъ не прохаЖивалъ,
— На конЪ никто не проЪзЖивалъ.

— Уйми mbi, Георпи, своего коня ретиваю,

— Воротися mbi, ХрабрЬш, самъ назадъ.

«ВЬтималъ Георпи саблю вострую,
«Нападалъ, ХрабрЬш, на стадо змЪиное,

«А на трсгшй денЬ ко вечеру 

«ПосЪкъ порубиль стадо люшое>.

ЖрецЬынаманЫ финскихъ нлеменъ мери и муромЫ, веси и чюди, перво- 
населЬниковъ этого края, представляли т о  змЪиное стадо, кое носЬкъ-по- 
рубилъ Георпи ХрабрЬш, за т о  восторженно встрЪтили его краснЫя дЪвЬ1 , 
представишелЬницЫ обитавшаго зд'ЬсЬ въ маломъ числТэ русскаго племени.

«НаЪзЖастъ онъ, Георпи ХрабрЫи,

«На ту  землю свЪтло-русскую,

«На т'Ь поля, рЪки широк1я,
«На шЪ вЫсоки терема златовсрх1я.

«Хочетъ онъ, Георгш, т у т о  проЪхати,
«Хочетъ онъ, ХрабрЬш, т у т о  проторити.

«Какъ и тутъ-ли ему, Георпю,
«ВЫходятъ навстрЪчу краснЫ дЪвицЫ,

«Какъ и т утъ  ли ему, Храброму, проглаголуютъ:
— А  тебя ли M b i, Георпи, доЖидаючисЬ,

— Тридцать три года не ступаючисЬ

— Съ вЫсока терема златоверхаго;

— А тебя ли мЫ, Храбраго, доЖидаючисЬ,

— ЛерЖимъ народу великъ обЪтъ:

— ОшлашЬ землю свЪтло-русскую,

— ПринятЬ отъ  тебя вЪру крещеную.

«Пр1емлетъ онъ, Георпи ХрабрЬш,

«Ту землю с в'Ьтло-русскую 

«Подъ свой великъ покровъ;
«УтверЖлаетъ вЪру крещеную 
«По всей землЪ свЬтло-русской».

Все это великое дЪло устроенш Земли СЪверовосточной и утверЖдешя 
въ ней в'ЬрЫ хриснианской Георгш совершаетъ съ благословенш матери 
своей Софш, т.-е. хриспнанской мудрости.

«ГосударЬшя моя матушка,
«Святая СофЬя Премудрая!

«Воздай мнЪ свое благословете.

«ПоЪду я по всей землЪ свЪтло-русской 

«УтверлитЬ вЬру хриспнанскую.

«СвЪту-ИгорЬю матЬ глаголуетъ:
— ТЫ поди, чадо милое,

— ТЫ поди далече, во чистЫ поля!
— ТЫ возЬми коня богатЫрскаго

— Со двЪналесятЬ ЦЪней ЖелЪзнЫихъ

— И со  сбруею богатЫрскою,
— Со вострЫмъ копЬемъ со булатнЬшмъ,

— И с о  к н и г о ю  с о  1лв а н гел1 с м ъ>.



МудросшЬ христианская не то, что хитростЬ чарод'Ьйская, язЫческая: 
т а  опутЬтала народное созиаше всевозмоЖнЫми страхами; всюду предно
сились темнЬш силЫ: A'bmie мхи, лЬппя б о л о т а ,  лЪш 1 я о з ер а .  Но 
йош ъ  Егорш ХрабрЬш проторилъ себЪ путЬ по Русской земл'Ь, и всюду по
явился креетъ — сокрушитель темной силЫ: безстрашно и спокойно, подъ 
с’Ьнпо его, совершалось заселеше необъятнЫхъ пространствъ, пугавтихъ 
вообраЖеше всевозмоЖнЫми лЪшими.

Въ такихъ богатЬфскихъ очерташяхъ изображается народнЬтъ пЪсно- 
творчествомъ (Георгш) Юрш Долгорукой [f 1157 г.), первЫй устроитель и 
колонизаторъ СЬверовосточнаго края. Въ ряду другихъ городовъ СуздалЬ
ской земли, онъ полоЖилъ основана и городу МосквЬ, будущей столицЪ пра- 
вославнаю Русскаго Царства.

Представителемъ государственной идеи въ этомъ краЪ впервЫе является 
Андрей Георпевичъ Боголюбскш (1175 г.).

Онъ бЫлъ организаторъ и просвЬтителЬ СЪверной Руси, которая учи
лась молитЬся въ создаиномъ имъ дивномъ храм'Ь во Владим1рЬ на КлязЬмЪ. 
MockoBckie Государи, потомъ собравние въ своихъ рукахъ эту РусЬ, засло
нили собою образъ этого своего отдалениаго предка, полагавшаго первЫе 
камни въ основаше ихъ Государства. Бспомпимъ этотъ  величавЫй и суро- 
вЬш образъ, мелЬкающт предъ нами въ сумракЪ в'Ьковъ отдаленнЫхъ. А 
его естЬ чЪмъ вспомнитЬ намъ благоларнЫмъ воспоминашемъ. Онъ пришелъ 
изъ юЖной Руси сюда на еЬверъ, когда здЪсЬ едва начинало пахнутЬ РусЬю, 
когда вс Б силЫ Русскаго народа еще работали па югЬ. Андрей бЫлъ первЫмъ 
изъ русскихъ князей, которЬш почуялъ, что дик1е враги не дадутъ этимъ 
народнЫмъ силамъ долго тамъ работать, что русская ЖизнЬ долЖна скоро 
отлитЬ подалЬше отъ степей, на берега КлязЬмЬ, МосквЫ и верхней Волги. 
И онъ пошелъ навстречу этому отливу, подготовляя его, и принялся устро- 
ятЬ русскихъ переселенцевъ въ ихъ с’Ьверномъ новоселЫз; онъ явился рас- 
порядителЬнЬтъ хозяиномъ новой Руси въ ЗалЪсской му/кицкой землЪ, 
строиль церкви, монастЬфи, города и села. По вЬфаЖенпо древней л’Ьто- 
писи «на весЬ церковнЬш чинъ отверзъ ему Богъ очи сердечнЬт, бЫлъ опъ 
для всЪхъ кормилЬцемъ и всякому чину любимЫмъ отцемъ». Онъ самъ гор
дился тЪмъ, что свою «сЪверную РусЬ городами и селами великими насе- 
лилъ и многолюдною учинилъ».

Онъ не толЬко нервЬт угадалъ, куда потечетъ русская ЖизпЬ, по ука- 
залъ и политически начала, которЬш долЖнЫ руководить ея новЬтъ те- 
чешемъ: одно старое релипозное, другое повое государственное. Уходя отъ 
своего отца изъ юЖной Руси, онъ не даромъ взялъ и несъ перелъ собою, 
какъ свою путеводителЬницу, ту чудотворную икону, которая стала охра- 
нигпелЬнЬмъ знаменемъ новаго порядка, заводившегося въ сЬверной Руси. 
Лругимъ началомъ бЫла силЬная и мудрая властЬ: какъ говоришъ лТэтописЬ 
«муЖество и умъ въ немъ Жили; правда и истина съ нимъ ходили; вторЫмъ 
мудрЫмъ Соломономъ бЫлъ онъ». ПервЬш носитель этого начала въ еЪвер- 
ной Русской земл'Ь, онъ сталъ первЬтъ его мученикомъ. Тогда на Руси еще 
не понимали такой власти, не знали ея цЪиЬг ПридворнЫе люди князя Андрея, 
не вЬтося его строгости, составили заговоръ противъ него, и онъ палъ 
Жертвою того полигпическаго начала, которое потомъ легло въ основаше 
Русскаго Государства. Это и понятно, какъ продолЖаетъ древняя лЪто- 
писЬ словами отца Церкви: «гдЪ нЬтъ подвига, тамъ нЪтъ и вЪнца; гд"Ь 
нЪтъ страдашя, тамъ н’Ьтъ и воздаянш; ибо всякш дерЖащшся добродЪтели 
не моЖешъ обойтисЬ безъ мпогихъ враговъ».



Вспоминая этого перваго строителя и страдалЬца государственна! о 
порядка въ сЪверной Руси народъ (особенно въ бЫвшихъ его вотчинахъ) и 
донЫнЪ обращается къ нему съ молитвеннЫми словами: «Tbi Же, Страсшо- 
терпче, молися ко Всемогущему Богу дати миръ м1рови» ').

Кормилица-Волга бЫла тогда во власти поганЫхъ вороговъ. ЗдЪсЬ, при 
усгпЬЪ КамЫ, царили болгарЫ, e b i H b i  сквернаго Ахмета, а при усшЬЪ Оки— 
поганая мордва—язЫческое чадо. ТЪ и друпе народЫ цЪлЫе вЬка обладали 
Волгою—этимъ ЖизненнЫмъ нервомъ Руси, проникали въ Русск1я владЪшя 
и грабили Жителей. Вотъ почему всЪ политическ1я думЫ и заботЫ первЫхъ 
преемниковъ Андрея бЫли направлены на Восточную окраину съ кормилицей- 
Волгой. УЖе братъ Андрея, Всеволодъ, по народному прозватю «БолЬшое 
ГнЪздо», ставилъ своей задачей поколебать Болгарское царство и дЪлалъ 
нападете на камскихъ болгаръ. ПобЪда одержанная надъ ними въ 1182— 1184 гг. 
произвела не толЬко на СЪверЪ, но даЖе въ 1мевЪ силЬное впечатлЪше, ко
торое долго переЖивалосЬ; множество захваченнЫхъ имъ плЪнниковъ сдЬ- 
лало могущество его на ВолгЪ знамепитЫмъ. ГТЬвецъ похода Игорева, обра
щаясь къ Всеволоду, указЫваетъ на эту волЖскую побЬду и вЫраЖаешъ 
убЪЖдеше, что если 6Ы Всеволодъ захотЪлъ, т о  сумЪлъ 6Ы отстоять 
и Kieeckyio РусЬ отъ погапЫхъ половцевъ, и на Дону онъ бЫлъ 6bi такъ Же 
побЪдоносенъ, какъ на ВолгЪ, и здЪсЬ плЪнники бЫли 6Ы дешевЫ, какъ 
тамъ.

Такъ славно бЫло могущество заокска! о князя Всеволода на волЖскихъ 
водахъ. СЬтъ его, Георпй Всеволодовичу слЪдуя завЪту своего отца, бЫлъ 
въ постоянной борЬбЪ съ камскими болгарами и приокскою мордвою и 
какъ пелЬзя блистателЬнЪе завершилъ его задачу именно тЪмъ, что поло- 
Жилъ основаше Нову-граду Земли Низовск1я, какъ крЪпкому оплоту власти 
и могущества Руси на ВолгЪ.

Во всЪхъ великихъ дЪлахъ и начинаншхъ государственнаго созидажя 
въ Русской исторш, рядомъ съ Государственною власгтю, въ противополож
ность исторш Запада, заодно дЪйствуетъ и сила Церкви. Историческое 
предаше всегда закрЪплялосЬ у насъ благословешемъ церковнЫмъ, Такъ бЫло 
и при основант НиЖняго Новгорода. Великш князЬ Георпй, вмЪстЪ съ епи- 
скопомъ Симономъ, избираетъ мЪстностЬ для построены города и съ его 
святителЬскаго благословен!я полагаетъ ему основаше, созидая храмЫ: «да 
возс 1яетъ Христова благодать надъ странами поганой мордвЫ и бусурман- 
скихъ болгаръ». Такимъ образомъ, при самомъ зароЖденш НиЖняго Новго
рода, свЪшлая политическая идея сливаласЬ съ святЫмъ чувствомъ право
славной вЪрЫ; государственная мЫслЬ проникалась релипознЫмъ одутевле- 
шемъ, и бЫтЬ моЖетъ, здЪсЬ кроется тайна того вЫсокаго патрютизма 
и той благочестивой отзЫвчивосгпи, которЫе не разъ и съ такою порази
телЬною силою проявлены въ нашей исторш сЫнами НиЖняго Новгорода, 
потомками первЫхъ граЖданъ великаго князя Георгш Всеволодовича 2).

На КалкЪ разъ навсегда рЪшилаеЬ судЬба Kieeckoii Руси. ЯвиласЬ сила 
татарская, а подъ нею погибла РусЬ богатЫрская. Погромъ коснулся и Руси 
СуздалЬской. На берегахъ Сити снята бЫла голова и съ Георгт Всеволо
довича, которую съ трудомъ потомъ отЫскали. Казалось, погасла свЪча

Изъ рЪчи, произнесенной мною во ВладимфТь на КлязЬмЬ, но торЖественномъ акт'Ь, 29 септ. 1891 годэ 

но случаю рссшавращи Владим1рскаго Усненскаго собора.

2) Изъ моей рЪчи въ денЬ чествован!я семисотлЪтней памяти основателя НиЖняго Новгорода вел. кн. 

Гсорпя Всеволодовича (t 1189—1899 гг.).



государственная. НовЫе возникипе здЪсЬ политическ1е центрЫ склонили 
свои головЫ предъ Золотой Ордой и въ своихъ усобицахъ лругъ передъ 
другомъ искали милостей ханскихъ. КнязЬя размноЖилисЬ, уединились и 
вместо едииаго Государства, появились малЬш и болЬния, богатЬт и убопя 
вотчинЫ, у коихъ бЫла лишЬ одна цЪлЬ—«сдоволЬнЫ этЫ хлЪбушки и сЫтЬш 
гостибища».

Но вотъ въ МосквЪ, ничтоЖномъ городкЪ, основанномъ, какъ вЫше ска
зано, Юр1емъ Долгорукимъ, зародилось и постепенно возрастало Русское 
великое Царство. Географическое ея полоЖеше и захваченная ею рЪка Мо
сква содействовали ея заселешю и торговЫмъ связямъ, но совсЬмъ не это 
возвЫсило ее въ глазахъ народнЫхъ массъ и не это сдЪлало ее нравствен- 
нЫмъ и политическимъ центромъ Poccih. НароднЬт прозвища, усвоеннЫя 
первЫмъ Московскимъ князЬямъ, указЫваютъ на главнЫя ихъ стремлешя: 
Иванъ Калита  (1328—1341 гг.) (КошелЬ) собиралъ MamepiaAbiibia средства 
и расширилъ пред'ЬлЫ своего уд1эла, а сЫнъ его Симеонъ назывался ГордЫй 
(1341- 1353 гг.), ибо опираясь на богатство и силу, дерЖалъ въ рукахъ под- 
ручнЫхъ князей. Въ завЪщанш своемъ онъ напоминалъ своимъ преемникамъ 
блюсти намЪченнЬт имъ нутЬ, чтобы памятЬ о нашихъ отцахъ, говоритъ, 
и о насъ не изгладилась и чтобЫ свЪща не погасла, т.-е. единодержавная 
идея не потухла. Народная пЪсня сохранила предаше о крутомъ и дерЖав- 
номъ характерЪ его даЖе въ собственной семЬ'В.

<<СидЪлъ шугпъ Симюнъ-ГосударЬ:

< Онъ играет ъ въ цимбалЫ золотЫе.

«Подошедши Анна послушала,

«Отошедши она заплакала:

< Какъ привЫкаши къ обЫчЬю Симюнову,

«Ко шяЖелому нраву Ивановичеву».

МЫ неговоримъ уЖе объегобратБ Ива нЪ Кра сн  омъ(1353- 1359г г.),о ко- 
торомъ народная памятЬ сохранила лишЬ то, что онъ бЫлъ «красавецъ».

Своимъ нравственнЫмъ и вмЪстЪ политическимъ возвЬ1шен1емъ Москва 
обязана главнЬтъ образомъ вл1янпо церковному. Св. 11етръ митрополитъ 
перенесъ свой святителЬскш престолъ изъ Kieea въ Москву и черезъ то 
сдЪлалъ ее преЖде всего столицей православ]я и устремилъ взорЫ всЪхъ 
разрозненнЫхъ областей на нравственный образъ великаго Московскаго 
князя какъ представителя всенародной русской вЪрЫ. Онъ благословилъ 
Москву и предеказалъ ея князю, что «отъ его племени не оскудЪютъ дер
ЖавнЫе и взЫдутъ руки ихъ на плещу враговъ ихъ». И этотъ  крестъ 
Животворящего древа, которЫмъ онъ благословилъ, Mockoeckie князЬя, въ 
родЪ КалитЫ, преемственно передавали другъ другу по своимъ завЪщашямъ, 
какъ драгоценное наслЪд1е и историческую святЫню.

Но еще глубЖе и всеобдерЖнЬе бЫла дЪятелЬностЬ въ этомъ напра- 
вленш митрополита Алекс1я, изъ знатной боярской семЬи ПлещеевЫхъ. Глав- 
нЫмъ оруд1емъ бЫлъ для него преподобнЬш Серий РадонеЖскш и его ино
ческая школа. Несмотря на то, что Московскому князю Дмитрио Ивановичу 
бЫло не болЬше 10 лЪтъ, владЫка Алексш, полЬзуясЬ уваЖен1емъ въ ОрдЪ 
укрБпилъ за нимъ великое княЖеше и дЪйствовалъ неизменно въ его полЬзу 
своимъ авторитетомъ. Изъ обители Серпевой ученики разошлисЬ въ пре- 
дЪлЫ СуздалЬск1е, Pocm oB ck ie  и БЪлозерск1е. Въ отдаленнЫхъ углахъ сЪверо- 
востока появились колонизаторы и просветители, кои, находясь въ Жи-



вомъ общеши другъ съ другомъ, представляли собою цЪлЬш нравственно- 
власшнЫй лмръ, къ коему обращены бЫли взорЫ не шолЬко селъ и леревенЬ, 
но и городовъ и областей. И лиръ этогпъ, въ лицЪ иноковъ, состоялъ изъ 
бояръ, клириковъ, купцовъ и креешЬянъ. Дмишрш Донской, цЬня значете 
эшихъ людей, со многими входилъ въ непосредственнЫя сношент и оказЫ- 
валъ такое внимате, коему дивилисЬ окруЖагсище. НароднЫи взоръ ошъ Mipa 
эшихъ подви>книковъ неволЬно устремлялся къ великому князю Московскому 
и видЪлъ въ немъ блюстителя народной etipbi и ревнителя благочестш. Мо
настЫри и пустЫни, основаннЫе учениками преподобнаго Серпя въ лЪсахъ 
и дебряхъ, становились такимъ образомъ узлами, связывавшими нравственно 
области съ Москвою и вЫдвигали Московскаго князя, какъ носителя и пред
ставителя народной вЪрЫ.

Съ другой сторонЫ въ силу того Же значенш Московскаго великаго 
князя возникло сосредоточеше въ МоеквЬ нраветвеннЫхъ силъ изъ далЬнихъ 
угловъ и краевъ Россш, изъ предЬловъ лишовскихъ, гдЪ вЬра и совЪсшЬ 
терпели спЛсненш. «Въ т о время,—читаемъ въ одномъ Жигши,—Kicey обла- 
дану бЫвшу богомерзкою латЫнею, мнози тогда духовнт муЖи отходятъ 
отъ Kieea, а касаются нресловущаго града МосквЫ, елЬпиано бо бЪ, яко 
тамо подъ дерЖавою великаго князя, непоколебимо и непорочно блюдется 
благодатно Христовою хрисгшанская православная вЪра» 1).

Въ силу этого нравственнаго тягот Ьшя, Москва во всенародномъ со- 
знанш вЫроела настолько, что стоило ноднятЬ ей знамя освобоЖдешя отъ 
поганЫхъ православнаго крестьянства, чтобЫ подъ нимъ собралась вся 
сЪверовосточная РусЬ на эшотъ крестоноснЫй подвигъ.

И чЪмъ шяЖелЪе бЫла вЪковая «истома» отъ татарскаго ига, тЪмъ 
всеобдерЖнЪе и горяч'Ье ощущалась потребность облегчешя и освобоЖден1я.

А истома бЫла такова, что ошъ нея «хлЪбъ не шелъ во уста и, каза
лось, стонала самая земля». Какой уЖасъ производили въ свое время та- 
niapckiR нашеств1я, объ эшомъ сообщаетъ бЫлина о царЪ «КалинЪ».

«ЗачЪмъ матЬ chipa земля не погнется?
«ЗачЪмъ не разступится?

«А отъ  пару бЫло ошъ конинаго,
«А и м'Ьсяцъ, солнце померкнули,

'(Не видатЬ луча-свЪта бЪлаго,

«А отъ  духу татарскаго

«Не моЖно крещенЬьчъ намъ ЖивЬмъ бЫтЬ».

Какъ хозяйничали mamapckie нослЫ, это видно изъ бЫлииЫ о ЩелканЪ 
ДудентЬевичЪ:

«V кого денегъ нЪтъ,

«V того дитя возметъ;
«V кого дитя нЪтъ,

«V того Жену возметъ.

«V кого ЖенЫ нТниъ,

«Того самого головой возметъ».

Но вотъ часъ для освобоЖдешя насшалъ: великая з а м я т и я  въ ОрдЬ. 
«БоЖЬимъ бо гнЪвомъ попущаемЫ избиваются», кратко и знаменательно 
отм'Ьтилъ л'Ьшописецъ.

*) 1}ъ Жиппи Стефана Махрищска! о.



На полЬ Куликов!) совершился судъ исгтюрш. Не «слава князю, не чесшЬ 
друЖинЫ двигали Русской силой въ этомъ бою: глубокое смиреше и kpt>n- 
кая вЪра въ Dora начертапЫ бЫли на знамени русскомъ». КнязЬя СуздалЬ- 
ckie, Ростовские и БЪлозерск1е, слЪдуя тяготЪшямъ народной массЫ къ 
единенпо и свободЪ, стояли подъ московскимъ знаменемъ Донского. Великш 
пустЬшникъ Ceprin благословилъ Дмишр1я пойти на шашаръ, напутствуя 
обЪтомъ, что 5огъ ему помоЖетъ и Св. Троица, и первЫмъ героемъ Кули
ковской славЫ бЫлъ Серпевъ оруЖникъ,  схимонахъ Александръ ПересвЪтъ. 
ПобЪда надъ врагами на полЪ Куликовомъ одерЖана неслыханная: она тогда 
Же назЬталасЬ « в с е сл авн biмъ чудомъ». «Отступило время отъ нихъ; Го
сподЬ съ нами», восторженно отм'Ьтилъ лЪтописецъ.

Москва увЪнчаласЬ новЫмъ велич1емъ, насколЬко это великое дЪло бЫло 
«всена р о дн bi мъ». Великш князЬ Московскш, какъ герой этого побоища, 
вЫросъ въ народномъ сознанш, какъ велик!и сшояшелЬ за вЪру и свободу 
всей земли Русской, какъ князЬ сшрастошерпецъ, прославленный самимъ 
Еюгомъ: «ГосподЬ Ьогъ одинъ воЖаще его». «Умоли убо, Свят е ,  о родЪ сво- 
емъ и за вся люди», обращались къ нему современники.

Вошъ въ какой глубоко-образной и необЫкновенно-поэтической картинЪ 
рисуется Дмитрш Донской.

«Накануне субботЫ Дмитр1евской 

«Бо соборЪ во Успенскомъ,

«Об’Ьдню пЪлъ Кипр1анъ святой.

«За обЪдней бЫлъ Дмитрш князЬ 

«Со благоверною княгиней Евдок1ею,
«Со князЬями ли, со боярами 
«Со тЪми со славнЫми воеводами.

«Передъ самой т о  бЫло передъ «Д остой н ой », 

«Пересталъ князЬ Дмитрш молитися.

«Ко столбу прислонился,
«Умомь князЬ Дмитрш изумился,

«ОткрЫлисЬ его душевнЫя очи,

«Видитъ онъ дивное видЪше:

«Не горятъ свЪчи предъ иконами,

«Не С1яюгпъ камни на зл атЫ хъ  окладахъ,
«Не слЫшигпъ онъ пЪн1я свяшаго,

«А видитъ онъ чистое иоле,

«То ли чистое поле Куликово.
«Изустлано ноле мершвЫми телами 

«Хриспнанскими да татарскими:
«Xр и cm  i а н е - ш о  к а к  ъ с в Ь ч к и  т е п л я т с я ,

«А inamapbi-ino, какъ смола, чернЫ.

«По тому ли по полю Куликову,

« Х о д и т ь  с а м а  М а т Ь  П р е с в я т а я  Б о г о р о д и ц а ,  

«А за ней АпостолЫ Господни,

«АрхангелЫ, АнгелЫ святЫе,

«Со свЪтлЫми свЪщами,
« О т п Ъ в а ю т ъ  о н и  м о щ и  п р а в о с л а в н ы х ъ ,  

« К ади шъ  на  н и х ъ  с а м а  М а т Ь  П р е с в я т а я  Б о г о 

р о д и ц а ,

«И вЪнцЫ с ъ  н с б е с ъ  на  н и х ъ  с х о д я т  ь. 

«Вопросила М атЬ  Пресвятая Богородица:

— А гдЪ-Жъ да князЬ Димитрш?

«Отв'Ьтилъ ей Пегпръ Апостолъ:
— А Дмитрш князЬ въ Московскомъ граде,

— Во святомъ Успенскомъ соборе,



— Да и слушаетъ обЪдню полуденную.
«И рсче М атЬ  Пресвятая Богородица:

— Не въ своемъ Дмитр1й князЬ мЪстВ:

— П р е д в о д и ш Ь  е м у  л ики  м у ч е н  и ко въ ,

— А его княгинЪ во моемъ стадЪ.

«Тутъ явлена пропало:

«СвЪчи въ храмЪ загорЪлися,

«Па окладахъ камни засшли».

Итакъ, по народному воззрЬнио, герою Мамаева побоища нЪтъ мЪста на 
земл'Ь: ему достоитъ предводишелЬство надъ пебеснЫми ликами мучениковъ: 
его воинЫ, погибши въ праведномъ бою за ВЪру и Родину, увЬнчанЫ незем
нЫми, небеснЫми вЬнцами; ихъ Жертва яркою свЪчею теплится предъ Бо- 
гомъ. Наконецъ, вся эша торжественная побЪда превращается въ одно ве
ликое чудо. Таковъ многознаменашелЬнЬш приговоръ народа: этотъ  приго- 
воръ ecmb Bbicmee возможное для него преклонеше предъ совершившимся 
фактомъ его исторической Жизни.

ЗмЪй ОрдЫ остался еще Живъ, но Жало его отнЫнЪ притуплено навсегда. 
Онъ могъ еще клеватЬ, но литЬ внезапно и исподтишка. Рога буйвола ело- 
мленЫ; хотя онъ и прололЖалъ бодатЬся, но т о  бЫло уЖе не страшно. Рус
ски! народъ почуялъ себя свободнЫмъ и безстрашнЫмъ.

Въ 1383 году послЪдовало новое углЬшете неба въ народнЫхъ скорбяхъ: 
въ небесномъ е1яши, надъ ЛадоЖскимъ озеромъ явиласЬ икона Богоматери, 
отсюда пронеслась по воздуху и остановилась надъ ТихвинЫмъ. Громадное 
впечатлЪше произвело это явлеше на народнЬш массЫ и принято ими какъ 
новое благословеше свЫше на чело Куликовскаго героя.

Нравственное притяЖенТё къ МосквЪ народной массЫ, при посредствЪ 
троицкихъ пустЬшниковъ, разорявшихся по всему сЬверовостоку, и возвЫ- 
шеннЬш авторитетъ Московскаго князя, какъ воЖдя православнаго народа, 
не мало еодЪйствовали и внЪшнему политическому объединение Московскаго 
Государства. Начатое Дмитр1емъ Донскимъ это собираше земелЬ заверши
лось при 1оаннЪ III. Rcero легче МосквЪ получитЬ бЫло Ярославль и труднЪе 
всего подчинить бЫло ей Новгородскую республику.

Достойно вниманш, что правнукъ 0еодора Росшиславича, Александръ 
Оеодоровичъ бЫлъ послЪднимъ Ярославскимъ княземъ. При немъ бЫлъ про- 
славленъ прадЪдъ его Оеодоръ Ростиславичъ съ чадами и при немъ Же со
вершилось окончательное присоединена Ярославскаго княЖества къ М о
сковскому Государству. Известно, что Москвою Ростовъ бЫлъ купленъ, 
ГверЬ бЫла завоевана, РязанЬ бЫла захвачена главнЫмъ образомъ путемъ 
родственнЫхъ союзовъ. Ярославль Же подчинился МосквЪ въ силу нравствен- 
нЫхъ и нолитическихъ принциповъ.

Въ ту пору, когда на княЖескомъ сшол'Ь въ ЯрославлЪ сидЪлъ пра 
внукъ Оеолора Ростиславича, Москва вЫросла уЖе такъ, что борЬба съ 
нею становилась немЫслимою, главнЫмъ образомъ по тому нравственному 
авторитету, какой она прюбрЪла въ народной массЪ. Начиная съ Петра 
митрополита, церковЬ вступила съ нею въ союзъ и поддерЖивала ея стре- 
млеше къ объединение. Куликовская битва, какъ Mbi изобразили вЫше, но
сившая священнЬт характеръ, явиласЬ громаднЫмъ оЖивляющимъ и ободря- 
ющимъ фактомъ,—фактомъ, которЬш рабу далъ почувствовать себя сво
боднЫмъ.

Школа Сергш РадонеЖекаго, распространившая учениковъ подвиЖниче
ства и пустЬшниковъ по всЪмъ дебрямъ и лЪсамъ СЪвера, нравственнЫмъ
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вл1яшемъ притянула къ себЪ и чрезъ себя къ МосквЪ, какъ всероссшскому 
духовному центру, финск1я племена и всенародную массу.

Естественно, что все это видЪлъ и понималъ послЪднш Ярославскш князЬ 
Александръ ©еодоровичъ. Какъ правнукъ ©еодора Ростиславича, онъ носилъ 
въ душЪ своей предана своего Дома. Умирая, святой прадЪдъ его далъ за- 
вЪтъ своему потомству: «Живите въ единствЪ мира и союзЪ любви; аще кто 
изъ васъ несоблюдетъ моего слова, отъ того отЫдетъ мое благословеше».

Но особенно громадное впечатлЪте долЖно бЫло произвести на вну
треннее наешроеше князя Александра oiiikpbmiie мощей его прадЪда. Когда 
гробъ ©еодора Ростиславича, много лЪтъ стоявини нодъ церковно, хотЪли 
опуститЬ въ могилу и схоронитЬ его въ cbipon землЪ, вдругъ вЪра въ него 
свершила чудо. МоЖно себЪ представить, какими ЖивЫми чувствами бЫла 
охвачена въ эти минутЫ душа князя-правпука. Не толЬко самъ онъ, а и 
духовенство и боярство бЫли объятЫ священнЫмъ трепетомъ и восторгомъ, 
проливали слезЫ умилент, воздЬвали руки къ небу и восклицали: «слава ТебЬ, 
ВладЫко, Парю прещедрЬш, что не лишилъ еси насъ таковаго сокровища!» 
Народъ, узнавшш о случившемся, массою двинулся въ Ярославскш Спасскт 
монастЬфЬ, чтобЬ1 поклониться новоявленнЫмъ чудотворцамъ.

БозмоЖно ли думатЬ, чгпобЫ князЬ Александръ ©еодоровичъ, Живнпи 
благочесгпивЫмъ предашемъ своего рода, переЖившт сердцемъ и всею душою 
прославлеше самимъ небомъ своего прадЪда — ©еодора Ростиславича, не 
носилъ въ душЪ своей располоЖешя къ МосквЪ, къ всенародному и всерос
сийскому, нравственному и духовному центру? БозмоЖна ли бЫла въ его по- 
лоЖенш даЖе одна мЫслЬ о борЬбЪ съ Москвою за как1я-то въ т о  время 
уЖе незначителЬнЫя права наслЪдетвеннЫя?

Особое обстоятельство еще болЪе привлекало его сердце къ МосквЪ, 
какъ къ церковному и политическому центру.

МЪстная епарх1алЬная властЬ не хотЪла или колебалась признатЬ за 
святЫхъ его прославившихся прелковъ.

При внутренней о томъ скорби, ему, естественно, пришлосЬ искатЬ утЪ- 
шешя въ Московскомъ КремлЪ. НЪтъ прямого о томъ писЬменнаго свидЪтелЬ- 
ства, но извЪстно, что супруга князя Александра ©еодоровича собственными 
руками нЫшила пелену съ изобраЖешемъ ©еодора Ростиславича и чадъ его 
Давида и Константина и принесла ее въ даръ МосквЪ первопрестольной.

Н дЪйствителЬно, мЫ видимъ, что лаЖе въ XVI вЪкЪ свЬЖо бЫло народ
ное предате о ©еодорЪ РостиславичЪ въ Московскомъ КремлЪ. ЦарЬ Иванъ 
ВасилЬевичъ ГрознЬш, въ своей перепискЪ съ Курбскимъ, уномянулъ, что 
©еодоръ даЖе въ Пасху проливалъ кровЬ для защитЫ Государства, но это 
не помЪшало ему сдЪлагпЬся с вятЫм ъ  и чудотворцемъ .  ЛюбопЬппно, 
что эшотъ фактъ о пролиппи имъ крови въ СвЪтлЬш денЬ Пасхи нигдЪ 
не упоминается въ исшорическихъ источникахъ; очевидно это бЫло нреда- 
Hie, Жившее въ Московскомъ княЖескомъ домЪ, и заимствовано изъ какой- 
либо пЪсни или еказашя, полнаго уваЖенш къ ©еодору Ростиславичу и 
какъ къ ге рою  и какъ къ св ятому .  Народная пЪсня издавна славила его 
какъ с в ят ог о :

«Во славномъ во градЪ ЯрославлЪ,

«На чесшномъ на княЖескомъ престолЪ,

«СидЪлъ свЪтъ—с в я т о й  0еодоръ,

«БогатЫхъ и силЬнЫхъ не стЫдился,

«Нищихъ и убогихь не гнушался»1).

') Изъ рЪчи, сказанной въ ЯрославлЪ, па торЖсственномъ актЪ въ честЬ князя Оеодора Ярославина.
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Неудивительно, что при такихъ обстояшелЬствахъ на одномъ изъ 
Московскихъ соборовъ беодоръ бЫлъ причисленъ къ лику св ятЫ х ъ  все- 
росс1йскихъ.

Итакъ, Ярославль добровольно присоединился къ МосквЪ потому, что 
въ лицЬ правнука веодора Ростиславича, князя Александра, онъ лучше дру- 
гихъ понималъ всенародное и всеросс 1иское значен!е ея, какъ нравствен- 
наго церковно-государственнаго центра. «Ярославль городокъ сталъ МосквЫ 
уголокъ».

Но не такъ легко совершилось присоединена къ МосквЪ Великаго Нов
города. Разъединенный республиканскою парппйностЬю, обезсиленнЬш вну
три, онъ долЖенъ бЫлъ для поддерЖашя своего существованш искатЬ под
держки извнЪ, и если люди простЫе съ русскою совЪспшо тянули къ Мо- 
сквЪ, какъ центру православ1я, т о  знатнЫе бояре, думавнпе толЬко о своихъ 
волЬностяхъ, искали для нихъ подлерЖки у Латинской ЛитвЫ.

ПослЪ разгрома Новгорода Васил1емъ ТемнЫмъ усилились эти посл'Ьдше 
замЫслЫ. Въ ряду бояръ литвомашей зараЖена бЫла особенно семЬя Борец- 
кихъ, семЬя богатая, обладавшая широкими земелЬнЫми пространствами 
на Поморскомъ СЬверЪ, въ сосЪдетвЬ съ Соловецкими угодЬями. Знаменитая 
Мароа-посадница давала пирЫ, ликовала Новгородская волЬница, а Соло- 
вецк1Й сшарецъ Зосима, видя среди нихъ оскудЪше православнаго чувства, 
предвидЪлъ оЖилавшую ихъ конечную гибелЬ.

«Не могу раздробить ейнаго родеслов1я,—говорилъ памъ Иванъ 0едо- 
совъ, то-естЬ разсказатЬ во всЪхъ подробностяхъ ЖизнЬ МареЫ-посад- 
ницЫ,—а знаю толЬко, что домъ ея запустЪлъ отъ того, что пало на главу 
ейную прокляппе НзосимЫ преподобнаго Соловецкаго чудотворца», ©днако 
ведосовъ сообщилъ нЪкоторЬт любопЫтнЬт чертЫ, относящшся къ ея ха
рактеру и полоЖенио ея среди Новгородскаго такъ назЫваемаго народо
правства. Падете Новгорода въ его разсказЪ, конечно, объясняется эпически, 
какъ БоЖЬя кара за неправду и кривду народнЫхъ правителей. IIpncym cm B ie  

НзосимЫ Соловецкаго на обЪдЪ у МароЫ-посадницЫ и видЪше сидЪвшихъ 
съ нимъ бояръ безглавЫми бЫло столЬ общеизвЪстно въ народЪ, что вне
сено даЖе въ Житейникъ Соловецкихъ чудотворцевъ, хотя и не въ столЬ 
опредЪленнЫхъ очерташяхъ.

«Мареа - посадница славна бЫла пирами да пирогами; хлЪбъ, солЬ на 
столЪ, вино и брага на подносТз; пей, ЪшЬ, веселися, шолЬко ее слушайся, а 
bora она не знала и святЫе ей нипочемъ. 5о великую Софею ходила, а 
гордую поступЬ дерЖала и вЬнпе всЪхъ себя почитала. Соловецкая Сума 
подъ рукой ея бЫла, и дерЖала она крестЬянъ у себя, и правила ими, какъ 
своей рукавицей.

«Жилъ на этой СумЪ угодникъ БоЖш Изосима, родомъ изъ Толвуи, но 
людно ему бЫло. ПереЪхалъ онъ на Соловецкш островъ — и вотъ первое 
бЫло чудо. Сталъ онъ тамъ проситЬся у ловцевъ честно и хорошо: «РЫбо
ловЫ, дайте мнЪ сей островъ на Жиппе». РЫбари не соглашаются; «не мо- 
Жемъ датЬ, говорятъ; намъ это мЪсто пристойно для рЫбной ловли». Нро- 
ситъ Бога неотступно Изосима, и вотъ Богъ съ неба гласъ гласитъ слу- 
гамъ своимъ, по его моленпо: «накаЖите вЫ ЖенЫ этихъ рЫболововъ и еда- 
дутъ рЫбное мЪсто Изосиму». И два муЖа свЪтлообразнЫ били эти ЖенЫ 
до кровавЫхъ ранъ. И рЫбари согласились сдатЬ мЪсто Изосиму. И началъ 
онъ тутъ ЖитЬе расширять. Вотъ и иное еще чудо. Въ ЗаймищЪ на Соло- 
вецкомъ острову остался братъ ИзосимЫ, по плоти Германомъ зовутъ; въ 
вечеру хлЪба н'Ьтъ, а стало зимЪтЬ. И вотъ просишъ онъ хлЪба у Бога.
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Поутру вЫходитъ на улицу: стоишъ кереЖка *) съ хлЪбомъ у врашъ его 
келЬи. Елико Германъ возрадовался: «слава ТебЪ, Господи», воскликпулъ онъ 

и тЪмъ могъ онъ зиму ЖитЬ.
«И вотъ сей святой старецъ, такъ прославленный Богомъ, Изосима 

приходитъ, но гласу БоЖЬю, къ МареЪ-посадницЪ въ Новгородъ. Бояра и 
князи собранЫ у ней, по ея хотЪнно. Мареа-посадница елико обрадовалась 
гостЬю съ подсЪверной сторонЫ: «откуда, говорить, мнЪ счастЬе великое? 
Кто послалъ тебя, богобоязненный старецъ, откуда, говоритъ, далъ Богъ 
ангела хлЪба покушатЬ?» Старецъ Изосима поясняетъ и благословляетъ ее 
въ своемъ домЪ. «Богъ тебя благословитъ и БоЖЬя благодатЬ да на тебЪ 
будетъ!» Мареа-посадница зоветъ его на обЪдъ: «пища у меня на столЪ 
набраная, и князи и бояре вкупЪ собранЫ, благослови, отче, пищу ЪстЬ и 
питЬ». И благословилъ Изосима Соловецкш пищу ciio ЬстЬ и питЬ. Сидяшъ 
на пиру всЪ князи и бояра, Ъдятъ они—наЪдаются; пЬютъ они—напиваются, 
разговорами забавляются. Сидитъ Изосима, притаился въ нереднемъ углу; 
иоднялъ онъ главу свою честную, воззрЪлъ онъ окомъ своимъ яснЫмъ на 
этЬшхъ гостей на питущшхъ: вси-то они безъ i оловъ сидятъ, не виномъ-то 
они напиваются, они кровЬю вси обливаются.

«ВозскорбЪлъ старецъ и отъ туги прослезился: ЖалЬ ему стало князей 
и бояръ, ЖалЬ ему стало Великаго Новгорода. ОшобЪдали и начали благо
дарить Мареу-посадницу за благо ея--за добро. Тутъ подходитъ къ ней 
старецъ Изосима и умилЬно ей возговоритъ: «ай-Же, mbi раба БоЖЬя, Мареа- 
посадница: благослови mbi мнЪ Соловецкую Суму къ Соловецкому острову 
на страннЫхъ прибЪЖище, убогихъ иропиташе и брат 1и на спасенЬе». Тутъ 
отвЪтъ дерЖала Мареа-посадница: «не могу датЬ СумЫ Соловецкой, Сума 
мнЪ самой надо-бъ». И ЖалЬ ей стало СумЫ Соловецкой; не рала бЫла она 
великому гостю и поскупилась она для Ангела БоЖЬя. И видитъ Изосима, что 
«кривда сиди т ъ  въ НовгородЪ,  а правда  на небо  в зята» .  И 
скаЖешъ онъ послЪднее слово: «отъ моего здЪсЬ бЬтанш домъ сей Mapebi- 
посадницЫ бЫдЬ пустъ, и въ ЖилищЪ этомъ Живой человЪкъ не Живи!» Такъ 
и стало по слову его. «И поемъ ТебЪ славу БоЖно», закончилъ сказателЬ.

Это эпическое сказаше весЬма характерно для новгоролскаго боярства. 
Оно проглядЪло, что новгородск1я колоши, обонеЖск1я и поморсЫя, уЖе давно 
своею совЪстЬю тяготЪютъ къ МосквЪ, какъ церковно-государственному 
центру, и если Новгородъ уклонялся отъ МосквЫ къ ЛитвЪ, т о  онъ дЪлалъ 
себя чрезъ это безсилЬнЫмъ и одинокимъ, литая себя поддерЖки собствен- 
нЫхъ колоши. И въ страшнЫхъ Новгородскихъ погромахъ со сторонЫ Мо- 
сковскихъ собирателей Руси тЪ Же самЫя колоши видЪли достойное воз- 
мезд1е за измЪну и предательство. Новгородъ до дна испилъ свою чашу за 
измЪну вЪрЪ и политическую кривду.

ЗамЪтимъ, что какъ и при Димитрш Донскомъ, и нЫнЪ мнопе право
славные князЬя, не Желая оставаться подъ властЬю ЛитвЫ, изъ ревности 
къ православно, съ громадпЫми вотчинами по ДнЪпру и ДеснЪ, сами спЪ- 
шили подъ властЬ великаго Л\осковскаго князя.

Велика и обширна стала вотчина Московскихъ Государей; необъятно 
стало ихъ значеше, какъ носителей и представителей единства всенарод- 
наго русскаго духа. Но Mipoebm собЫппя еще болЪе подняли ихъ властЬ и 
возвЫсили ее до вселенскаго значент.

2) К орзи на.



Зам'ЬчателЬно, чшо въ 1439 году Московски великш князЬ, отправляя на 
флорентинскш соборъ митрополита Исидора, шребовалъ отъ него, чтобъ 
онъ принесъ съ собора т о православ1е ,  какое князЬ KieBckin Владим1ръ 
принялъ отъ грековъ, то-естЬ чтобЬ1 отстоялъ онъ Русскую православ
ную вЪру.

Еще когда собирался онъ во Флоренцно, «возбраняхомъ и молихомъ его,— 
говорилъ великш князЬ,— оетавити сего собора, и не могохомъ умолиши... и 
глаголахомъ ему: «аще ли идеши и паки возвратишися къ памъ, н и ч т о  *  е 
при но си  къ намъ ново  и чуЖде С об о рн Ы я  Церкве».  Самъ Гречеекш 
императоръ 1оаннъ Палеолог ъ, по русскому сказанно объ этомъ соборЪ, 
торжественно указЫвалъ ЗападнЫмъ и ВосточнЫмъ 1ерархамъ и самому 
Римскому nant>, что «въ Руси болЬшее православ1е и вЫшЬшее христ 1анетво, 
и потому назЫвалъ Московскаго великаго князя своимъ братомъ и величалъ 
его Царемъ  боговЪнчаннЫмъ: «Ему Великому Государю ВасилЬю Ва
сильевичу,— говорилъ онъ, - восшочнЫе uapie прислухаютъ и велище князи съ 
землями слуЖатъ ему; но смирешя ради не зовется ЦарЬ, а неликимъ кня- 
земъ своихъ земелЬ православ1я».

ВосточнЫми императорами и натр1архами Флорентинская унш бЫла 
принята, но возвративтшея въ Москву ушатъ митрополитъ Исидоръ бЫлъ 
признанъ здЪсЬ изм’Ьнникомъ правоелавт и тогпчасъ лишенъ бЫлъ Москов
скаго престола: «яко гпилъ убо удъ изверЖеся».

СилЬное смущена умовъ произвели эти собЬитпя на ВостокЪ и у насъ.
Переписка Васил1я Темнаго съ Востокомъ по поводу сего собЬшпя въ 

вЫсшей степени замЪчателЬна.
«УвЫ! Колика прелестЬ постиЖе царя Греческаю, — писали на РусЬ, 

великому князю AeoHckie иноки.—УвЫ Колика тЬма и туга постиЖе цар- 
ствующш градъ и церковЬ соборную злосовЪпиемъ властелЬ и неиетовЫхъ 
святителЬ!.. И хто убо, во всемъ родЪ друИи iepeMiR, уЖе тогда о паденш 
людей слезЫ проливаше, доспюйнЪ да восплачетъ греческаго падешя, юЖе 
посшрада дЬяволЬекимъ навоЖдетемъ... И мЫ убо, любимицЫ, того iiampiapxa 
и царя изъ обЫчна помяна извергохомъ... СлЫшахомъ отъ инокъ, яко и вЫ 
крЪпцЪ сохраняете вТэру непорочную отъ семи соборъ Вогомъ составлену 
и того (Исидора ушата) волка, а не святителя... отъ средЫ себе и стада 
Христова изринувше, яко сквернишеля непорочнЬт вЬрЫ и смутителя пра- 
вославнЫмъ христшномъ».

«ЗЪло прославихомъ Пога, якое ете крЪпцЬ стоите въ предапномъ 
отъ апосшолъ православш», отв’Ьчалъ имъ Московски! великш князЬ и 
указЫвалъ въ свою очередЬ, какое смущеше произвелъ этошъ соборъ въ 
Россш.

«И у насъ,—продолЖалъ онъ,—души многихъ, яко волнЫ Mopckia колеблю- 
щися, паче Же сердца простЫхъ (людей) недоумЪвахуся... не лосшойно сей 
с о б о р ъ  нарицапш, но дТзтей игралище... и той самЬш столнъ (СамодерЖецъ 
царствующаго града), злашомъ пореваемъ, поколебася, и воистину глаголемъ, 
что естЬ лют^йше сего паденш!»

«Тамо злу бЫвшу Царемъ Иваномъ сребролюбивыми греками и митро
политами,—чишаемъ въ упомянутомъ Сказанш,—здЪ Же, на /ЧосквТз, утвер- 
дися православюмъ Русская земля великимъ княземъ Василгемъ ВасилЬеви- 
чемъ».

Еще бодЪе подавляющее впечатлЪше произвело у насъ падете Констан
тинополя въ 1453 году. Оно, какъ видно изъ тогдашней письменности, объ
яснялось именно измЪною православно Греческихъ царей и патр1арховъ. «Гре-



ческое царство, писалъ инокъ Филофей къ дЬяку Мисюру, раззорилосЬ и 
не созиЖдешся, поне>ке греки предали греческую вЪру въ латинство».

Царское (Цесарское-Императорское) достоинство, созданное политиче
скою Жизнно властителей Mipa, рнмлянъ, бЬло достояшемъ правовЬрнаго 
хрисппанскаго государя, которому принадлежало покровительство Вселен
ской Церкви и которЬш въ этомъ качествЪ получалъ отъ нея вЫсшее ре- 
липозное освящеше.

Такимъ царсшвомъ для всего православнаго Востока преЖде бЫла Визан- 
тшская импер]я. Но вотъ она пала сначала духовно чрезъ Флорентинскую 
унт, а потомъ и вслЪдсшв1е того политически. Кто Же наслЪдникъ цар- 
ственпаго достоинства Византш, Царяграда и новаго Рима?

«НЬшЪ убо въ послЪднихъ временахъ, богопросвЪщенная земля Русская, — 
восторженно восклицаетъ авторъ Слова объ осЬмомъ соборЪ,—me6ti подо- 
баетъ во вселенной и подъ еолнечнЫмъ с1яшемъ, съ народомъ истиннаго въ 
вЪрЪ православ1я радоватися, наполнившись цвЬтовъ богозрачнЪ цвЪтущихъ 
храмовъ БоЖшхъ и, какъ звЪздъ небеспЫхъ сшющихъ святЫхъ церквей... 
дерЖавою владЬющаго, богошественника правому пути, ревнителя исшин- 
наго православ1я, благовЪрнаго и благочестиваго великаго князя 15асил1я 
Васильевича, боговЬнчаннаго православт всея Руси».

Итакъ, Царство съ Византш долЖно бЫло перейти на Москву. Два 
Рима пали; стоишъ лишЬ третш, и послЪдши Римъ это именно Москва.

F.cmb мн'Ьше у новЪйшихъ исшориковъ, будто поняннемъ СамодерЖа- 
в I я вЬфаЖалосЬ не болЬше, какъ независимость Руси отъ бЫлого т ат ар 
скаго ига, и будто другого смЬюла отнюдЬ не дается этимъ поняппемъ. 
Но такое мн'Ьше, на нашъ взглядъ, противорЪчитъ исторической истинЬ. 
Разъ русской ncmopieii унаслЪдовано Восточное Ц е с а р с т в о ,  вмЪстЪ съ 
нимъ существенно воспринято и а в т о к р а т о р с т в о .  ГдЪ нЪтъ Верховной 
воли, тамъ нЪтъ и Цесарства. А гдЪ ecmb I [apb, тамъ ecmb и Самодер- 
Жецъ. «Како моЖетъ и СамодерЖецъ нарещися, аще не самъ строигпъ», за- 
явилъ ГрознЫи. Само собою разумЪется, что лишЬ толЬко та священна и 
непререкаема СамодерЖавная воля, которая связана существенно съ с тр о е-  
Н1 емъ царства х ри сппанск аг о ,  п р ав о сл авнаго .  ИстинпЬш Самодер
Жецъ (автократоръ) ecmb ЦарЬ—строитель православнЪйиий и бла
г о ч е с гп и в Ъ й ш i й.

Этотъ  именно священнЬш харакшеръ Верховной Государственной вла
сти и сблиЖаешъ Царя съ НамЪстникомъ ЬоЖшмъ на земл'Ь, воля котораго 
сливается съ волею БоЖ1ею; такъ именно восшочнЬш политически собЬь 
ппя отразились во всенародномъ русекомъ сознанш и на его нредставлентхъ 
о Русскомъ православномъ ЦарствЪ и русскихъ православнЫхъ Царяхъ. Гре- 
ческ1я молешя объ автократор'Ь стали и русскими моленшми о своихъ 
СамодерЖцахъ.

ПервЫмъ СамодерЖцемъ въ этомъ значенш бЫлъ 1оаннъ III. ХитрЫе за- 
мЬюлЫ nanbi оказались наивнЫми. ЖенившисЬ на Греческой царевнЪ Софт, 
погасавшей отрасли Греческихъ императоровъ, 1оаннъ не толЬко не тяго- 
т'Ьлъ къ папству, но самъ почуветвовалъ себя ВосточнЫмъ папою. Именуя 
себя «Государемъ всея Руси», онъ являлся ревностнЫмъ защитникомъ пра- 
вослав1я въ ЛитвЬ, гдЪ подвергалось оно гонешямъ. ВЫдавая дочЬ свою за 
Литовскаго князя, онъ не толЬко вЬноворилъ ей право свободнаго исповЪ- 
дашя греческой вЪрЫ, но даЖе заявилъ, что она и «своею волею не моЖетъ 
отказатЬся отъ Btipbi ошцевъ». Но ратуя за вЪру, онъ не особенно уваЖи
телЬно относился къ прелставителямъ Церкви. Онъ вторгался, напримЪръ,



въ вопросЫ о чинЬ освящешя Церкви—и мишронолишъ, съ нимъ несогласный, 
долЖенъ бЫлъ оставишь каеедру, что оченЬ ярко отмЪчено въ народной 
старообрядческой письменности.

О королевскихъ Же коронахъ и титулахъ, кои западнЫе императоры 
раздавали своимъ вассаламъ, онъ отзывался уЖе съ нескрЫваемЫмъ пре- 
зрЪшемъ. «МЫ Го судари  на своей зеллЬ,—говорилъ онъ Цесарскимъ 
посламъ, нредлоЖившимъ ему королевскш титулъ отъ имени Максимил1аиа,— 
и п о с т а в л е н а  ни о т ъ  кого  не х отимъ ,  потому что нангъ ГосударЬ,- 
добавили потомъ дипломатЫ,—«такой Же Велик1й ГосударЬ, какъ и Макси- 
мил1анъ». Бракъ съ царевной Соф1ей еще болЬше укрЪплялъ его думЫ о 
Русскомъ ЦарствЪ, какъ преемпикЬ Бизант 1иской имперш. Онъ воспринялъ 
Греческт двуглавЬш гербъ, вЪнчалъ внука своего на Ц а р с т в о ,  самъ назЫ
валъ себя иногда Царемъ, и дворъ свой обставлялъ по-царски . Боярская 
лума въ глазахъ его видимо получила второстепенное значеп!е и хотя про
должала действовать, но съ замЬтнЫмъ неудоволЬствюмъ.

БЫло время, когда па Руси предавали церковному нрокляпню тЪхъ, кто 
не повинуется Великой Церкви «еЖе естЬ СофЪи Премудрости БоЖЬей 
nampiapxy, еЖе естЬ во всей вселенн'Ьй православнЫмъ церквамъ правило и 
мати», но вотъ сЫнъ С оф т  Палеологъ, Московскш великш князЬ Василш 
Ивановичъ, вноситъ уЖе пунктъ въ apxiepeiickyio присягу, которЫмъ apxi- 
ерей обязЫвается не принимать никого, приняв т а  г о свящеппЫй санъ  
отъ папЫ или въ ЦареградЪ,  и не признавать этотъ  санъ законнЫмъ. По 
словамъ иностранцевъ, русскш народъ въ это время уЖе равнялъ I Japckyio 
властЬ съ Божественною и о Верховномъ управлеши говорилъ: «про т о  
з н а е т ъ  Богъ да ГосударЬ» .  ПродолЖая государственное строитель
ство своего дерЖавнаго отца, онъ велъ его «у своей постели» ,  т.-е. ка- 
бинетно при посредствЪ толЬко дЬяковъ. Боярская Дума молчала и него
довала.

Въ сиошешяхъ съ Л\аксимил1аномъ онъ решился даЖе назватЬ себя «ке- 
саремъ»,  но въ ВЪиЪ отказались подписать такой договоръ. Какъ скоро 
разводъ его съ Соломошей Сабуровой бЫлъ признаиъ не каноничнЫмъ Вас- 
стномъ Патрик'ЬевЫмъ и Максимомъ Грекомъ, Московскш «кесарЬ» поЖа- 
ловалъ ихъ Жестокой опалой. Таково бЫло его отношеше къ канону и Цер
кви. На СЪверЪ народъ номнитъ объ этомъ обстоятельстве и даЖе, во
преки истине, съ ЖалЪшемъ указЫваешъ мЪсшо зашочежя несчастной 
Соломонш въ одномъ изъ Олонецкихъ монастырей. БЫтЬ мо>кетъ, она и 
действительно бЫла переведена сюда изъ Суздаля, куда сослана бЫла сначала.

Не въ Кремлевскомъ толЬко дворцЬ, не въ сознанш толЬко великихъ 
князей Цесарство и автократорство основалось на преемстве Русскимъ 
Царствомъ Визаннниской имперш. Въ Жипняхъ Русскихъ СвятЫхъ съ поло
винЫ XV века настойчиво проводилась т а мЫслЬ, что Русская земля—пря
мая и единственная наследница нравославнаго Греческаго хрисннанства и 
что хотя она недавно сподобилась святаго крещешя, но уЖе «озарилась 
многими светилами, якоЖе той превзЬшш, иЖе исперва просвЪщен1е пршм- 
шихъ». Въ XVI вЬкЬ усиливается канонизащя Русскихъ СвятЫхъ, и Pycckifl 
лЪснЫя пустЬши изображаются не уступающими Виеаидамъ, Синаю и Iepy- 
салиму. Собираются всЪ богатства Русской переводной письменности, какъ 
прямое достояше греческаго наследства. И вотъ, наконецъ, велик]и Мо
сковскш князЬ 1оаннъ IV торжественно провозглатаетъ себя Царемъ (Це- 
саремъ—СамодерЖцемъ), какъ преемникъ и насл'Ьдникъ Цесарской Греко
римской имперш и пр!емлетъ царскш вЬпецъ въ соборной Успенской церкви,



по древнему 1Лизаиппнскому чину, съ мюипсшвомъ муроиомозсппя, кокъ види- 
мЫмъ зпамешемъ Ь.оЖесГПиемваго посшавлсиш ни Царство.

Omiibiiitj РусЬ, какъ маслЬдмица Греческвго мравослашя, имЬешъ и Царя, 
какъ Верховнаго представителя и блюстителя Вселенской Церкви, въ его 
полно,чъ священмомъ лосшоимсшвЬ.

Ьъ B b icu ie u  степени любопЬптю русское эпическое сказаше о томъ, 
какъ зпамешя Царской власти, паслЬд1я знатнЬйшихъ ВосточнЫхъ царствъ 
и народовъ, побЪдмЫе трофеи Георпя 11об'Ьлопосца оказались непристойными 
для I реческой имперш, изменившей православно и подпавшей подъ иго му
сульманское, и какъ перешли они достойно на главу Русскаго Царя право
славнаго, побЬдителя царства татарскаго, Грозпаго Царя Ивана Васильевича.

Еще болЬе для нась поразишелЬно, что народное сказаше помпитъ ду
ховника этого царя—0 ед ор а  Бармина, котораго едва знаетъ истор1я. 
Именно ему, этому духовнику, народнЫй эпосъ усвояетъ добЫваше царскихъ 
утварей съ Востока изъ града Вавилона—для православнаго Царства Рус
скаго на главу Царя I рознаго правовЪрнаго. Сами визангшичЫ вЫбрали этого 
царскаго духовника для добЬтанш этихъ утварей.

«ВЫшше люди Царягорода вЫбрали Оедора Барму, чтобЫ шелъ онъ въ 
градъ Вавилонъ и добЫлъ оттуда царскую порфиру и корону и uapckie 
ЖезлЫ и скинетръ царскш. Пришелъ онъ изъ Царяграда къ морю и встрЪ- 
чаетъ зд'ЬсЬ у берега съ судномъ неизвЪстнаго человЪка, которЫй назвалъ 
себя «Правдою». «Правда» перевезла его на другой берегъ и, когда узнала 
за чЪмъ онъ 'Ьдетъ, разсказала ему судЬбу Вавилонскаго Царства.

«Въ семъ градЪ ВавилонЪ устроили граЖдане валъ земляной кругомъ 
всего города, и сдЪлали зм1я въ воротахъ у липинЫ голова, а у другой хвостъ. 
БЫлъ зд'ЬсЬ ЦарЬ Поръ, которЬш издалъ указъ — изобраЖатЬ зм1енЫшей на 
монетахъ и писатЬ зм1енЫшей посудникамъ на посудЪ, на чашкахъ и лоЖ- 
кахъ, и домЫ украшатЬ зм1енЫшами. Одинъ старЪйинй Думны1- человЪкъ 
въ царскомъ синклитЪ говорилъ Пору: «Царю! Голова моя, а мечъ Твой! Не 
вели этого дЬлатЬ, станутъ эти змюнЬшш потреблять людей, да и самого 
болЬшого зм1я надо кормитЬ». ЦарЬ распорядился, но поздно спохватился, 
какоЖдЫ сдумалъ думу нехорошую. Великш змЪй и всЪ зм1енЬиии ЖивЫ стали, 
и исшребилъ нечистЫй духъ во градЪ ВавилонЪ всЪхъ людей и все царство 
Царя Пора. ТеперЬ во всемъ градЪ сгпоитъ лишЬ церковЬ, а въ ней у ЕгорЬя 
ПобЪдоносца да Митрея СалЫнскаго хранятся и порфира, и корона, и ЖезлЫ, 
и скипетрЫ uapckie, да Жива ecmb еще тамъ лЬвица, которая вЬшиваетъ 
коверъ ЕгорЬю ПобЪдоносцу да Митрею СалЫнскому. Ьъ градъ моЖно про
никнуть толЬко въ полночЬ; тогда дЪвица молится ЕгорЬю Храброму да 
Митрею СалЬтскому, и великш змЪй и всЪ зм1енЫши спокой имТэготъ. Воз- 
несъ благодарность Оедоръ Барма этой «ПравдЪ», и отправился въ градъ 
Вавилонъ. Вошелъ онъ въ градъ, какъ его научила «Правда», и, по БоЖЬему 
опридЪлу, приходитъ въхрамъ ЕгорЬя ПобЪдоносца да Митрея СалЫнскаго 
и взмолился онъ этой дЪвицЪ: «сбереги меня отъ напрасной смерти и по
соби мнЪ добЫтЬ корону и порфиру, скипетръ и ЖезлЫ uapckie въ семъ 
храмЪ». И отвЪчала ему д’Ьвица: «рабъ БоЖш! помолисЬ ЕгорЬю ПобЪдоносцу 
да Митрею СалЬшскому, и получишЬ mbi корону, и порфиру, и скипетръ, и 
ЖезлЫ uapckie». Трои сутки пробЫлъ тутъ ©едоръ Барма, пока дЪвица вЫ
шивала новЬш коверъ съ ликами этихъ святЫхъ. Потомъ вЫшли они изъ 
града, когда нечистЫе духи спокой имЪютъ: дЪвица несла два ковра, а ©е- 
доръ Барма корону и порфиру, и скипетрЫ, и ЖезлЫ uapckie; прошли мимо 
зтя и зм!енЫшей ничЪмъ невредимо, и подошли къ морю. Тутъ сказала ему



дЬвица: «рабъ БоЖш, Оедоръ Барминъ! Вотъ тебЬ коверъ, кошорЬш я вЫ
шила золотомъ и серебромъ съ ликами ЕгорЬя Победоносца и Мишрея Са- 
лЬшскаго; раскинЬ его на волу, и поЪзЖай по морю и вези царск1я сокровища 
Царю православному». И пр1Ъз*аетъ онъ къ Царюграду,—скоро скажется, 
тихо дЪется, — изъ моря на берегь. Но тушъ бЫло во ЦарЬградЬ великое 
кровопролитЬе: рушиласЬ вЪра православная, не стало Царя нравовЪрнаго. 
И пошелъ Оедоръ Барча отъ Царяграда въ пашу Pyciio подселенную, и нри- 
шелъ онъ во КазанЬ городъ, и вошелъ онъ въ палашЫ княЖенецк1я, въ кня- 
Женецк1я палатЫ—богатЫрскш, и стали спрашивать, гдЬ добЫлъ онъ пор
фиру и вЪнецъ, и скипетрЬ1 , и ЖезлЫ napckie. И разсказалъ тутъ Оедоръ 
Барма, какъ указала ему «Правда», путЬ прямую въ Вавилонъ градъ и какъ 
дЪвица указала нести царск1я сокровища къ Царю правоверному. И улегла 
тутъ порфира и корона съ града Вавилона на голову Грознаго Царя право- 
вЪрнаго Ивана Царя Васильевича, которЫй рушилъ царство «Проходима»,  
поганаго князя Казанскаго».

Народное сознаше, естественно, могло удовлетворяться подобпЫмъ эни- 
ческимъ сказашемъ о переход'Ь знаковъ царскаго достоинства съ Востока 
на Святую РусЬ.

ЕстЬ легенда и о томъ, какъ доставалъ ихъ изъ Вавилона и Визанпий- 
скш имперашоръ Левъ.

Но для знаменитЫхъ бояръ, для удЪлЬнЫхъ князей, производившихъ родъ 
свой отъ того Же Рюрикова корня, для иноземнЫхъ вЫходцевь, гордившихся 
происхоЖдешемъ отъ литовскихъ князей или татарскихъ хановъ, нуЖнЫ бЫли 
друпя внБшшя историческ1я основант для царскаго значешя Московскихъ 
великихъ князей.

И вотъ создаются лЪтописнЬт сказанш, направленнЬш къ оправдашю 
правъ ихъ на царскш титулъ.

Много бЫло родовъ отъ Рюрикова Дома: но царскимъ вЪнцемъ бЫлъ вЪн- 
чанъ толЬко Владимфъ Мономахъ, сЬтъ ЦаревнЫ Греческой, коему Визан- 
т1йскимъ императоромъ Консшантиномъ Мономахомъ бЫла прислана Цар
ская шапка съ бармами и для вЬнчанш коего прЛзЖали въ К1евъ Tpe4eckie 
митрополитЬг Эти знаменш I [арской власти переданы бЫли имъ сЫну Юр1ю, 
колонизатору сЪверной лЪсной сторонЫ, уцЪлЪли отъ татарскаго погрома 
и свято хранились въ ДомЬ КалитЫ; какъ драгоцЪннЬш завЬтъ, передавались 
здЪсЬ отъ одного Московскаго князя другому, и, когда насшалъ историче
ски! моментъ для P o c c i n  Царской, толЬко потомокъ Мономаховъ, а не 
какой-нибудЬ удЪлЬнЫи князЬ, моЖетъ возлоЖитЬ ихъ на себя.

И что значитъ происхоЖдеше отъ какого-нибудЬ Гедемина или хана, когда 
родъ Московскихъ князей ведетъ свое начало отъ Августа Кесаря?

НуЖно бЫло отразить и упреки въ томъ, что вЬнчаше Грознаго бЫло 
не канонично, такъ какъ совершено оно толЬко русскимъ митрополитомъ, 
которЫй не имЪлъ на это вЫсшаго Церковнаго полномоч1я.

ГрознЬш обратился къ ВосточнЫмъ патр1архамъ съ просЬбою о призна- 
нш его вЬнчан1я, въ силу отмЬченнЫхъ основан1й. ЛишЬ черезъ четЫре года 
бЫла прислана изъ Царяграда грамота, утверждающая его въ зваши Царя; 
но въ ней говорилось, что, дЪйствителЬно, «совершенное митрополитомъ 
Макар 1емъ не моЖетъ бЫтЬ крЪпко, и что толЬко Римскому и Константино
полЬскому нервосвященникамъ дано преимущество вЪнчатЬ Царей». Этимъ 
глубоко бЫло оскорблено народное чувство Русскихъ: патр1архъ, нуЖдающшся 
въ признанш своего сана отъ турка, присвояетъ себЬ право датЬ или не дашЬ 
титулъ Государю народа православнаго, свободнаго Русскаго Царства, нря-



мого наследника Греческой имперш.Отимъ глубоко оскорбленъбЫлъ и 1оаниъ IV, 
резко отзЫвавппися о грекахъ, какъ и о лашЬшяхъ. Достойно внимашя, что 
въ этой грамоте цЪлЬш вЫраЖешя, какъ нетерпимЬш, бЫли вЫскобленЫ Дум- 
скимъ дЬякомъ и замЪненЬ1 новЫми: такъ возмугпителЬиЫ казались для Рус
ской чести иЪкоторЬш строки этой грамотЫ. Впрочемъ, друпе nampiapxH, 
Александршскш и Аитюхшскш, охотно согласились признатЬ совершившшся 
фактъ, патр 1архъ Же 1ерусалимскга провозгласилъ новаго Царя даЖе «Гла
вою Церкви».

Не вдругъ Государи иностранные признали Русскаго Царя въ его Импе- 
раторскомъ достоинстве. Долго Pycckie дипломатЫ долЖнЫ бЫли настой
чиво и неуклонно требоватЬ отъ Европейскихъ пословъ и посланниковъ, 
чтобЫ они именовали Русскаго Государя Величе ствомъ ,  а не ВЫсоче- 
с in в ом ъ и заставляли ихъ признатЬ, что Pycckiij ЦарЬ ecmb ЦесарЬ, рав- 
нЬш Греческимъ имиераторамъ, а вместе съ ними приводили и государства 
иноземнЬш къ убЪЖдешю, что Росс 1я, действительно, ecmb прямая наслед
ница Визаитшской имперш.

Иванъ ГрознЬш бЫлъ глубокш знатокъ православ1я, на что неотразимо 
указЫваютъ его диспутЫ съ Поссевиномъ, Рокитопо и Максимомъ Г’рекомъ; 
онъ хорошо зналъ священное писаше и знакомъ бЫлъ съ Церковной ncmopien. 
Царское свое значеше онъ понималъ въ такой полноте и ясности, какъ пикто 
изъ его предшественниковъ. Онъ считалъ себя «Царемъ милостно БоЖЬею 
и по праву роЖдешя; самъ Богъ посадилъ его на престолъ и сдЬлалъ его 
Своимъ намЪстникомъ на земл’Ь». Долгъ Царскш «отъ треволненш спасатЬ 
подданнЫхъ и заботитЬся не о тЪлахъ толЬко, но и о душахъ порученнаго 
ему стада»; и этотъ  долгъ, какъ призваше Божественное, онъ долЖенъ ст а 
вить превЫше собственной Жизни; властЬ старЫхъ вЪчей перешла къ нему 
и потому она неограниченна, какъ неограниченна бЫла властЬ народа надъ 
самимъ собой; онъ ни предъ кЪмъ не оптЪтственъ и обязанъ своимъ отче- 
гаомъ толЬко Господу Богу; въ Государстве онъ самодерЖавенъ: какой «Са
мо дерЖецъ моЖетъ нарещися, аще не самъ строитъ?» Московское Государ
ство долЖно 6bimb толЬко конфессюналЬнЫмъ, то-естЬ православнЫмъ; а 
потому и властЬ Государева простирается не толЬко на М1рянъ, но и на 
ЦерковЬ.

Государства гибли, гдЪ nonbi верховенствовали. Боярство обязано толЬко 
слуЖбою Царю, и при той мЪрЪ, въ какой указано Царскою волею. Превозно
ситься своимъ родомъ, уклоняться отъ велЪшй Царскихъ, производить да- 
влеше на Царскую волю, или Же перебЪгатЬ въ чуЖую землю, ecmb госу
дарственная измена, которая наказуется смершио. Такъ разъяснилъ meopiio 
Царской власти самъ ГрознЬш въ своей переписке съ Курбскимъ и такъ от 
части вЬфаЖена она въ коронацюнномъ поученш митрополита Макар 1я.

Очевидно, такой взглядъ бЫлъ прямо противополоЖенъ традицтмъ кня
зей и бояръ, окруЖавшихъ Грознаго, и борЬба съ ними бЫла неизбежна.

Натура Грознаго бЫла натура силЬная, могучая, богатЬфская. Онъ не 
умЪлъ останавливаться на полу дороге, на полумерахъ; но шелъ къ цели, не 
щадя своей головЫ. Вся его ЖизпЬ, моЖио сказать, ecmb кровавЬш свитокъ 
борЬбЫ его съ уделЬнЬти князЬями и сшарЬтъ боярствомъ за свою Цар
скую идею.

До сихъ поръ ГрознЬш для науки какая-то историческая загадка.
Карамзинъ, Погодинъ, Константинъ Аксаковъ, Костомаровъ и Иловай- 

ckiH видятъ въ его царствованш рядъ уЖасовъ и безумствъ и прелставляютъ 
его подобнЫмъ Нероиу, худоЖникомъ всякихъ злодействъ. А СоловЬевъ, Бе-



сшуЖевъ-Рюминъ, Платоновъ иризпаюгпъ его преобразователемъ Государства, 
къ чему послуЖила и созданная имъ опричнина. й’Ьловъ и Горскш всецЪло 
оправдЫваютъ кровавЫя Жестокости Грознаго и всЬхъ посшрадавшихъ счи- 
таютъ достойиЫми понесенной ими казни. Въ наше время нашлисЬ и makie 
ученЫе, komopbie взглянули на Грознаго съ нерво-пашологической точки зрЪ- 
шя и считаютъ его Государемъ, страдавшимь умопомЪшателЬствомъ.

НелЬзя не замЫтитЬ, что до насъ дошло не мало историческихъ пока- 
занш какъ русскихъ, такъ особенно иностраннЫхъ, продиктованнЫхъ людЬми, 
враЖдебно и даЖе иногда злобно настроенными по огпношешю къ Грозному; 
показашя эти стоятъ иногда въ явномъ противорЪчш съ другими истори
ческими источниками; но Синоликъ уб1енпЫхъ имъ лицъ не снимаетъ съ него 
обвиненш въ излишней Жестокости и обилЬно пролитой имъ крови.

НелЬзя, однако, признатЬ исторически истиннЫмъ мн'Ьше *), будто «онъ 
перешелъ всЪ границы зла, будто онъ злод1ьй, лицо котораго — кош- 
маръ  и имя котораго—УЖ асъ».

ВсЪ крайшя мрачнЫя мнЪнш о Грозномъ не мирятся съ приглашепЧемъ 
его ПолЬшею въ свои короли. I [олЬша, какъ ближайшая сосЪдка Россш, знала 
Грознаго гораздо лучше, чЪмъ заЪзЖ^е иностранцы, которЫмъ не понравился 
пр^емъ или кошорЫхъ хлопошЫ не бЫли уваЖенЫ; безъ всякаю сомн'Ьшя, по
ляки отлично знали и хоронпя и дурнЬт сторонЫ Грознаго, и не даромъ, ко
нечно, одна мЫслЬ имЪтЬ своимъ королемъ Царя Ивана Васильевича приво
дила въ восторгъ ПолЬскую шляхту. ДаЖе Литовская знатЬ и т а примири
лась съ его кандидатурой.

ЛюбопЫтно, что говорилъ самъ ГрознЬш, защищая свою кандидатуру: 
«въ ПолЬш'Ь и ЛитвЪ я прюбрЪлъ ренутащю злаго»,—заявлялъ онъ.—«Но съ 
кЪмъ я золъ?» При этомъ онъ подробно разсказалъ о боярской измЪнЪ. «По
ляки не будутъ мн"Ь измЪнятЬ и я, конечно, буду обходитЬся съ ними иначе. 
Я сохраню,—говорилъ онъ,—всЬ ваши права и привилегш и даЖе дамъ новЬш. 
Я золъ толЬко для злЫхъ, а для добрЫхъ я согласенъ отдатЬ последнюю 
одеЖду» и при этомъ онъ сдЪлалъ такой Жестъ, словно дЪйствителЬно хо- 
тЪлъ отдатЬ. Если и не изберете меня полЬскимъ Государемъ, я все-таки го- 
товъ заключить съ ПолЬшей миръ, и согласенъ уступить ей Полоцкъ, лишЬ 6Ы 

по Двину.
РЪшителЬно бЫла 6Ы невозможна въ ПолЬш’Ь самая мЫслЬ о кандида

туры Грознаго на Лишовско-нолЬскт престолъ, если 6bi онъ, д'ЬйствителЬно, 
бЫлъ злодЪй и имя ему бЫло У Ж а с ъ .  Намъ каЖется, его тамъ знали и 
цЪнили лучше, чЬмъ знаемъ и ц'Ьнимъ мЫ; тамъ бЫли уб’ЬЖденЫ, что Москов
ское боярство не мало и само бЫло повинно въ Жестокостяхъ своего Царя.

Не останавливаясь на критическомъ разборЬ противополоЖнЫхъ взгля- 
довъ на царсшвоваше Грознаго, мЫ остановимся толЬко соответственно 
нашей задачЪ на народпЫхъ воззр'Ьшяхъ, какъ сказались они въ пароднЫхъ 
пЪсняхъ и ЖивЫхъ нредашяхъ.

Не безъ причины, конечно, изъ всЪхъ Московскихъ Государей толЬко 
ГрознЬш сталъ прелметомъ народнаго эпоса. До насъ дошло весЬма значи
тельное количество бЫлинъ о немъ — и притомъ записаннЫхъ въ разнЫхъ 
мЪстахъ Росст . Слишкомъ ярко отразился его нравственный образъ въ 
народномъ сознапш. Слишкомъ глубок1е слЪдЫ въ памяти оставили нЬкото- 
pbie моментЫ его царствованш.

*) К ю с ти н и .



Воцареше Грознаго на М.осквЪ народная пЪсня сблиЖаетъ съ появлешемъ 
краснаго солнца или Же звЪздЫ подвосточной:

«Когда въ небЪ возаяло красно солнЫшко,
«Становилася звЪзда восточная,
«Тогда воцарился ГрознЫй ЦарЬ,
«ГрознЬш ЦарЬ Иванъ БасилЬевичъ».

Или Же по другому пересказу:

«Когда воцарился ГрознЬш ЦарЬ:
«Тогда солнЫшко на небЪ возаяло,
«Тогда pbi6bi всЪ вглубь ушли,
«Тогда звЪри сбЪЖали въ лЪса темнЫе».

Съ воцарешемъ его Москва или Московское Государство утвердилось на 
прочномъ о с н о в а м и  и стало восходитЬ отъ с л а в Ы  къ с л а в Ъ:

«И въ то время князЬ воцарился ,
«И насЪлъ на Московское Царство,
«Что тогда-де М о с к в а  о снов ала ся ,
«И съ тЪхъ поръ великая слава».

ПЪсни не толЬко не скрЬтаютъ гнЪвнаго и Жестокаго характера Гроз
наго, но какъ 6bi Желаюшъ вЫставитЬ на видъ эту особенность его духов
ной природЫ:

«Не сине море всколебалося,
«Не cbipbi дубЫ разгаралися,
«Распалился ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ».

ПЪсни мало знаютъ о внутреннихъ преобразоватяхъ Грознаго, но на 
СЪверЪ бЫло извЪстно, что онъ создалъ Земское Самоуправлеше; такъ, 
напримЪръ, Турчасовск1е земск1е люди били челомъ Царю Ивану Васильевичу, 
чтобЫ онъ далъ имъ такой Же с а м о с у д ъ ,  какой далъ онъ въ КаргополЪ 
на посадЪ.

Повидимому, народу извЪстна бЫла политика Ивана по переселешю опас- 
нЫхъ вотчинниковъ и замЪщенто ихъ мЪстъ своими людЬми и это казалосЬ:

«Переборъ бЫлъ бояромъ,
«Переборъ воеводамъ».

Ничего не видели въ томъ тяглЫе люди ни страннаго, ни уЖаснаго.
Народная пЪсня знаетъ фактЫ, кои характеризуютъ Грознаго, какъ 

Царя милостиваго и весЬма правдиваго. Вотъ, напримЪръ, Ъдетъ онъ по 
МосквЪ и видитъ добраго молодца на правеЖЪ и спрашиваетъ бурмистровъ- 
цЪловалЬниковъ: «за что вЫ nbimaeme добраго молодца, нагого-босаго и разу- 
таго, поставя его на бЪлъ-горючъ каменЬ?»

«Стоитъ молодецъ самъ не тряхнется,
«Pycbi кудри его не ворохнутся,
«ТолЬко катятся изъ глазъ горючи слёзЫ».

Ему отвЪчаютъ цЪловалЬники:

«ПЫтаемъ мЫ съ него золоту казну:
«Не много, не мало, сорокъ тЫсячей».



Когда на вопросъ Грознаго, какъ досгпаласЬ молодцу золота казна, онъ 
объяснилъ, что онъ отбилъ ее въ лЪсу у воровъ-разбойниковъ, въ т о  время, 
какъ они, на привалЪ, золоту казну дЪлили мЪрою.

И возговорилъ православнЬш царЬ:

«Ой, вЫ гой еси, бурмистрк-цЪловалЬники!
«Заплатите ему за каЖдЬш ударъ по 50-ти рублей,
«А за безчестЬе заплатите ему 500 рублей».

Или вотъ одинъ молодецъ убилъ опричника. И сталъ ГрознЬш его допра- 
шивати, за что лишилъ онъ Жизни его подручника, молодого опричника? 
И когда тотъ  отвЪчалъ: я убилъ его за дурнЫ дЪла, за худЫ слова:

«Онъ злой татарченко,
«Поносилъ онъ нашу Святую РусЬ;
«Тебя назЬталъ кровошйцею;
«Еще поносилъ православнЬш людъ:
«Упрекалъ насъ 6bimb крестьянами и холопами,
«Татаръ величалъ людЬми волЬнЫми,
«Никому какъ 6bimb не подручнЫми;
«А самъ славенъ-то бЬ1лъ тобою, ЦарЬ,
«Твоей милостЬю».

УслЬипавъ такой отвЪтъ ГрознЬш воскликнулъ:

«ИсполатЬ тебЪ, удалЬш молодецъ,
«На добромъ словЪ, на честномъ дЪлЪ».

ОсновнЫмъ мотивомъ народнЫхъ пЪсенъ бЫла «измЪна», которую вЬто- 
дилъ ГрознЬш изъ своего Государства. Онъ считалъ себя изгнанникомъ въ 
своемъ ЦарствЪ и Жилъ болЬтею частно вдали отъ Кремля, откуда, по ело- 
вамъ, его изгнали себялюбивЫе бояре. Онъ вЬютроилъ себЪ хоромЫ внЪ 
Кремля, около Троицкихъ воротъ, на ВоздвиЖенкЪ, другой дворецъ въ ЬологдЪ 
и mpemin въ Александровской слободЪ—съ братскими келЬями и здЪсЬ по 
преимуществу короталъ дни свои съ опричниками. Особенно поразила его 
измЪна Курбскаго, которЬш бЫлъ его и блиЖайшимъ совЪтникомъ и героемъ, 
создавшимъ его славу. И съ этого времени вЬтодитЬ измЪну—значило 
устранять опаснЫхъ людей, кои не раздЪляли и не могли раздЪлятЬ его 
политическихъ задачъ и плановъ.

Гордое сознаше успЪховъ своего дЪла усвояетъ ему народная пЪсня:

«ЕстЬ чЪмъ Царю мнЪ похвастатЬся,
«Я повЬшесъ uapeHie изъ Царяграда,
«Царскую порфиру на себя надЬлъ,.
«Царскш костЫлЬ себЪ въ руки взялъ,
«Я повЬтеду измЪну съ каменной А\осквЫ».

По другому пересказу:

«УЖъ какъ мнЪ-mo моЖно похвалитися;
«БЬтелъ я туманъ съ-за синя моря,
«ВЫвелъ я измЪну изъ Новгорода.
«БЬтелъ и изо Пскова, изъ каменной А\осквЫ».

Отъ руки палачей, вЬтодившихъ измЪну, сошла со сценЫ исторш вся 
старая русская аристокраппя, состоявшая изъ потомковъ князей удЪлЬнЫхъ



и знагпнЫхъ боярскихъ родовъ. ЛишЬ въ изгнанш едва уцелели слабЫе ея 
остатки.

Народъ по-своему, конечно, объяснялъ отношеше Царя къ боярству. Съ 
его точки зрЪшя внутренняя причина боярской измЪнЫ таиласЬ, меЖду про- 
чимъ, и въ немъ самомъ, въ его собственной неверности.и кривизнЬ души его.

Народное предаше, изображающее Грознаго съ этой сторонЫ, пере
дается въ форме апокалипсической,  а это указЬтаетъ на то, что 
едва ли оно не современно самому Грозному. Являются посланники съ две
надцати земелЬ и предлагаютъ состязаше загадками за двенадцать бочекъ 
золота; форма очевидно восточная, которая встречается въ судахъ Соло
мона, и проходитъ ЦЬлЬш рядъ странствующихъ повестей по Западной и 
Восточной Европе. На помощЬ Царю въ эту критическую минуту, когда ему 
приходится или получитЬ бочки золота," или навсегда потерятЬ Царскш 
престолъ, является на пути какой-то вещш БоЖественнЫй старецъ, строи
тель церкви, уЖе поднявтт ее до кровли и купола. ОченЬ моЖетъ бЬппЬ, 
что легенда намекаетъ здесЬ на известнаго обличителя Грознаго, митро
полита Филиппа, которЬш успешно строилъ церковное дело, стоя на вер
шине церковной.

НеведомЬш старецъ вЫручаетъ Царя и помогаетъ ему разгадатЬ за
гадки. ГрознЫй пользуется его наставлешями, получаетъ двенадцать бочекъ 
золота, но потомъ вдругъ, противъ своего обещашя, ЖалЬ ему стало даЖе 
и одной бочки для церкви БоЖ1ей и для этого старца строителя — винов
ника его Соломоновской мудрости: вместо бочки золота, онъ предлоЖилъ 
старцу бочку, наполненную пескомъ. «Тако mbi ЦарЬ»,—говоритъ ему вещш 
боЖественнЫй старецъ;—«такова-то правда у души твоей; таково-то твое 
царское слово? ЕУЬкъ Же тебе не вЫвестЬ изменЫ изъ каменной МосквЫ: не 
бЫваетъ вернЫхъ слугъ у кривЫхъ господъ». Это грозное обличеше громко 
звучитъ силою и правдою духа великаго старца, церковнаго строителя ми
трополита Филиппа.

Э то эпическое народное сказаше, записанное нами отъ певца бЫлинъ 
В. П. Щеголенкова, такъ характерно и такъ ваЖно для исторш, что мЫ 
приводимъ его вполне.

«ПрГЬхали посланники съ 12-ти земелЬ,
«Привезли злата по бочкЪ во Черниговъ градъ,
«Написали эпистолЬю въ каменну М.оскву,
«Грозному Царю Ивану Васильевичу:
— ПрГЬзЖай-ко mbi, ГрознЬш ЦарЬ,
— Къ намъ сюдЫ во Черниговъ градъ;
— Насъ пр!Ъхало посланниковъ съ двенадцати земелЬ
— И привезено три слова и двЪнадцатЬ бочекъ злата;
— Если отгадаешЬ mbi все злато получаешЬ,
— А не мощЬ mbi отгадатЬ и Царство потеряешЬ».

И приказалъ ГрознЫй ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ своимъ блиЖающимъ 
дворецкимъ: «готовЬте лошадей на ямъ: надо examb во Черниговъ градъ». 
ВЫезЖаетъ ГрознЫй ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ съ каменной МосквЫ, 
едетъ онъ путемъ дорогою. Вдругъ на пути видитъ близъ Чернигова: 
убогой старикъ, сединой изукрашенъ, строитъ церковЬ о путЬ: церковЬ 
совсемъ поднята, и купулъ сделать, и носитъ сей строитель старецъ 
щепу по подмосткамъ кверху и приколачиваетъ къ главЫ; въ кучке гвоздЬе, 
а въ другой щепа. И говоритъ ГрознЫй ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ: «Богъ 
помочЬ, дедушко старичекъ! Ш то Же тЫ, дедушко, порозЬ носишЬ щепинку



и гвозди и кладаваешЬ на подмостки; mbi разомъ могъ 6bi снести и щепинку 
и гвозди, а ходишЬ mbi два раза». ОтвЪчаетъ ему дЪдушко-старецъ: «про 
это дЪло мастеръ знаетъ, а что въ умЪ у тебя, того никто не знаетъ. 
"ЬдешЬ mbi въ Черниговъ градъ, и въ головЫ у тебя — три слова отгадатЬ; 
если моЖешЬ, много злата получаешЬ, а не моЖешЬ отгадатЬ и все Царство 
потеряешЬ». И говоритъ еще дЪдушко-старичекъ:— «ГрознЬш ЦарЬ Иванъ 
ВасилЬевичъ! СкаЖи мнЪ Царское слово: што мнЪ будетъ отъ добра; 
поясню, mbi загадки отгадаешЬ, а нЪтъ—не отгадатЬ тебЪ». Тутъ ГрознЬш 
ЦарЬ обЪтъ даетъ этому вЪщему старцу — церковному строителю: «я, 
тебЪ, говоритъ, за показъ твой цЪлую бочку злата могу датЬ». И говоритъ 
тутъ дЪдушко-старецъ: «ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ! Когда въЪдешЬ 
mbi во Черниговъ градъ, когда взойдешЬ mbi во царскш дворецъ, тута со
бранЫ посланники двЪнадцати земелЬ, тутъ садятъ тебя на царское мЪсто, 
и вопросъ тебЪ задаютъ: «Царю, Царю! Отгадай, скаЖутъ, что на свЪтЪ 
свирЪпЪе всЪхъ? Tbi скаЖи: свирЪпЪе всЪхъ око у человЪка, видитъ по 
землЪ ходящихъ, видитъ по воздуху птицу летущу». Зададутъ второе 
слово: «Что на свЪтЪ милЪе всЪхъ? Tbi скаЖи: сонъ; въ какомъ несчастш 
не будешЬ, во снЪ все забудешЬ». Спросятъ еще и mpemie слово: «Что на 
свЪтЪ слатимЪе всЪхъ?» Tbi скаЖи: «Вода передъ смерппю рабу». Пр1ЪзЖаетъ 
ГрознЬш ЦарЬ во Черниговъ градъ и входитъ во дворецъ; крестъ кладетъ 
по-писаному, поклонъ ведетъ по-ученому, на всЪ на три-четЫре на ст о
ронки покланяется, а двЪнадцати посланникамъ въ особину. «Поди, послан- 
никамъ говорятъ, ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ, садисЬ на царское мЪсто 
и отгадай три слова, кои мЫ тебЪ заганемъ».

ПервЬш вопросъ сдЪлали: «ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ! Ч то на 
свЪтЪ суровЪе всЪхъ?»—Господ1е!—отвЪчалъ онъ,—око у человЪка, видитъ по 
землЪ ходящихъ и по воздуху птицу летящу.—Второе слово сдЪлали: «Что 
въ свЪтЪ милЪе всЪхъ?»—Господ1е!—отвЪчалъ ГрознЬш,—милЪе всЪхъ на 
на свЪтЪ сонъ, въ какой погибели не будешЬ, все забудешЬ.—И mpembe 
слово сдЪлали: «Что въ свЪтЪ слатимЪе всЪхъ?»—И ГрознЬш отвЪчалъ:— 
СлатимЪе всЪхъ вода передъ смерпию рабу. Получилъ ГрознЬш ЦарЬ Иванъ 
ВасилЬевичъ двЪнадцатЬ бочекъ злата за свою мудростЬ, и поЪхалъ въ 
каменну Москву, и ЖалЬ ему стало обЪщанной бочки вЪщему старцу—цер
ковному строителю: «стойте, говоритъ, ребя, сколотите обручи съ этой 
бочки и насЬтЬте туда песку, и дайте эту бочку старику». ВстрЪтившисЬ 
съ нимъ ГрознЬш спросилъ его, получилъ ли онъ злато. «Получилъ,—отвЪ- 
тилъ старецъ,—благодарю», а самъ возгорчился духомъ, сердцемъ раскипЪлся 
и возгласилъ: «ТДарю, не самъ ли mbi налоЖилъ мнЪ даръ и такоЖде ли дер- 
ЖишЬ свое царское слово? Постригся mbi, посхимился, а все mbi—тотъ  Же. 
ЖивешЬ mbi лоЖЬю и у церковнаго строителя добро mbi отЫмаешЬ. РЖа 
твое сердце съЪдаетъ, змш mbi подъ цвЪтами, огонЬ mbi носишЬ подъ по
лой. Тотъ къ добру не управитъ, кто въ дЪлахъ лукавитъ. Помни Же, что 
не вЬтестЬ тебЪ измЪнЫ съ каменной МосквЫ. Не бЬтаетъ вЪрнЫхъ 
слугъ у кривЫхъ господъ. Тутъ слово и ключъ во вЪки и во вЪки».

Взяпие Казани и Астрахани произвело громадное впечатлЪше на народ- 
нЬш православнЬш массЫ. Исламъ потрясенъ и самЫй центръ его поколе- 
бленъ. ОткрЫлся свободнЬш путЬ для торга отъ сЪвернЫхъ притоковъ 
Волги до самаго ея устЬя. ОтверзлисЬ двери въ самую Аз1ю. ЧЪмъ тяЖелЪе 
бЫлъ вЪковой татарскш  гнетъ, тЪмъ свЪтлЪе и отраднЪе казаласЬ свобода 
отъ него православному люду. Не Москва толЬко ликовала эту славную 
побЪду Грознаго, но свЪтлЬш праздникъ чувствовался на всемъ СЪверЪ.



V Грознаго пиръ.

«Вокругъ его сидяпгь князЬя-бояра 
«И во пиру они порасхвасшалисЬ;
«СилЬнЫй хвалится своею силою,
«А богатЫй—золотой казной... _____
«ГосударЬ самъ распотЪшился...
«Самъ возгбворилъ таковЫ слова:
— Ой, вЫ глупЫе бояре—неразумные!
— ЧЪмъ вЫ хвалитесЬ-перехваляетесЬ?
— Силушка-то къ вамъ отъ Господа,
— А богатство отъ меня пришло.
— УЖъ какъ мнЪ-mo моЖно похвалитися:
— ВЫнесъ я порфиру изъ Царяграда,
— Взялъ КазанЬ городъ, взялъ и Астрахань».

По другому пересказу:

«Что взялъ онъ царство Казанское,
«Симеона царя во полонъ полонилъ 
«Со царицею со Еленою;
«Что взялъ онъ КазанЬ, взялъ и Астрахань».

Долго готовился ГрознЬш къ этому походу:

«Скоплялъ-то онъ силушку да ровно тридцать лЪтъ.
«Сокопивши силу, воеватЬ пошелъ 
«Подъ то славно царство подъ Казанское.
«Становился батюшка нашъ во зеленЫхъ лугахъ,
«Въ зеленЫхъ лугахъ въ заповЪднЬшхъ».

Изъ всей Казанской осадЫ пЪсни воспроизводятъ тотъ  моментъ, когда 
ГрознЬш съ нетерпЪшемъ Ждалъ взрЬта крЪпостнЫхъ стЪнъ. Э то оЖида- 
Hie бЫло тЪмъ напряЖеннЪе и острЪе, что татарки дразнили Грознаго его 
неудачами:

«А татарки по стЪнВ похаЖиваютъ,
«Грознаго Царя поддразниваютъ:
— Какъ не взятЬ тебЪ КазанЬ ни во сто лЪтъ,
— Какъ ни во сто лЪтъ, ни во тЫсячу».

УЖе бЫли подведенЫ подкопЫ и подъ Булатъ рЪку и подъ КазанЬ рЪку, 
бочки съ порохомъ подкаченЫ подъ стЪнЫ городовЬт, заЖЖенЫ свЪчи вое- 
ковЬш, и так1я Же свЪчи въ рукахъ царскшхъ; послЪдн1я догорЪли, а взрЬта 
нЪтъ; минутЫ каЖутся годами, «горитъ сердце царское нетерпЪн1емъ ве~ 
ликимъ»:

«Воспалилося сердце Государево,
«Утупилъ онъ очи во cbipy землю.
— Подавай мнЪ пушкарей сюда,
— Пушкарей—подкопщиковъ и заЖигалЬщиковъ.
«Призадумались пушкарчики, молчатъ-стоятъ.
«ТолЬко вЫбрался молоденЬкой пушкаричекъ:
— Не вели меня, ЦарЬ-батюшко, казнитЬ-вЪшатЬ,
— ПрикаЖи мнЪ слово молвити:
— На вЪтру-то свЪчи скоро топятся,
— Въ глухомъ Же мЪстЪ долго теплятся.
«Не успЪлъ пушкарчикъ слово вЫмолвитЬ,
«ДогорЪли свЪчи воску яраго,
«Принимались бочки съ чернЫмъ порохомъ,
«Раскидало, разметало стЪну каменну,
«Побросало въ рЪку всЪхъ татарушекъ.



Въ другомъ пересказЪ ecmb нЪкоторЬш особенности:

«И снарядилъ ли то ГрознЬш КнязЬ Иванъ ВасилЬевичъ 
«И снарядилъ ли шо войско подъ КазанЬ-городъ;
«И стояло войско подъ КазанЬ-городомъ 
«И не много, не мало—семЬ годовъ.
«И проговорилъ пучкарЬ таково слово:
— Tbi ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ!
— ПозволЬ слово сказатЬ, да слово вЫмолвитЬ:
— И подкопатЬ 6bi намъ подкопЫ глубокш
— Подъ эти стЪнЫ городовЬш;
— И начинитЬ 6bi намъ бочки зелЬемъ лютЬшмъ.
— И мЫ не зелЬемъ чинили—чернЫмъ порохомъ;
— И заЖигатЬ 6bi намъ свЪчи восковЬш
— Во этЫ руки во бЪлЬш,
— За этЫ за стЪнЫ за дубовЬш.
— Во рукахъ-то свЪщи да онЫ ясно горятъ,
— А за стЪнами-то свЪщи, онЫ не ясно горятъ.
«И проговорилъ ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ:
— Ай Же mbi, пушкарЬ, да обманЬтаешЬ.
«И проговорилъ пучкарЬ да таково слово:
— Ай Же mbi, ГрознЬш ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ.
— Во рукахъ-то свЪщи, да онЫ ясно горятъ,
— А за сгпЬнами-то свЪщи, онЫ не ясно горятъ.
«И не успЪлъ пучкарЬ слова вЫмолвитЬ,
«И треснули башни треуголЬнЬш,
«Разорвало стЪнЫ городовЬш.
«Зашло войско во КазанЬ-то городъ;
«ПовЬшесли знамена со КазанЬ-города,
«ПовЬшесли порфиру-то царЬскую 
«Съ за этого стола, съ за околЬнаго».

Возрадовался ЦарЬ-ГосударЬ и приказалъ даритЬ всЪхъ пушкарей; ка
ждому далъ по 500 рублей; а молодому пушкарю 500 рублей «за слово его 
смЪлое, за правду его добрую». 

ОвладЪше царствомъ Сибирскимъ такЖе не забЫто народнЫмъ пЪсно- 
пЪн!емъ; Прмакъ Тимооеевъ, представъ предъ Государемъ, говоритъ ему:

«Я пришелъ къ тебЪ, ГрознЬш ЦарЬ,
«Съ товарищемъ ВанЬкой Каиномъ;
«Всихъ я сЪвернЫхъ странъ запечаталЬникъ.
«Заполонили мЫ цЪлую СибирЬ,

.«Да пришли къ тебЪ съ повинной головой;
«ХотЬ прости меня, хотЬ казнитЬ вели».

Собралась Боярская Дума; вЬшосили Ермаку злата-серебра; а онъ 
боярамъ принесъ въ даръ куницъ-соболей. 

Разгромъ Новгорода ГрознЫмъ, какъ извЪстно, послЪдовалъ вслЪдств1е 
готовности его предатЬся ЛитвЪ. «Я повЬтелъ измЪну съ Новагорода», 
говоритъ ГрознЬш. По его убЪЖдешю, во главЪ этого Новгородскаго заго
вора стоялъ арх1епископъ Пименъ. Поэтому ГрознЬш Ъхалъ сюда раздра- 
ЖеннЬш не толЬко противъ владЫки, но и противъ Св. Софш и противъ 
ХутЬшя—лЪтней ВладЬшней резиденцш. Народъ подмЪтилъ яростное на- 
cmpoeHie Грознаго и вЬфазилъ его въ слЪдующихъ легендахъ: 

«УслЫшалъ ГрознЬш ЦарЬ во своемъ царенш въ МосквЪ, что въ Ве- 
ликомъ НовгородЪ бунтъ. И поЪхалъ онъ съ каменной МосквЫ Великой 
и Ъхалъ путемъ-дорогой—все болЬше верхомъ. Говорится скоро, дЪется



тихо. ВъЪхалъ онъ на Волховской мостъ: ударили въ колоколъ у Святой 
Софт, и палъ конЬ его на колЪно отъ колоколЬнаго звона, И тутъ ГрознЫй 
ЦарЬ воспроговорилъ коню своему. «Ай Же mbi, мой конЬ—меловой Ч мЪшокъ, 
волчЬя mbi cbimb; не мошЬ mbi Царя дерЖатЬ—Грознаго Царя Ивана Василье
вича». ДоЬхалъ онъ до Софшскаго храма и въ гнЪвЪ велЪлъ отрубитЬ 
снасти у этого колокола и чтобЫ палъ на земЬ, и казнитЬ его уши. «Не 
могутъ, говоритъ, комони звону его слЫшатЬ». И казнили этотъ колоколъ 
въ НовЪгородЪ; нонЬ этотъ  колоколъ перелитой».

Въ ХутЫнЪ монастЫрЪ ГрознЫй встрЪтилъ толпЫ народа и возмутился, 
6bimb моЖетъ предполагая, что это чернЬ бунтовская. Онъ похулилъ даЖе 
чудотворца, которЫй тотчасъ Же далъ ему понятЬ свою силу и направилъ 
его сердце къ монастЫрскимъ милостямъ.

ПодъЪзЖаетъ онъ къ этой обители и спрашиваетъ у воротъ чернеца: 
«отчего, чернецъ, въ этой обители сегоднишнш денЬ такое множество 
народа»?

Чернецъ ему въ отвЪтъ: «сегодняшнш денЬ преподобному памятЬ отцу 
нашему, Варлаамт ХутЫнскому».

«Вотъ еще, говоритъ, к а Ж д о м у  ч е р н е ц у  денЬ тутъ празднуютъ, 
и народъ еще тутъ собирается»!

Входитъ онъ въ ограднЫя ворота и стали ноги его грязнутЬ до сто- 
чекъ 2). Вошелъ въ храмъ преподобнаго, приблизился къ тЪлу его Живонос
ному, перекрестилъ глаза и вдругъ нанесъ свою правую руку съ мечомъ на раку 
преподобнаго, хотЪлъ бЫло сразитЬ тЪло его Живоносное, но о с т о я л а с Ь  
рука въ плечЪ Грознаго Царя Ивана Васильевича, и понЫнЪ тотъ  мечъ у 
раки преподобнаго. ВЫшелъ онъ изъ церкви самъ не свой, здоровъ онъ, а 
безъ разуму. Остолпился народъ—чернядЬ—въ кучкахъ неболЬшихъ. Подхо- 
дитъ ГрознЫй ЦарЬ Иванъ ВасилЬевичъ и спрашиваетъ: «Откуда вЫ, муЖич- 
ки?»—МЫ, говорятъ, изъ Гимъ,-рЪки. «БудЬте Же вЫ,—сказалъ ЦарЬ,—препо
добнаго Варлаама крестЬяна». Подходитъ къ другой кучкЪ и спрашиваетъ: 
«а вЫ откуда?»—Ай-Же, ГрознЫй ЦарЬ, а мЫ естЬ со ГЦелеекъ.—«БудЬте 
Же и вЫ преподобной обители крестьяне». Приходитъ онъ и въ третЬю 
толпу и спрашиваетъ: «откуда вЫ?» Сказали съ той Же ПобереЖинЫ. 
«БудЬте Же и вЫ сей обители крестьяне и слуЖите преподобному Варлааму, 
угоднику БоЖ1ю».

V6ieHie ГрознЫмъ своего сЫна произвело громадное впечатл'Ьше на на
родное вообраЖеше и въ цЪломъ рядЪ пЪсенъ запечатлЪно въ исторической 
памяти. Въ нихъ перепутаны лица и собЫгшя. Уб1енъ бЫлъ не Царевичъ 
Оедоръ, а старшш сЫнъ его Иванъ; не на плаху бЫлъ отданъ онъ палачу, 
но ГрознЫй въ гнЪвЪ ударилъ его своимъ посохомъ и угодилъ ему въ ви- 
сокъ, отчего мгновенно послЪдовала смертЬ. Достойно внимашя, что на
родъ отчасти оправдЫваетъ въ своемъ пЪснотворчествЪ и эту Жесто
кость Грознаго, подводя Царевича подъ kameropiio царскихъ измЪнниковъ, 
а самЬш уЖасъ преступлешя смягчаетъ вЫмЫсломъ спасешя царевича, че- 
резъ подмЪну его на плахЪ другимъ лицомъ, или Же казнешемъ вмЪсто 
него самого палача.

При этомъ весЬма ярко обрисованъ двойственный характеръ Грознаго, 
которЫй то распалялся до самозабвешя, т о  падалъ духомъ до отчаяшя и 
горЬкихъ слезъ.

М Меловой—лякиннЫй. 

2) Почти обЪ ступни.



Вотъ ГрознЬш на пиру передъ боярами расхвастался, что вЬтелъ онъ 
измЪну изо всЪхъ городовъ; при этомъ младшш сЬшъ неосторожно 
замЪтилъ: «небЫлицей, сударЬ - батюшка, порасхвастался». Тутъ стем- 
нЪлъ ЦарЬ, какъ темная ночЬ. ЗаревЪлъ ЦарЬ, какъ левъ да звЪрЬ. «СказЫ- 
вай, говоритъ, собака, про измЪну великую». ДЪлатЬ бЫло нечего, ЖалЬ 
бЫло брата, да не какъ себя; нуЖно бЫло сказатЬ, что измЪна его за сто- 
ломъ сидитъ, и Ъстъ и пЬетъ съ одного мЪста; цвЪтно платЬе носитъ съ 
одного плеча. Въ инЫхъ пересказахъ докладЬтаетъ про измЪну и говоритъ 
эти слова не Иванъ-царевичъ, а Малюта злодЪй, сЬшъ Скурлатовичъ. «А ска- 
Жи-ко, скаЖи, въ чемъ измЪна естЬ», говоритъ ЦарЬ, а самъ злобно на царе
вича, озирается. «А гдЪ съ тобой,—отвЪчаетъ Малюта,—мЫ улицею Ъхали, 
грЪшниковъ били-вЪшали, а тутъ измЪнщикъ твой грЪшниковъ миловалъ, 
ярлЫчки давалъ имъ потаеннЫе, да велЪлъ виновнЫмъ укрЬтатЬся». Такимъ 
образомъ измЪна его состояла въ укрЫвагпелЬствЪ измЪнниковъ и въ пота- 
ковичествЪ имъ. Страшно стало смотрЪтЬ на Царя. Мутное око примути- 
лося, царское сердце разгорЪлося. ЗарЫчалъ, закричалъ ЦарЬ громкимъ го- 
лосомъ. «Да ecmb ли во пиру makie мастера казнитЬ 6bi вЪшатЬ родЫ цар- 
ckie? Ай-гой вЫ, сорокъ палачевъ да немилостивЫхъ! Возмите-тко царевича 
©едора Ивановича:

«ВЬтедите-тко на тую лягу на кровавую,
«На тую плаху на дубовую;
«ОтсЪките-тко ему да буйну голову,
«ПолоЖите-тко на копЬице на вострое,
«Супротивъ палатъ да бЪлокаменнЫхъ.
«ПолоЖите-тко его-да буйну голову».

ВсЪ палачи да разбЪЖалися. СзЫчалъ тутъ ГрознЬш другой наконъ: 
вси палачи да потулялися... За napckie родЫ принятся не осмЪлятся.

«Царское сердце расходилося—
«ХмЪлЬнЫмъ умомъ да пЬянЫмъ разумомъ;
«ЗарЬталъ, закричалъ онъ пуще преЖняго:
«ГдЪ мои палачи да немилостивы?
«Берите ©едора Ивановича,
«Везите на то болото на Житное,
«На ту плаху на дубовую».

Но вотъ другая картина нервнаго настроешя Грознаго.
Предъ его 'царскими палатами вЫставлена кровавая сабля, исполнившая 

его волю. Онъ горюетъ, онъ плачетъ, онъ воетъ и причитаетъ, какъ 
Женщина.

«Какъ увидЪлъ онъ саблю кровавую,
«Прикручинился онъ, припечалился.
«Встаетъ онъ поутрЫшку ранёшенЬко,
«СЪлъ онъ подъ косЪвчато окошечко,
«ЖалобнёшенЬко самъ порасплакался:
— Потухла заря свЪтло-вечерняя!
— Не видатЬ мнЪ красна солнЫшка
— Младого ©едора Ивановича!»

Жалуется на своихъ бояръ, что не сдерЖали его неразумнаго гнЪва.

«По ворамъ, по разбойникамъ 
«ЕстЬ заступники, ходатаи kpftnkie,
«А по насъ, по сЪменахъ царскшхъ, не находится!



Но вотъ предъ нимъ старЬш бояринъ Никита Романовичъ, которЬш 
остановилъ руку палача и вмЪсгпо царевича полоЖилъ на плаху немилаго 
постелЬничка. По наказу Царскому, всЪ явилисЬ въ ЦерковЬ, къ Христовской 
заутренЪ въ одеЖдахъ распечалЬнЬшхъ. Одинъ бояринъ Никита Романовичъ 
приходитъ въ ризахъ свЪтлЬшхъ и бЬетЬ Царю челомъ съ любимой семеюшкой.

Снова ГрознЬш ЦарЬ закипЬлъ гнЪвомъ; снова тучей покрЬтается лицо 
его и грозное чело принахмурилось.

«Ай Же mbi, курва-сЬдатЬш песъ,
«Со всЪхъ господъ-князей съ ЖивЫхъ я шкуру сдеру,
«А съ тебя, старая курва,
«Я шкуру сдеру и въ волчЬю зашЬю.
«КабЫ бЫлъ, собака, не въ церкви да не въ БоЖЬей,
«Я не далъ 6bi, собакЪ, на часъ Живота.
«Таки-лЬ mbi не до мною над смЪ хаешЬся,
«А надъ собой mbi невзгодушки не вЪдаешЬ.
«Твоего любезнаго племянничка,
«Давно и Живаго нЪтъ».

Тутъ отвЪчалъ ему старЬш бояринъ, что «царскш родъ на казни не каз
нится», и представилъ ему царевича ©едора Ивановича.

РадостЬ Царя отвЪчала его неистовому горю. ВесЬма любопЬнпно, что 
испросилъ для себя, полЬзуясЬ такимъ настроешемъ Царя, старЬш бояринъ 
Никита Романовичъ.

При такомъ непостоянствЪ Царя, при тогдашнихъ извЪтахъ и огово- 
рахъ, не бЫло спасешя невиннЫмъ людямъ; даЖе царевичъ не избЪгъ напрас
ной смерти. И вотъ Никита Романовичъ проситъ у Царя, чтобЫ его, Ники
тина, вотчина бЫла убЪЖищемъ для всЪхъ уголовнЫхъ преступниковъ.

«ЕстЬ у меня села со  приселками,
«А и то мнЪ молодцу—не похвалЬба.
«А mbi дай-ко мнЪ Никитину вотчину...
«Что хотЬ съ петли уйди,
«ХотЬ коня угони, хотЬ Жену уведи;
«Кто скраде, своруе, голову убЬетъ,
«Ступайте въ Микитину вотчину.
«Кто тудЫ уйдетъ, того Богъ унесъ;
«Не будетъ ни cbicky, ни розЫску».

ПЪсня эта, въ цЪломъ своемъ развитш, никоимъ образомъ не моЖетъ 
относиться къ царевичу Ивану, которЬш погибъ уЖе 30-ти лЪтъ и бЫлъ 
три раза Женатъ. Она связана съ именемъ царевича Оедора Ивановича, 
но онъ никогда и никЪмъ не обрекался на смертЬ, Женился еще при отцЪ, 
и затЪмъ царствовалъ послЪ него. Не такихъ взрослЫхъ царевичей разу- 
мЪетъ пЪсня; она имЪетъ въ виду царевича млада-младешенЬка,  «млада- 
зелена царевича». . .  Такимъ царевичемъ бЫлъ послЪднш сЬшъ Грознаго, 
Дмитрш Ивановичъ—Углицкой, осуЖденнЬш на смертЬ новой боярской гро
зою—Борисомъ ГодуновЫмъ. Фабула о подмЪнЪ царевича  немилЫмъ 
постелЬничимъ,  болЪе, чЪмъ вЪроятно, относится именно къ y6ieHiio 

Дмитр1я Царевича. Она повидимому бЫла такъ всенародна и всеобдерЖна, 
что дала поводъ появленда Самозванца и бЫла причиною его неимовЪрнЫхъ 
успЪховъ среди народной массЫ; изъ страха въ эпоху сЫсковъ, а моЖетъ 
6bimb и безсознателЬно, фабула эта перенесена бЫла народной фантаз1ей 
на эпоху Грознаго, а въ ней дЪйствующимъ лицомъ вЫдвинутъ самЬш демо- 
кратическ1й и благороднЪйш1й старЬш бояринъ Никита Романовичъ, у кото-



раго бЫло множество селъ со приселками и котораго вотчина бЫстро 
заселилась людЬми, убЪгавшими отъ судовъ и розЫсковъ, за ихъ уголовщину.

Какъ ни бЫлъ вспЫлЬчивъ и раздраЖителенъ ГрознЬш, какъ ни лютЫ 
бЫли его казни, смертЬ его вЫзвала общественное потрясете и бЫла опла
кана Москвою, благовЪрной царицей и войскомъ.

Плакали по немъ бояре и вся Москва:

«УЖъ mbi, батюшка, свЪтелъ мЪсяцъ!
«Что mbi свЪтишЬ не по-старому,
«Черной тучей закрЫваешЬся!

«Во гробу-то леЖитъ православный ЦарЬ,
«Православный ЦарЬ, Иванъ ГрознЫй ВасилЬевичъ».

Убивается по немъ царица и унимаютъ ее князЬя-боярЫ:

«УЖъ тебЪ горемъ поле не насЪяти,
«Горючими слезЬми море не наполнити;
«УЖъ Царя-mo тебЪ не поднять будетъ».

Плакало по немъ все Русское воинство:

«ТЫ возстанЬ, возстанЬ, православный ЦарЬ!
«Погляди-ка mbi на свою силу:
«Твоя силушка утомлёная,
«Утомлёная, не кормлёная.
«Твой любимЬш полкъ во походъ пошелъ,
«Во походъ пошелъ во КазанЬ городъ».

Изъ излоЖеннаго видно, что идея личной Верховной воли бЫла въ нашей 
исгпорш ЖивЫмъ государственнЫмъ началомъ и затЪмъ постепенно возра
стала до понягтя православнаго Царя и греческаго автократора, которЬш, 
по праву роЖдешя, призЫвается къ государственному слуЖешю и которЫй 
долЖенъ совершать государственное строительство, какъ дЪло БоЖ1е, 
ставя его превЫше своей Жизни и неся отвЪтственностЬ не толЬко предъ 
Hcmopieio, но и предъ СтрашнЫмъ Суд1ею, Господомъ Богомъ. Такимъ обра- 
зомъ идея Царя-СамодерЖца органически связана со всей предЫдушей исто- 
р1ей и естЬ творческое начало Русскаго Государства.

Какъ скоро, въ лицЪ Дмитр1я Царевича, погибла послЪдняя вЪтвЬ Цар
скаго рода, одинъ за другимъ стали появляться похитители престола, цари 
вЫборнЫе, цари милосппю народа, или вЪрнЪе подобраннЫхъ парт!й. Но 
въ умахъ народа глубоко властвовало убЪЖдеше, что истиннЫе цари сутЬ 
цари по праву роЖден^я, цари милосппю БоЖюю. Вотъ это-то всеобдерЖное 
убЪЖдеше открЫло возмоЖностЬ для такого историческаго явлешя, какъ 
с амо зв анщина ,  какого мЫ не видимъ ни въ одной Европейской исторш. 
Возникло С м у т н о е  время,  которое естЬ не что иное какъ борЬба идей 
царя вЫборнаго съ идеею царей прироЖденнЫхъ и въ этой борЬбЪ едва 
вконецъ не погибло Русское Царство.



БОРИСЬ ГОДУНОЬЪ.

ИзвЪстно, что удЪлЬнЫе князЬя въ XV и XVI вв., поступая на слуЖбу 
Московскаго Государя, получали здЪсЬ зваше тогдашнихъ придворнЫхъ чи- 
новъ: околЬничаго ,  п о стелЬничаг о ,  конюшего .  Въ царствоваше 
©едора Ивановича въ этой придворной средЪ вЫработалосЬ даЖе убЪЖдеше, 
что по смерти Царя, преемствоватЬ ему долЖенъ бЫлъ бояринъ конюшш. 
Съ восшеств1емъ Бориса на престолъ слухи о томъ, что онъ изъ коню- 
ховъ сдЪлался Великимъ Государемъ, равно какъ и о томъ, что во время 
Самозванца въ подземелЬЪ дворца Борисова нашли будто 6bi с т а т у ю ,  
дерЖащую въ рукЪ лампаду, дали поводъ развитЬся въ народЪ слЪдую
щей легендЪ:

«Собрались всЪ Poccinckie бояра въ каменной МосквЪ и совЪтуютъ 
о томъ, какъ, господ1е, будемъ Царя вЫбиратЬ. И удумали бояра вЫбиратЬ 
его такимъ полоЖешемъ: ecmb у ТроицЫ у Серия надъ воротами Спаситель 
и предъ нимъ лампада; будемъ всЪ проЪзЖатЬ чрезъ эти ворота, и отъ 
кого загорится свЪча передъ лампадой, тому и 6bimb Царемъ на МосквЪ 
надъ всей землей. Такъ и утвердили это слово. По первЫй денЬ стали самЫхъ 
вЫсокихъ рукъ пущатЬ людей въ ворота, по другой—середняго сорта людей, 
а по трегшй—и самаго низкаго зватя. Передъ кЪмъ загорится лампада про
тивъ Спасителя, тому и царитЬ на МосквЪ. И вотъ назначенъ денЬ для 
вЫшнихъ людей ЪхатЬ къ ТроицЪ; Ъдетъ одинъ баринъ съ кучеромъ своимъ 
Борисомъ; если я, говоритъ, буду царемъ, тебя сдЪлаю правою рукою, пер- 
вЪющимъ человЪкомъ, a mbi, Борисъ, если будешЬ царемъ, куда mbi меня 
полоЖишЬ? Ш то попусту калякатЬ, отвЪчалъ ему конюхъ Борисъ; буду 
царемъ, такъ и скаЖу. ВъЪхали они въ ворота, въ святую обителЬ—къ 
ТроицЪ, и загорЪласЬ отъ нихъ свЪча на лампадЪ, сама безъ огня. УвидЪли 
вЫшше люди и закричали: «Господ1е, Богъ намъ царя далъ». Не раздробили 
кому изъ двухъ царемъ 6bimb. И рЪшили, что по-единому пущатЬ надо. На 
другой денЬ пускали людей середняго сорта, а по трегшй—и самаго низкаго 
сорта. Какъ зашелъ конюхъ Борисъ въ святЫя ворота, глаза перекрестилъ 
по рамамъ, и загорЪласЬ свЪча на лампадЪ. ВсЪ закричали: «TocnoAie, далъ 
намъ Богъ царя изъ самаго низкаго сорта людей». Стали разъЪзЖатЬся 
по своимъ мЪстамъ; пр1Ъхалъ Борисъ царЬ вЬ каменну Москву и велЪлъ 
срубитЬ голову тому боярину, у котораго слуЖилъ онъ въ конюхахъ.

«ВЫшнихъ людей Борисъ не Жаловалъ, а низкимъ людямъ не давалъ голо- 
датЬ. Но самъ спокоя не имЪлъ и другимъ покоя не бЫло. Онъ вЪдалъ, а и 
лкше мало вЪрили, что младъ-зеленъ царевичъ самъ убился, играючи ноЖемъ 

закололся.
«Въ немоготу бЫло ЖитЬе его: насЬтала на него скорбостЬ, въ палецъ 

толщиной, отъ главЫ до ногъ, на всякое мЪсто. Собралъ онъ дохтуровъ 
со всей Россш и изъ Турецкой земли; и тутъ всЪ они сказали: «Царю, намъ 
неисполЬзоватЬ тебя, а надо призватЬ человЪка болЪзнЬ твою язЫкомъ поли- 
затЬ, и не съ неволи, а съ воли». По первЬш денЬ сдЪлалъ кличъ съ вЫ
сокихъ лицъ, кто моЖетъ царскую болЬ язЫкомъ полизатЬ и никто не cbi- 
скался; на другой денЬ—середняго зватя, и тоЖе—никто. На трегшй денЬ 
сдЪлали кличъ изъ черняди, и вЫзвался единъ, по имени Иванъ, родомъ олонча- 
нинъ, изъ Ялгуба (Петрозавод. у.), и полизалъ онъ царскую болЬ, на лоЖЪ, во 
дворцЪ. Черезъ три дня ЦарЬ сдЪлался здоровъ, призвалъ его во дворецъ



и спросилъ: «что mbi хочешЬ получитЬ себЪ, муЖичекъ, сходи домой, поду
май и скаЖи». Идетъ этотъ  человЪкъ по МосквЪ, изъ лавки вЫходитъ 
купецъ, сЪдиной украшенъ. Онъ, какъ и M H o rie  въ МосквЪ, узналъ, что отъ 
него ЦарЬ получилъ себЪ здоровЬе. «СядЬ, говоритъ, посиди со мной: что 
mbi, говоритъ, хочешЬ проситЬ себЪ отъ Царя за исцЪлеше? Проси mbi, 
говоритъ, «обЪлЬной грамотЫ изъ рода въ родъ». Пришелъ онъ во дворецъ и 
просилъ себЪ «обЪлЬной грамотЫ» изъ рода въ родъ. ЦарЬ сдЪлалъ по его 
прошение. И воротился онъ на родину въ Ялгубу, и вдругъ изъ его гортани 
пошелъ смрадъ; такъ и Жилъ онъ до смерти съ этою пухотою, и грамота 
идетъ изъ рода въ родъ и къ каЖдому Царю поступаетъ на требоваше».

Народная пЪсня такъ Же рисуетъ Годунова, какъ похитителя Русскаго 
престола.

«Какъ преставился-то царЬ Оедоръ Ивановичъ,
«Такъ досшаласЬ-то Pocciiomka злодЪйскимъ рукамъ,
«ЗлодЪйскимъ рукамъ боярамъ-господамъ,
«Появился-шо изъ бояръ—Борись Годуновъ,
«И этотъ Годуновъ всЪхъ бояръ-народъ надулъ;
«ЗавладЪлъ всею РусЬю, сталъ царствовать въ МосквЪ;
«УЖъ досталъ онъ и царство смергтю царя,
«Смергтю царя, славнаго Дмитр1я Царевича.
«Не вихрЬ крутитъ по долинушкЪ,
«Не сЪдой ковЫлЬ къ землЪ клонится;
«То идетъ БоЖш гнЪвъ 
«За РусЬ православную;
«И погибъ коршунъ во гнЪздЪ своемъ,
«ПроточиласЬ кровЬ по МосквЪ-рЪкЪ».

ПЕРВЫЙ САМОЗВАНЕЦЪ.

Не исчезъ изъ народной памяти и Гришка ОтрепЬевъ. Въ народнЫхъ 
пЪсняхъ поется:

«О БоЖе, БоЖе-Спасъ МилостивЬш,
«За что на насъ, БоЖе, прогнЪвался?
«Сослалъ на насъ, БоЖе, прелестника,
«Бора Гришку Растригу ОтрепЬева.
«ПрелЬстилъ онъ, воръ-собака, три земли:
«Перваго прелЬстилъ короля въ ЛитвЪ,
«Другого прелЬстилъ землю ПолЬскую;
«ТретЬее силЬно царство Московское».

РазсказЬтаютъ, что онъ бЫлъ вЫсокъ ростомъ, грамотЫ и учен1я ве- 
ликаго, и, будучи еще ребенкомъ, заростилъ царскш крестъ въ правую 
руку. За десятЬ лЪтъ до воцарешя, при ОедорЪ ИвановичЪ, вели его въ 
тюрЬму, на ВоздвиЖенской недЪлЪ. Ьдругъ онъ остановился на верхней 
площадкЪ и глядитъ: гуси летятъ и зЫкаютъ. «Што-Жъ mbi сталъ», гово- 
рятъ ему воЖатЫе.—Слушаю,—отвЪчаетъ онъ,—гусей, какъ совЪтуютъ о 
томъ, чтобЫ мнЪ бЫтЬ царемъ на МосквЪ.—Тутъ онъ, спустя много послЪ, 
объявилъ гусямъ - боярамъ: «я, говоритъ, истинно Димитрш, царскш сЫнъ;



смотрите, говоритъ, въ рукЪ у меня зарощенъ царскш крестъ, а родитель 
моя въ подневолЬЪ, въ ВЫксинЬЪ, и крестъ этотъ  она заращивала». ПрПэз- 
Жаетъ царица благовЪрная во царскш градъ Москву, и онъ самъ ее стрЪ- 
тае, и «родитель моя» назЬтаетъ. И радЫ бЫли гуси, што царскш коренЬ 
не пропалъ. ВсЪхъ бояръ перехитрилъ Гришка Разстрига, и избрали его на 
царство, и царствовалъ онъ годъ и два мЪсяца и проклинаютъ его, какъ и 
инЫхъ царей невЪрнЫхъ, за всЪ его дЪла проклятЬш.

Въ народнЫхъ массахъ, какъ мЫ вЫше сказали, шла глухая, но широкая 
молва о подмЪнЪ царевича, обреченнаго на смертЬ, какимъ-то немилЫмъ 
постелЬничкомъ: фабула эта воспЪваласЬ въ народнЫхъ пЪсняхъ, относимая 
къ царевичу ©едору Ивановичу, которЫй тогда уЖе царствовалъ.

Не въ ЖивЫхъ толЬко предашяхъ знаменемъ Дмитр1я, что онъ истин
ный царевичъ, спасеннЫй отъ руки Годунова, слуЖилъ крестъ, зашитЫй 
въ рукЪ его матерЬю. Предаше это уцЪлЪло и въ народнЫхъ пЪснопЪшяхъ, 
съ тою  разницею, что крестъ оказывается здЪсЬ зашитЫмъ не въ рукЪ, 
а въ его груди.

«Гришка РазстриЖка въ тюрЬмЪ сидитъ,
«СидЪлъ-то онъ въ тюрЬмЪ ровно шридцашЬ лЪтъ,
« З а р о с т и л ъ  свой к р е с т ъ  во б!элЫ груди».

МатЬ его Мар1я Нагихъ, какъ извЪстно, бЫла сослана ГодуновЫмъ на 
БЪлоозеро. Предаше дополняетъ, что ей самой предоставлено бЫло вЫ- 
братЬ мЪсто для ЖитЬя въ предЪлахъ БЪлоозерскихъ. Вотъ Ъдетъ она по 
рЪкЪ ШекснЪ, на лодкЪ, и слЫшитъ звонъ ВЫксинскаго монастЫря, кото
рЫй слЫшенъ бЫлъ за три верстЫ, и затронулъ ея сердце пр1ятнЫми 
серебристЫми звуками. Она остановилась, поспЪшила въ монастЫрЬ и 
избрала его мЪстомъ для своего Жительства; однако поселиласЬ не въ 
самомъ монастЫрЪ, а саЖенъ за двЪсти отъ него, на болЪе возвЫшенномъ 
мЪстЪ; въ церковЬ ходила каЖдЬш денЬ и около своей хороминЫ вЫкопала 
колодезЬ, которЫй донЬшЪ зовется «царицЫнъ колодезЬ».  На мЪстЪ ея 
келЬи стоитъ теперЬ елЬ, а на мЪстЪ монастЫря—приходская церковЬ. 
Ею поЖертвованъ бЫлъ въ монастЫрЬ болЬшой колоколъ, съ лЪтописЬю 
ея имени, но церковнЬш староста, въ сороковЫхъ годахъ, промЪнялъ его 
на мЪдЬ и слилъ изъ ней новЬш колоколъ, несравненно, конечно, худшаго 
достоинства.

Вызванная въ Москву Дмитр1емъ, она призналась, что «крестъ ему въ 
руку зашивала», и тЪмъ смутила народъ и бояръ думою, что «царскш ко
ренЬ не пропалъ».

ВесЬма вЪроятно предаше, что Гришка ОтрепЬевъ получилъ свое обра- 
зоваше въ какой-то западно-русской 1езуитской школЪ и здЬсЬ совершенно 
потерялъ нацюналЬное православное чутЬе.

Не даромъ, конечно, Виленская 1езуитская akaAeMifl, съ такимъ торЖе- 
ствомъ, съ рЪчами и стихами, полнЫми латинскихъ 1езуитскихъ поЖе- 
лан!й, встрЪчала и провожала его невЪсту, Марину Мнишекъ, въ право
славную Москву.

И народная поэз1я, въ уста Самозванца влагаетъ подобнЬт Же поЖела- 
н1я, обращеннЬт къ своей ЖенЪ—той Же МаринЪ Мнишекъ.

«Приходитъ воръ на царское крЫлечушко,
«Прицикиваетъ, собака громкимъ голосомъ 
«ЧтобЫ слЫшно бЫло въ хоробру Литву,
«Ко lOpiio пану СердополЬскому:



— Ай Же mbi, Марина, лебедЬ бЪлая!
— ТЫ не кланяйся Московскимъ князЬямъ-бояромъ,
— Не молисЬ-ко, Марина, чуднЫмъ образамъ,
— Проходи-шко, Марина, въ палашЫ бЪлокаменнЫ,
— ТЫ садисЬ-ко, Марина, за сгполЫ за дубовЫе,
— Кушай—рушай-Же, Марина, лебедЬ бЪлую».

Ученикъ 1езуитской школЫ, онъ не умЪлъ щадишЬ нащоналЬное русское 
чувство и религюзнЫе православное обЫчаи, а потому и самъ чувствовалъ 
свою непрочность на Русскомъ престолЪ:

«ПроЖиву ли то я, Маринушка, тридцать лЪтъ,
«ИлЬ не проЖитЬ мнЪ~ка, Маринушка, и трехъ часовъ».

Съ избрашемъ въ Цари 5асил1я Шуйскаго, позорно низвергнувшаго его 
съ престола, отнюдЬ не наступило на Руси успокоешя. Напротивъ того, 
теперЬ-то началась борЬба сощалЬная; борЬба низшихъ классовъ народа, бЪг- 
лЫхъ крестЬянъ и казаковъ противъ вЬюшихъ классовъ землевладЪлЬцевъ и 
господъ, а вмЪстЪ съ тЪмъ усилилось въ обществЪ, вмЪсто Царя вЫбор~ 
наго,  искаше Царя прироЖденнаго .  Государство распалосЬ вдребезги. 
Имъ правила с емибоярщина ,—а у семи нянекъ дитя безъ глазъ. Ворота 
крЪпостнЬт бЫли omkpbimbi, и въ КремлЪ царствовалъ ляхъ, нагло ликуя 
свою побЪду надъ Русскимъ народомъ. Земля русская представляла пу- 
стЬгню, надъ коей простерлись мгла смерти и уЖасъ огня и меча.

СПАСИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА.

5ъ это безгосударственное время являются героями и спасителями 
Русскаго Царства Скопинъ-Шуйскш, Патр1архъ Гермогенъ, Мининъ—По- 

Жарскш.
Народная пЪсня о СкопинЪ проникнута глубокимъ благоговЪн!емъ предъ 

его спасителЬнЫмъ подвигомъ. ПолоЖен1е Россш бЫло уЖасно:

«Кругомъ всего Царства Московскаго 
«Литва облегла во всЬ четЫре сторонЫ 
«И съ нею сила, Сорочина долгополая,
«И тЪ ЧеркесЫ Пятигорск1е,
«Еще ли КалмЫки съ Татарами,
«Со Татарами со Башкирами,
«Еще Чюкча со Люторами,
«НелЬзя ни пройти, ни проЪхати 
«Ни конному, ни пЪшему.
«Скопинъ съ своей друЖиною
«Въ восточную сторону походомъ пошли,
«Они вЫрубили ЧудЬ-бЪлоглазую,
«Они вЫрубили Сорочину долгополую;
«Въ полуденную сторону походомъ пошли,
«Прекрошили Черкесъ Пятигорскихъ;
«А немного дралисЬ, скоро сами сдалисЬ;
«А на СЪверную сторону походомъ пошли,



«Прирубили КалмЫковъ со Башкирцами;
«А на Западную сторону и въ ночЬ пошли,
«Прирубили Чюкши со Люторами».

Но это победоносное и славное очищеше Руси СкопинЫмъ стоило ему 
Жизни, и если истор1я лишЬ предполагаетъ его отравлеше, т о  народная 
пЪсня изобраЖаетъ подробно какъ это случилось.

«Какъ у насъ бЫло въ каменной МосквЪ,
«У князя бЫло ВоротЬшскаго,
«БЫло пировате великое:
«Крестили дитя княЖенецкое.
«Кумомъ бЫлъ Михаило Скопинъ,
«КнязЬ Михаило Скопинъ, сЫнъ ВасилЬевичъ,
«А кумою бЫла дочЬ Скурлатова.
«Много бЫло тутъ князей-бояръ,
«Князей-бояръ, гостей званЬшхъ,
«Они Ъли-пили, прохлаЖдалися...
«ВЫходили на красенъ крЫлецъ—
«И учали они хвастатЬся:
«Одинъ скаЖетъ: у меня много чиста серебра,
«Другой скаЖетъ: у меня болЬше красна золота.
«КнязЬ Михаило Скопинъ, сЫнъ ВасилЬевичъ,
«Онъ не пилъ зелена вика,
«ТолЬко пилъ медЫ сладк1е.
«А и съ меду князЬ захмЪлЪлъ,
«Во хмЪлю онъ похвалятЬся сталъ:

— Я очистилъ царство Московское,
— Я вЫвелъ вЪру поганскую,
— Я сталъ за вЪру Хриспйанскую,
— И за то мнЪ слава до-вЪку.
«И то слово кумЪ не полюбилося.

«ВтапорЫ она дЪло сдЪлала:
«Наливала чару зелена вина,
«ПодсЬтала въ чару зелЬя лютаго,
«Подносила чару куму крестовому.
«А князЬ отъ вина отказЫвался,
«Онъ самъ не пилъ, куму подчивалъ.
«Думалъ князЬ—она вЬтила,
«А она въ рукавъ вЫлила.
«Брала Же она стаканъ меду сладкаго, 
«ПодсЬтала въ стаканъ зелЬя лютаго, 
«Поднесла куму крестовому.
«Отъ меду князЬ не отказЫвается: 
«ВЬтиваетъ стаканъ меду сладкаго;
«Какъ его тутъ рЪзвЫ ноЖенЬки подломилися, 
«Его бЪлЬш рученЬки опустилися;
«УЖъ какъ брали его тутъ слуги вЪрнЫе, 
«Подхватили его подъ бЪлЫ руки,
«Увозили князя къ себЪ домой.
«Какъ встрЪчала его матушка:
— Дитя mbi мое, чадо милое!
— СколЬко по пирамъ mbi не ЪзЖивалъ,
— А таковъ пЬянъ да mbi не бЫвЫвалъ.
«Охъ mbi, гой еси, матушка моя родимая! 
«СколЬко я по пирамъ не ЪзЖалъ,



«А гпаковъ еще пЬянъ не бЬталъ:
«СъЬла меня кума крестовая,
«ДочЬ МалютЫ Скурлатова»,

Иначе чшитъ народъ, соотвЪтственно звашю и сану, другого спасителя 
Русскаго Царства—riampiapxa Гермогена. Много п остра далъ онъ за Русскую 
землю. Онъ страдалъ за канонъ церковнЫй, когда всЪ друпе епископЫ ему 
измЪнили; онъ страдалъ за Царя боговЪнчаннаго, когда боярство его отри
цало; онъ страдалъ за вЪру въ народную мощЬ Россш, въ которой извЪ- 
рился ЦарЬ боговЪнчаннЬш, искавшш помощи у народа иновЪрнаго и инопле- 
меннаго; онъ страдалъ за идею Царя,—русской крови и Русскаго православ- 
наго духа, когда избирали царя полЬской крови и латинской вЪрЫ; онъ 
страдалъ за русское ратоборное множество, откликнувшееся на призЫвъ 
его, когда силою заграЖдали уста его и томили заточешемъ. Онъ страдалъ, 
и чашу своихъ страданш испилъ до дна: онъ палъ, обезсиленнЬш и измучен- 
нЬш голодомъ и ЖаЖдою, въ мрачномъ Чудовскомъ подземелЬЪ; онъ палъ 
отъ враговъ Россш и возсталъ въ народномъ сознанш, въ вЪнцЪ священно- 
мученика, полоЖившаго Животъ свой за Русскую землю.

Вотъ уЖе триста лЪтъ простой народъ преклоняетъ колЪни предъ 
его гробницей въ Успенскомъ соборЪ и совершаетъ предъ нимъ панихидЫ; 
еще въ XVII вЪкЪ благочестивые pycckie nampiombi причисляли его къ лику 
святЫхъ мЪстно чтимЫхъ и дерЖали въ домахъ его ликъ *).

Въ НиЖнемъ НовгородЪ, какъ извЪстно, бЫло поднято знамя спасешя 
Россш МининЫмъ и ПоЖарскимъ. Подъ это знамя стали и помЪстное 
дворянство, готовое на бой за землю Русскую, и м1ръ торговЬш, чуткш 
къ русской славЪ и готовЫй на ЖертвЫ, и все гражданство, и все крестьян
ство, чуявшее въ себЪ силу хоробрую, богатЬфскую.

Но сборнЫмъ пунктомъ всЪхъ земскихъ друЖинъ изъ сЪвернЫхъ обла
стей, ставшихъ подъ это знамя и горЪвшихъ Желашемъ изгнать изъ родной 
земли чужеземное насил1е, бЫлъ городъ Ярославль.

Какъ ни велика и ни могуча бЫла собравшаяся здЪсЬ боевая сила, но ей, 
при ея мноЖествЪ и разрозненности, нуЖно бЫло единое настроен1е, возвы
шенное, объединяющее чувство, заглушающее себялюб1е и личнЫе счетЫ. 
ИзвЪстно, что ничто не моЖетъ внушитЬ герою такой вЪрЫ въ свою соб
ственную мощЬ и силу, какъ религюзное чувство, какъ голосъ о помощи 
свЫше, о сверхъестественномъ содЪйствш Великаго Бога Земли Русской.

Вотъ эту-то богатЫрскую силу, это-то возвЫшенное настроен1е, это- 
т о  общее всеобдерЖное одушевлеше и горЪн1е духомъ и передало Ярослав
ское городское общество собравшимся здЪсЬ друЖинамъ ПоЖарскаго и Ми
нина; оно ихъ объединило, заразило и зарядило нравственной энерпей и тре- 
петнЫмъ чаяшемъ побЪдЫ и славЫ.

Мрачно и убшственно подЪйствовала бЫло тогда на эти друЖинЫ о т 
крывшаяся въ ЯрославлЪ моровая язва, которая свирЪпствовала тЪмъ силЬ- 
нЪе, чЪмъ болЬше собралось здЪсЬ ополченцевъ изъ разнЫхъ городовъ сЪ- 
вернЫхъ, восточнЫхъ и западнЫхъ. Геройск1я сердца упали и бЫли подавленЫ 
горемъ и унЫн1емъ. Начались среди нихъ внутреншя нестроен1я. На первЫхъ 
Же шагахъ открЫлисЬ грознЬт предвЪст1я и, Богъ знаетъ что бЫло 6Ы, 
если 6Ы ярославск1е граЖдане не поддерЖали упавш1й духъ разстроившихся 
друЖинъ.

х) ЛЪгпъ тридцать тому назадъ на Московскомъ антикварномъ рЬшкЪ, именно у С. Т. Большакова про
давалась икона Святителя Гермогена, на доскЬ XVIII вЪка, гдЪ он^изобраЛсенъ бЫлъ съ нимбомъ.



О б р Ъ ш е н 1е и я в л е н i е н а р о д у  древнЪйшей иконЫ Н е р у к о- 
ш в о р е н н а г о  С п а с а ,  находившейся въ ветхой часовнЪ, и всенародный 
крестнЬш ходъ кругомъ всего тогдашняго города, съ чудотворнЫмъ Толгскимъ 
образомъ Богоматери, подняли и укрЪпили упавнпй народнЬш духъ и чрезъ 
т о  ослабили, среди граЖданъ и друЖинъ, дЪйств1е смертоноснаго яда 
раздора и смутЫ. Но особенно Же на повЫшеше духа и нервовъ въ Яро- 
славлЪ указЫваетъ nocmpoeHie здЪсЬ « О б Ы д е н н а г о  х р а м а  во славу 
Нерукотвореннаго Спаса». Тогда умЪли вЪроватЬ, умЪли молитЬся, умЪли 
горЪ подЫматЬ свои сердца. МЫ не моЖемъ menepb и представить того 
горячаго религюзнаго одушевлешя, которое подвигнуло тогда ярославскихъ 
граЖданъ п о с т р о и т ь  и о с в я т и т Ь  х р а м ъ  Всемилостивому Спасу 
въ один ъ  денЬ.  Святое чувство охватЫвало всЪхъ—и старЫхъ и ма- 
лЫхъ и средовЪчнЫхъ; оно проникало тогда насквозь все существо человЪ
ка и самЬт кости его. Другъ передъ другомъ, любовно и единомЫсленно, всЪ 
спЪшили принять такое или иное учасгте въ построенш обЫденнаго храма. 
Всякому хотЪлосЬ прюбщитЬся къ святому дЪлу и угодитЬ Всемилостивому 
Спасу. НЪтъ сомнЪшя, что и полки ПоЖарскаго принимали учасгте въ по- 
строент этого обЫденнаго храма, и тЪмъ усерднЪе, чЪмъ силЬнЪе чувство
валась опасность смертоносной язвЫ.

Вотъ это-то религюзное одушевлеше и ободрило упалЬт друЖинЫ, пе
релилось въ ихъ сердца; заставило забЫтЬ взаимнЬт распри, объединиться 
и думатЬ толЬко объ одномъ—о спасенш во имя БоЖ1е земли БоЖ1ей, Рус
ской, православной.

Какъ ПоЖарскш и Мининъ дороЖили такимъ вЫсокимъ, объединяющимъ 
настроешемъ своихъ разнороднЫхъ и немирнЫхъ полковъ, видно изъ того, 
что они, какъ-будто опасаясЬ ympambi или ослаблешя этихъ святЫхъ 
чувствъ на пути, настаивали и даЖе требовали, чтобЫ отъ Ярославля до 
ТроицЫ друЖинЫ ихъ сопровоЖдалъ Ростовскш митрополитъ Кириллъ. V 
ТроицЫ снова начались внутренше раздорЫ, но здЪсЬ у раки преподобнаго, 
Великаго Стоятеля за Русскую землю, легче бЫло примиритЬся и объеди
ниться подъ религюзной идеей. Отъ ТроицЫ до МосквЫ, такЖе, конечно, по 
Желанш ПоЖарскаго и Минина, друЖинЫ ихъ сопровоЖдалъ Троицкт келарЬ 
Авраамш ПалицЫнъ съ тою Же цЪлт, чтобЫ оберегатЬ святЬш, объединя
ются всЪхъ, возвЫшеннЬт настроешя, вЫнесеннЫя изъ Ярославля. Такимъ 
образомъ религюзнЬш энтуз1азмъ ярославцевъ велъ ополчен1я Минина и По
Жарскаго, устраняя на пути всЪ несоглаЫя и раздорЫ, отъ Ярославля до 
ТроицЫ и отъ ТроицЫ до МосквЫ.

НеизвЪстнЫ подробности того, изъ-за чего именно возникали эти не- 
соглаЫя; но т о  извЪстно, что одни бЫли недоволЬнЫ воинскимъ хозяйствомъ, 
которое велъ Мининъ, друпе — воинскими распорядками, коими руководилъ 
ПоЖарскш. Да и трудно бЫло поддерЖиватЬ соглас1е и миръ среди множе
ства разнороднЫхъ земцевъ и своеобразнЫхъ гороЖанъ, при томъ Же въ 
makie моментЫ, когда всякая склонностЬ къ дисциплинЪ бЫла расшатана и 
подорвана общеземскимъ нестроешемъ и отсутств!емъ всякаго государ- 
ственнаго порядка.

Въ МосквЪ Же собравшимся земскимъ ополчешямъ приходилось имЪтЬ 
дЪло не толЬко съ поляками, засЪвшими въ КремлЪ, но и съ казаками, ихъ 
09аЖдавшими, кои, какъ извЪстно, заманили въ свой кругъ славнаго пред
водителя п е р в а г о земскаго ополчешя Ляпунова и изрубили своими саблями, 
и кои еще болЬше ненавидЪли князя ПоЖарскаго и искали его смерти 
преЖде, чЪмъ появился онъ подъ Москвою.



При шакихъ обсшояшелЬсшвахъ не могла не испЫтЫватЬ шуги душа 
ПоЖарскаго, не могла не волновашЬея огпъ мрачной неизвЪстности, не 
могла не смущатЬся и не омрачашЬея болЬшими опасешями проиековъ 
Заруцкаго.

Въ древнемъ РостовЬ, мимо коего леЖалъ пушЬ изъ Ярославля къ Мо~ 
сквЪ, въ БорисоглЪбскомъ монастЫрЪ подвизался старецъ Иринархъ; онъ 
Жилъ въ тЪсной келЬЪ, носилъ на себЪ тяЖк1я вериги и проводилъ время 
въ молитвахъ, прикованнЫй къ стулу десятисаЖенной ЦЬпЬю. Своимъ мо- 
литвеннЫмъ подвигомъ достигъ онъ внутренняго прозрЪшя. Когда СапЪга 
съ войскомъ вошелъ въ Ростовъ, подступилъ къ БорисоглЪбскому мона
стырю и зашелъ къ Иринарху въ келЬю, онъ изумилъ СапЪгу безстраппемъ 
полЬскаго меча, суровосгшю своего подвига и исповЪдашемъ «въ какой зе- 
млЪ ЖитЬ, тому и слуЖитЬ». «ВозвратисЬ, панъ, въ свою землю,—сказалъ 
онъ СапЪгЪ;—полно тебЪ разорять Pocciio; если не вЫйдешЬ изъ Россш или 
опятЬ придешЬ, знай, что mbi здЪсЬ будетЬ убитъ». Предсказаше подвиЖ- 
ника исполнилось.

И вотъ этотъ  самЫй старецъ, провидя смущеше и волнеше ПоЖарскаго, 
нашелъ нуЖнЫмъ нравственно его укрЪпитЬ. Онъ прислалъ князю благосло- 
BeHie и просфору и велЪлъ сказатЬ: «ступай въ Москву, не бойся Заруцкаго: 
увидите славу БоЖпо». Понятно, почему самъ ПоЖарскш поспЪшилъ въ Ро
стовъ лично увидатЬ столЬ прозорливаго старца. ПреподобнЫй отдалъ ему 
свой крестъ и напутствовалъ его своимъ благословешемъ.

Съ нетерпЬшемъ оЖидавшш его ополчешя подъ Москвою князЬ Трубец
кой, какъ тушинецъ и товарищъ Заруцкаго, въ душЪ своей не чуЖдъ бЫлъ 
коварства. Подъ Москвою, такимъ образомъ, стояли воЖди земскаго опол
чешя и казацкихъ полковъ и omkpbimo не ладили другъ съ другомъ. ДЪло 
спасешя МосквЫ и Россш снова готово бЫло погибнутЬ, и снова бЫло под- 
дерЖано чисто русскимъ православнЫмъ чувствомъ и единЫмъ нравствен- 
нЫмъ двиЖен!емъ. Въ критическую минуту подъ Москвою отъ какихъ-то 
неизвЪстнЫхъ пустЫнниковъ, бЫтЬ моЖетъ изъ того Же самаго Ростова, 
получено бЫло воззваше на имя ПоЖарскаго—Трубецкого съ слезнЫмъ и за- 
душевнЫмъ молен1емъ прекратить взаимнЬш раздоръ, соединиться въ союзъ 
любви и мира и спасти Москву и всю землю Русскую—православную. Союзъ 
этотъ  бЫлъ заключенъ. ЧастЬ казаковъ съ Заруцкимъ ушла въ Астрахань, 
а частЬ проникла на Крайнш СЪверъ. ПолЬскш гарнизонъ не могъ удер- 
ЖатЬся въ КремлЪ и сдался. Такъ совершилось «Московское очищете» и 
таково историческое значеше «ОбЫденнаго  в с ег р а д ск а г о  храма»  въ 
ЯрославлЪ во славу Нерукотвореннаго Спаса, вЫзваннаго здЪсЬ сборищемъ 
ополчен!й Минина и ПоЖарскаго х).

1) Таково историческое значен1е Ярославскаго обЫденнаго храма Нерукотвореннаго Спаса. Храмъ этотъ  
нЬшЪ возобновленъ церковнЫмъ старостою  Александромъ Ивановичемъ БахрамЪевЫмъ; открЫтЫя въ алтарЪ 

фрески реставрированы въ точности; главЫ позолоченЫ; храмъ принялъ видъ древности. Освящен1е его бЫло 

соединено съ торЯсествомъ въ памятЬ собратя въ ЯрославлЪ друЖинъ Минина и ПоЖарскаго, для спасешя 

МосквЫ и Русской земли. ТорЖество бЫло трогателЬное до слезъ умилешя. Боспроизведенъ бЫлъ крестнЬш 
ходъ кругомъ всего тогдашняго города, по улицамъ, составлявшимъ тогдашшя окрайнЫ; на соборной площади 

располоЖенЫ бЫли полки, напоминавипе друЖинЫ ПоЖарскаго, подъ знаменемъ его стяга, въ соотвЬтствующей 
konin. Подъ звуки воинской музЫки и пЪшя соединеннЫхъ хоровъ, съ цЪлЫмъ соборомъ епископовъ, въ первенствЪ 

apxiennckona Тихона Ярославскаго и Ростовскаго, несенЫ бЫли прото1ереями тЪ самЫя чудотворнЫя иконЫ, 

кои бЫли поднимаемы друЖинами Минина и ПоЖарскаго. Все это, вмЪстЬ съ колоколЬнЫмъ звономъ по всему 

граду производило умиляющее дЪйств1е и напоминало тотъ  подъемъ духа въ друЖинахъ, которЫй велъ ихъ 

къ ТроицЪ и отъ ТроицЫ къ МосквЪ. Бечеромъ происходило засЪдаше Архивной Комиссш, на кошоромъ и бЫли 
вЫсказанЫ мною въ привЪтств1и излоЖеннЫя мЫсли. ЧестЬ и слава Комиссш, устроившей эт о  поучителЬное 

историческое торЖество.



Народная пЬсня помнигпъ какъ вдохновенный патрютическш кличъ Ми
нина въ НиЖнемъ НовгородЪ, шакъ и т о  религюзное одушевлеше, которое 
вЫнесъ ПоЖарскш съ своимъ войскомъ изъ Ярославля, изъ ОбЫденнаго хра
ма Спаса.

«Въ старомъ бЫло НовЪгородЪ 
«Жилъ-поЖивалъ богатЬш мЪщанинъ,
«КузЬма, Сухороковъ сЬшъ.
«Собравъ удалЫхъ земляковъ,
«Онъ рЪчЬ имъ возговорилъ:
«Ой вЫ, гой еси, товарищи, НиЖегородсМе купцЫ!
«Оставляйте вЫ дома,
«Покидайте Женъ вЫ и дЪтей;
«И на ваше злато-серебро 
«Накупите кошй вострЬшхъ 
«И ноЖей да вЫ булатнЬшхъ.
«Пойдемъ-ко Mbi сраЖатися,
«За матушку за родну землю;
«Освободимъ мЫ Москву православную 
«Отъ поляковъ злЫхъ и нечестивЫхъ Жидовъ.
«Привелъ-то князЬ ПоЖарскш свои xpa6pbie полки 
«Ко стЪнамъ-то привелъ ко Московскшмъ;
«Взговорилъ-то онъ храбрЫмъ воинамъ:
— Охъ вЫ, гой еси, храбрЫе солдатушки!
— Помолимся мЫ на святЬт врата да на Спасск1я, ■
— На ПречистЬш Спасовъ образъ уповаючи.
«Помолившись дЪло начали—
«Разбили и проломили врата крЪпЫя 
«И начали поляковъ колотЬ-рубитЬ,
«КолотЬ-рубитЬ и въ кучи валитЬ;
«Самого-то Сизмунда въ полонъ взяли,
«Въ полонъ взяли, руки-ноги вязали,
«Руки-ноги вязали, буйну голову рубили».

ПослЪдними стихами лишЬ вЫраЖается, что Москва навсегда бЫла очи
щена отъ Ляховъ.

Въ горнилЪ огненнЫхъ государственнЫхъ испЫтанш закалиласЬ 
и окрЪпла историческая государственная идея. По всей 

Руси, въ городахъ и селахъ, отъ барина до муЖика, 
почуяласЬ потребность, вотющая и неотлоЖная, 

въ ЦарЪ-СамодерЖцЪ, ЦарЪ прироЖденномъ,
ЦарЪ милосгтю БоЖ1ею, излюбленномъ 

всею Землею. ТолЬко съ избрашемъ 
такого Царя кончилось огненное 

испЫташе и началась новая 
эпоха русской исторш.
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